
0

 

il

 

il

 

P X E

 

il

 

H

 

9 a

 

IB

 

hi

 

^

 

ЩШП1
Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

иѣсадъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

Ч.).

__ілм—юз—«з—сет—сеа__сез —свх.

 

ng

                   

ЯК1

 

-****—*.ѵ».

 

-**»—ста-

 

-і

à

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

Ï

 

„JSt.

 

4

 

Цгьна

 

годовому

 

иаданію

 

„Дон-
]

 

дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

L

 

•*хув

 

J

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Впдомо-
і

 

сиіей"

 

es

 

го».

 

Повочеркасскѣ,

 

при

 

f

 

ц/й^

 

1

 

сшей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

{•

 

Донской

 

Духовной

 

Копсисторіи.

 

)

 

^р

  

$j

 

б

 

»г/о".

 

50

 

кои.

$>-€вз —еда—^д— тщя- -чда" -«Р—вдх-

 

-стег—елг

 

-сед—степа

                 

.

 

Э)~вд» —слз—вдт- чда—tea

 

-аді--тщэ—ear—сда--еиг

 

-сеут- W

Лэд&

 

сорокъ

 

второй.

21

 

сентября

 

1910

 

года.

«f

 

Д*Л"Ь

 

@#ЖЩ»ЛІШІ.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владимира

 

Ар-
хіепископъ

 

Донской

 

и

 

Новочеркасска,

 

от-

правляясь

 

въ

 

разрешенный

 

ему

 

Святѣйшимъ

Онодомъ

 

четырехмѣсячный

 

отпускъ

 

въ

 

Св.

Землю

 

Востока,

 

съ

 

23

 

сего

 

сентября

 

управ-

леніе

 

Донской

 

епархіей

 

передалъ

 

назначен-

ному

 

Святѣйшимъ

 

Сунодомъ

 

временно

 

управ-

ляющимъ

 

Донской

 

епархіей

 

Преосвященнѣй-

шему

 

Гермогену,

 

Епископу

 

Аксайскому,

 

вика-

рію

 

Донской

 

епархіи.

 

А

 

посему

 

всѣ

 

бумаги

отъ

 

доляшостныхъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

 

должны
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быть

 

направляемы

 

съ

 

23

 

сего

 

сентября

 

Преосвя-
щенному

 

Викарію.
Пріемъ

 

просителей

 

имѣѳтъ

 

быть

 

въ

 

архіе-
рѳйскомъ

 

домѣ

 

въ

 

тѣшѳ

 

дни

 

и

 

часы,

 

какъ

это

 

было

 

назначено

 

Архіепископомъ,

 

а

 

имен-

но:

 

по

 

понедѣльникамъ,

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

отъ

 

10

 

до

 

12

 

час

  

дня.

26

 

сентября,

 

послѣ

 

совершенія

 

божествен-
ной

 

литургіи

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

на-

путственнаго

 

молебна,

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство

 

съ

 

почтовымъ

 

поѣздомъ

 

выбываетъ

 

изъ

Новочеркасска.

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

книгахъ,

   

рекомендуемыхъ

  

для

 

составленія

 

благочинии-

ческихъ

 

библіотекъ.

(ПродоАженіе

 

*).

По

 

Священному

 

Писанію

 

Новаю

 

Завѣта.

і)

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

Толкованіе

 

на

 

Евангеліе
Іоанна

 

(т.

 

у

 

и

 

8).

2)

    

Михаилъ

 

Епископъ.

 

Толковое

 

Евангеліе.

 

з

 

тома.

Кіевъ.
3)

  

Михаилъ

   

Епископъ.

 

Толковый

 

Апостолъ.

 

Томъ

 

1.
4)

  

Бухаревъ,

 

прот.

 

Толковое

 

Евангеліе

 

4

 

книги.

5)

  

Троицкіе

 

листки

 

по

 

Евангелію

 

Матѳея.

  

1899

 

г -

6)

  

Горскій

   

А.

 

В.

 

прот.

 

Исторія

 

Евангельская.

 

М.

 

1 88

 

j

 

г.

(*)

 

См.

 

/6

 

24

 

„Донск.

 

Еп.

 

Вѣд. «

 

1910

 

г.



—
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7)

  

Матвѣевскій

 

П.,

 

прот.

 

Евангельская

 

исторія.

 

Пе-
тербургъ

 

1890

 

г.

8)

  

Лопухинъ

 

А.

 

П.

 

проф.

 

Библейская

 

исторія

 

Новаго
Завѣта.

9)

  

Ѳеофанъ,

 

Епископъ.

 

Евангельская

 

исторія

 

о

 

Богѣ

Сынѣ,

 

изложена

    

словами

 

Ева

 

нгел

 

исто

 

въ.

 

Москва,

  

1899

 

г.

ю)

 

Иннокентій,

 

Архіеп.

 

Херсонскій.

 

Послѣдніе

 

дни

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

іисуса

 

Христа.

 

Изд.

 

Воль-
фа,

 

или

 

журнала:

 

„Русскій

 

Паломникъ".
іі)

 

Дьяченко

 

Гр.

 

М.,

 

прот.

 

Объясненіе

 

воскресныхъ

и

 

праздничныхъ

 

Евангелій.

 

Москва,

  

1899

 

г.

,

   

12)

 

Фарраръ

    

Ф.

   

В.

 

Жизнь

   

Іисуса

   

Христа.

    

Перев.
А.

 

П.

 

Лопухина.

13)

  

Фарраръ

 

Ф.

 

В.

 

Первые

 

дни

 

христіанства.

 

Пер.

 

его

же,

 

і888

 

г.

14)

  

Дидонъ.

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

С.-Пб.

 

1892

 

г.

15)

  

Гейки.

 

Жизнь

 

и

 

ученіе

 

Христа.

 

М.

 

1894

 

г.

іб)

 

Святая

 

земля

 

и

 

Библія.

 

Пер.

 

Комаровскаго.
17)

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

изящной

 

литературѣ,

 

поэзіи,
живописи

 

и

 

скульптурѣ.

 

Ч.

 

I

 

и

 

11

 

С.-Пб.

 

1907

 

г.

 

Прилож.

къ

 

журн.

 

„Отдыхъ

 

христіанина"

 

за

 

1907

 

г.

17

 

а)

 

Кондратьевъ.

 

Спутникъ

 

богомольца

 

по

 

св.

 

зем-

лѣ

 

M.

  

1897

 

г -

і8)

 

Властовъ.

 

Опытъ

 

изученія

 

Евангелія

 

св.

 

Іоанна
Богослова,

 

і — 2

 

т.

 

Спб.

 

1887

 

г.

19)

  

Семь

 

словъ

 

Христа

 

на

 

крестѣ.

 

Москва,

  

1902

 

г.

20)

  

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

предъ

 

страда-

ніями

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Тамбовъ,

  

1869

 

г.

2і)

 

Арфаксадовъ.

 

Іерусалимскій

 

синедріонъ.

 

Казань.
1903

 

г.

22)

    

Гречулевичъ,

 

прот.

 

Подробный

 

сравнительный

обзоръ

 

четвероевангелія.
23)

  

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

Его

 

время.

24)

  

Шаффъ

 

Ф.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

—

 

чудо

 

исторіи.
25)

  

Сынъ

 

человѣческій.

 

Спб.

  

1909

 

г.
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2<э)

 

Барсовъ

 

M.

 

Сборникъ

 

статей

 

по

 

истолкователь-

ному

 

и

 

назидательному

 

чтенію

 

четвероевангелія.

 

Симбирскъ,
1890

    

г.

 

Т.

  

і

 

и

 

2.

27)

  

Таковой

    

же

    

сборникъ

   

по

   

чтенію

    

Дѣяній

    

св.

Апостоловъ

 

и

 

Апокалипсиса.

    

1904

 

г.

 

(Изд.

   

2-е

    

первыхъ

2

 

книгъ).

28)

  

Іосифъ

 

Архим.

 

Исторія

 

іудейскаго

 

народа

 

по

 

ар-

хеологіи

 

Іосифа

 

Флавія.

 

Сергіевъ

 

цосадъ.

  

1903

 

г.

29)

   

Маккавейскій.

 

Археологія

 

исторіи

 

страданій

 

Г.
Іисуса

 

Христа.

 

Кіевъ.

  

1891

 

г.

30)

  

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

 

святой

 

зем-

лѣ.

 

Изд.

 

Импер.

 

Правосл.

 

Палестинскаго

 

Общества.
Зі)

 

Тристрамъ.

 

Восточные

 

обычаи

 

въ

 

библейскихъ

странахъ.

  

1900

 

г.

32)

  

Палестина.

 

Изд.

 

Суворина.
32

 

a)

 

Іустинъ

 

En.

 

Палестинскіе

 

вечера.

33)

   

Арсеній

 

En.

 

Въ

 

странѣ

 

священныхъ

 

воспоминаній.
34)

  

Сильченковъ.

 

Прощальная

 

бесѣда

 

Спасителя

 

съ

учениками.

 

Харьковъ.

  

1895

  

г -

35)

  

Титлиновъ.

 

Христіанство

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого,

 

и

Христіанство

 

Евангелій.

 

Спб.

  

1907

 

г.

36)

    

Гусевъ

 

Л.

 

Ѳ.,

 

ир.

 

О

 

сущности

 

нравственнаго

ученія

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

Казань,

  

1902

 

г.

37)

  

Буткевичъ.

 

Нагорная

 

проповѣдь.

 

Ч.

 

1.

 

Харьковъ.

38)

  

Скворцовъ.

 

Жизнь

 

ІисусаЖриста

 

по

 

Евангеліямъ
и

 

народнымъ

 

преданіямъ.

 

Кіевъ.

   

1876

 

г.

39)

  

Филаретъ,

 

Арх.

 

Черниговскій.

 

Ученіе

 

Еванг.

 

Іоан-

на

 

о

 

Словѣ.

  

1869

 

г.

40)

   

Сильвестръ.

 

Еп,

 

Приточникъ

 

Евангельскій.

 

Спб.

1895

 

г.

40

 

Тренчъ,

 

Арх.

 

Дублинскій.

 

Чудеса

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа.

 

Пер.

 

Зиновьева.

 

Москва.

   

1883

 

г.

42)

  

Толкованіе

 

притчей.

 

С.-ІІетербургъ,

  

і888

 

г.

43)

  

Мозолевскій

 

Тр.,

 

свящ.

    

Обличительная

 

рѣчьГос-



—

 

457

   

-

,

 

пода

 

нашего

   

Іисуса

   

Христа

 

противъ

 

книжниковъ

 

и

 

фа-

рисеевъ.

 

Харьковъ,

 

1896

 

г.

44)

  

Арх.

 

Михаилъ.

 

Преображеніе

 

Господа

 

нашего

 

1и-

суса

 

Христа.

 

Казань,

  

1906

 

г.

45)

  

Муретовъ,

 

М.

 

Д.

 

проф.

 

Родословіе

 

Христа.

 

Мо-

сква

 

1904

 

г.

46)

        

—

       

Іуда

 

предатель.

47)

         

—

 

Богъ

 

Слово

 

и

 

Воскресеніе

 

Христово.

 

М.
1903

 

г.

48)

        

—

       

Эрнестъ

 

Ренанъ

 

и

 

его

 

„Жизнь

 

Іисуса".

49)"

 

Рождественскій

    

В.

 

Г.,

  

прот.

 

Историческое

    

обо-
зрѣніе

 

свящ.

 

книгъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Вып.

  

і,

 

С.-Пб.

  

1878

 

г.

5

 

о)

 

—

 

Чтенія

 

объ

 

исторической

 

достовѣрности

 

и

божественномъ

 

характерѣ

 

Евангельской

 

исторіи.

 

С.-Пб.
1884

 

г.

5і)

 

Троицкій

 

H.

 

О

 

происхожденіи

 

первыхъ

 

трехъ

 

ка-

ноническихъ

 

Евангелій.

 

Кострома.

 

.1878

 

г.

52)

     

Богословскій

 

M.,

 

проф.

 

Дѣтство

 

Господа

 

Іисуса
Христа.

 

Казань,

 

1893

 

г.

53)

  

Богдашевскій,

 

проф.

 

Тайная

 

вечеря.

 

Кіевъ.

 

1906

 

г.

54)

  

Его

 

же.

 

Экзегетическія

 

замѣтки.

 

Три

 

выпуска.

55)

  

Соллертинскій

 

С.

 

А.,

 

прот.

 

Пастырство

 

Христа
Спасителя.

5

 

6)

 

Свѣтловъ

 

П.

 

Я.

 

прот.

 

Идея

 

царства

 

Божія.
57)

  

Баженовъ

 

И.

 

Характеристика

 

4' го

 

Евангелія.

 

Ка-
зань.

  

1907

 

г.

58)

   

Гэттэ.

 

Опроверженіе

 

на

 

„Жизнь

 

Іисуса"

 

Ренана.
С.-Пб.

  

1864

 

г.

 

•

59)

  

Архим.

 

Варлаамъ.

 

Ренанъ

 

и

 

его

 

„Жизнь

 

Іисуса".

Полтава,

  

1907

 

г.

60)

   

Артоболевскій

 

Ив.

 

Первое

 

путешествіе

 

св.

 

ап.

Павла.

 

Серг.

 

п.

  

1900

 

г.

6і)

 

Глаголевъ

    

Д.,

 

свящ.

   

Второе

 

путешествіе

 

св.

   

ап.

Павла.

 

1893

 

г.
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бг)

 

Іером.

 

Григорій.

 

Третье

 

путешествіе

 

св.

 

an.

 

Пав-,
ла.

 

Сер.

 

п.,

 

1892

 

г.

63)

  

Николинъ

 

Ив.

 

Дѣяніе

 

св.

 

Апостоловъ.

 

Сер.

 

Пос.

1895

 

г.

64)

  

Мищенко.

 

Рѣчи

 

св.

 

Ап.

 

Петра

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣяній

св.

 

Апостоловъ.

65)

   

Фарраръ

 

Ф.

 

В.

 

Первые

 

дни

 

христіанства.

 

Въ
двухъ

 

частяхъ,

 

перев.

 

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Петер.

 

1892

 

г.

 

Въ
этомъ

 

пособіи

 

заключается

 

обозрѣніе

 

соборныхъ

 

посланій,
посланія

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

евреямъ

 

и

 

Апокалипсиса.
66)

  

Фарраръ

 

Ф.

 

В.

 

Жизнь

 

и

 

труды

 

Св.

 

Апостола
Павла.

 

Перев.

 

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Петербургъ,

 

1909

 

г.

 

Въ
этомъ

 

пособіи

 

заключается

 

обозрѣніе

 

первыхъ

 

тринадцати

посланій

 

Апостола

 

Павла.

67)

  

Ѳеофанъ

 

En.

 

Толкованія

 

посланій

 

An.

 

Павла.

 

Въ
9-ти

 

книгахъ,

 

Москва,

 

1895

 

г -

 

Лучшее

 

толкованіе

 

на

 

по-

сланія

 

св.

 

Ап.

 

Павла.
68)

  

Ѳеофанъ

 

En.

 

О

 

посланіи

 

An.

 

Павла

 

къ

 

евреямъ

(Введеніе

 

къ

 

изъясненію

 

сего

 

посланія

 

и

 

истолкованіе

 

пер-

выхъ

 

стиховъ

 

его).

 

Москва,

  

1906

 

г.

6<))

 

Орлинъ

 

Н.

 

Соборныя

 

посланія

 

An.

 

Іакова,

 

первое

и

 

второе

 

Ап.

 

Петра

 

и

 

Ап.

 

Іуды.

 

Рязань.

  

1903

 

г.

7о)

 

Орлинъ

 

Н.

 

Соборныя

 

посланія

 

св.

 

Іоанна

 

Бого-
слова.

 

Рязань,

 

1904

 

г.

7і)

 

Знаменскій

 

В.,

 

прот.

 

Апостольскія

 

посланія.

 

Пов-

торительный

 

курсъ.

 

(КонспективныйХобзоръ

 

содержанія).
Симферополь,

 

1908

 

г.

72)

  

Розановъ

 

Н.

 

Обозрѣніе

 

посланій

 

св.

 

Апостоловъ

и

 

Апокалипсиса.

 

Въ

 

з-хъ

 

выпускахъ.

 

Москва,

   

і886

 

г.

73)

  

Богдашевскій

 

Д.

 

И.

 

Опыты

 

по

 

изученію

 

священ

 

-

наго

 

писанія

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Выпускъ

 

первый.

 

Изъ

 

посла-

ній

 

св.

 

Апостола

 

Павла.

 

Изъ

 

соборныхъ

 

посланій.

 

Кіевъ
1909

 

г.

74)

  

Михаилъ

 

Еп.

 

Соборныя

 

посланія

 

св.

 

Апостоловъ.
Кіевъ.

 

1890

 

г
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75)

  

Никаноръ

 

En.

 

Толковый

 

апостолъ.

 

Въ

 

з-хъ

 

ча-

чггяхъ.

 

Объясненіе

 

книги

 

дѣяній

 

св.

 

Апостоловъ,

 

собор-
ныхъ

 

посланій

 

и

 

посланій

 

св.

 

Ап.

 

Павла.
76)

  

Барсовъ

 

М.

 

Сборникъ

 

статей

 

по

 

истолкователь -

ному

 

и

 

назидательному

 

чтенію

 

дѣяній

 

св.

 

Апостол,

 

и

 

Апо-

калипсиса.

 

1894

 

г.

77)

  

Георгій

 

Іеромонахъ.

 

Соборное

 

посланіе

 

An.

 

Іакова
Опытъ

 

исагогико-экзегетическаго

 

изслѣдованія.

 

Кіевъ.
1901

 

г.

78)

  

Сагарда

 

Николай.

    

Первое

 

соборное

    

посланіе

   

св..

An.

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Полтава.

 

1903

 

г.

79)

  

Богдашевскій

 

Д.

 

И.

 

Посланіе

 

An.

 

Павла

 

къ

 

Ефе-
сеямъ.

 

Кіевъ.

  

1904-

80)

   

Богдашевскій

 

Д.

 

И.

 

Объяснительныя

 

замѣчанія

къ

 

наиболѣе

 

труднымъ

 

мѣстамъ

 

соборнаго

 

посланія

 

св.

Ап.

 

Іакова.

 

Кіевъ,

  

1894

 

г -

8і)

 

Богдашевскій

 

Д.

  

И.

 

Лжеучители,

    

обличаемые

 

въ

первомъ

 

посланіи

 

An

   

Іоанна

 

Богослова.

 

Кіевъ,

  

1890

 

г.

і

       

82)

 

Троицкій

 

О.

 

Апостолъ

 

языковъ

 

Павелъ

 

и

 

апосто-

лы

 

обрѣзанія

 

въ

 

ихъ

 

отношеніи

 

другъ

 

къ

 

другу

 

въ

 

жиз-

ни

 

и

 

ученіи.

 

Казань.

  

1894

 

г -

83)

  

Мышцинъ

 

В.

 

Ученіе

 

св.

 

Ап.

 

Павла

 

о

 

законѣ

 

дѣлъ

и

 

законѣ

 

вѣры.

 

Сергіевъ

 

Посадъ.

  

1894

 

F.

84)

  

Борковъ

 

Іосифъ.

 

О

 

знаменіяхъ

 

второго

 

прише-

ствія

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

Евангелію

 

и

 

посланіямъ
св.

 

Апостоловъ.

 

Казань.

  

1906

 

г.

85)

  

Глубоковскій

 

H.

 

Благовѣстіе

 

св.

 

Апостола

 

Павла
по

 

его

 

происхожденію

 

и

 

существу.

 

Спб.

  

1905

 

г.

86)

  

Глубоковскій

 

H.

 

Благовѣстіе

 

христіанской

 

свобо-
ды

 

въ

 

цосланіи

 

An.

 

Павла

 

къ

 

Галатамъ.

 

Спб.

  

1902

 

г.

87)

  

Голубевъ

 

М.

 

Обозрѣніе

 

посланій

 

An.

 

Павла

 

кт

Коринѳянамъ.

 

Спб.

 

і86і

 

г.

88)

    

Яковлевъ

 

Ѳеодоръ.

 

Апокалипсисъ

 

св.

 

Іоанш

Богослова.

 

Спб.

 

1905

 

г.

89)

  

Св.

 

Андрей,

 

арх.

 

Кесарійскій.

 

Апокалипсисъ.

  

Без-
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платное

 

прилож.

 

къ

 

жур.:

  

„Гусскій

 

Паломникъ"

  

за

 

1909

 

г.

90)

 

Троицкій

    

Д.

 

свящ.

 

Карта

 

къ

 

церковной

   

исторіи
въ

 

предѣлахъ

 

древней

 

римской

 

имперіи.

По

 

церковной

 

исторіи.

і)

 

Лебедевъ.

   

Церковныя

 

Историческія

 

сочиненія.

 

VI—

VII,

 

IX

 

т.

2)

  

Робертсонъ

 

и

 

Герцогъ.

   

Перев.

 

Лопухина.

    

Исторія
христіанской

 

церкви,

 

2

 

т.

3)

  

Лопухинъ.

 

Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

XIX

 

в.

I

 

и

 

II

 

т.

4)

   

Соколовъ.

 

Константинопольская

 

церковь

 

въ

 

XIX

 

в.

5)

  

Катанскій.

    

Исторія

 

попытокъ

 

къ

 

соединенію

   

цер-

квей

 

Греческой

 

и

 

Латинской.
6)

  

Іоаннъ,

 

En.

 

Аксайскій.

 

Отпаденіе

 

Западной

 

церкви

отъ

 

Восточной.

7)

   

Керенскій.

 

Старокатолицизмъ,

   

его

 

исторія

 

и

 

внут-

реннее

 

развитіе.
8)

  

Голубинскій.

 

Краткій

 

очеркъ

 

церквей

   

Болгарской,
Сербской

 

и

 

Румынской.
Исторія.
Русской
церкви.

12)

  

Казанскій.

   

Исторія

 

православно-русскаго

   

монаше-

ства,

                                                   

ѵ

13)

  

Знаменскій.

 

Духовныя

 

школы

 

въ

   

Россіи.
14)

  

Каптеревъ.

    

Исторія

 

сношеній

 

Русской

  

церкви

 

съ

православнымъ

 

востокомъ.

15)

  

Его-же.

    

Свѣтскіе

  

архіерейскіе

   

чиновники

 

въ

 

др.

Россіи.

іб)

 

Морошкинъ.

 

Іезуиты

 

въ

 

Россіи.
17)

 

Толстой.

 

Римскій

 

католицизмъ

 

въ

 

Россіи.
і8)

 

Чистовичъ.

 

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ

 

и

 

его

 

время.

19)

 

Горчаковъ.

 

Монастырскій

 

приказъ.

9)

 

Макарій
ю)

 

Арх.

 

Филаретъ
іі)

 

Е.

 

Голубинскій



—

 

461

 

—

2о)

 

Николаевскій.

 

Исторія

 

учрежденія

 

въ

 

Россіи

 

па-

тріаршества.
2т)

 

Кояловичъ.

 

Исторія

 

возсоединенія

 

уніатовъ

 

ста-

рыхъ

 

временъ.

22)

    

Кипріановичъ.

 

Митроп.

 

I.

 

Сѣмашко

 

и

 

возсоеди-

неніе

 

уніатовъ

 

въ

  

1839

 

г.

23)

  

Доброклонскій.

 

Руководство

 

по

 

исторіи

 

Русской
церкви.

24)

  

Голубевъ.

 

Кіевскій

 

Митроп.

 

П.

 

Могила

 

и

 

его

 

спо-

движники.

По

 

Догматическому

 

Богословію.

і)

 

Сильвестръ

 

En.

 

Опытъ

 

Православно- догматическаго

Богословія.
2)

  

Филаретъ

 

Черниговскій.

 

Православно -догматическое

Богословіе.
3)

  

Ѳаворовъ

 

П.

 

Очерки

 

догматическаго

 

православно-

христіанскаго

 

Богословія.
4)

  

Поповъ

 

Е.

 

Записки

 

по

 

православно-догматическому

Богословію.
5)

  

Городковъ.

 

Догматическое

 

Богословіе

 

по

 

сочине-

ніямъ

 

Филарета,

 

Митрополита

 

Московскаго.
6)

  

Бронзовъ.

 

Точное

 

изложеніе

 

православной

 

вѣры

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина.
7)

  

Хомяковъ,

 

т.

 

2-й.

 

Богословскія

 

сочиненія.

  

.

8)

  

Свѣтловъ

 

пр.

 

Крестъ

 

Христовъ.
9)

  

Бѣляевъ

 

Александръ.

 

Любовь

 

Божественная.

 

Опытъ
раскрытія

 

важнѣйшихъ

 

христіанскихъ

 

догматовъ

 

изъ

 

на-

чала

 

любви

 

Божественной.

ю)

 

Виноградовъ.

 

О

 

конечныхъ

 

судьбахъ

 

міра

 

и

 

че-

ловѣка.

 

Критико-экзегетическое

 

догматическое

 

изслѣдова-

ніе.
(Окончание

 

будетъ).
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Епархіальныя

 

извѣстія.

t

 

Вакантный

 

мѣста-

СвященничесКІЯ:

 

при

 

новооткрытомъ

 

одноклирномъ

 

приходѣ

церкви

 

хут.

 

Чувилева,

 

второго

 

Донского

 

окр.,

 

Нижпе-Чирскаго

бл.,

 

съ

 

11

 

мая

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

15);

 

при

 

одпоклирной

 

церкви

ЦОС.

 

Шалаевснаго,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Чернышеискаго

 

бл.,

 

съ

 

4

 

ав-

густа

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

24);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

пос-

 

Маныч-
ско-Николаевскаго,

 

Сальскаго

 

округа

 

и

 

благочинія,

 

съ

 

23

 

авгу-

ста

 

1910

 

года

 

Сем.

 

№.

 

23);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Романовским,
Хоперскаго

 

окр.,

 

Филоновскаго

 

бл.,

 

съ

 

28

 

августа

 

1910

 

года

(см.

 

H

 

25):

 

при

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

 

слоб.

 

Голо-

даевки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Кирсановскаго

 

бл.,

 

съ

 

3

 

сентября

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

26);

 

при

 

одноклирной

 

(съ

 

діаколомъ)

 

церкви

пос.

 

Глѣбовскаго,

 

Ростовскаго

 

окр.,

 

Кагальницкаго

 

благ.,

 

съ

 

7

сентября

 

1910

 

года*,

 

(см.

 

№

 

26),

 

и

 

при

 

одноклирн

 

й

 

ц.

 

слоб.

Дарьевки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Ровенецкаго

 

бл.,

 

съ

 

11

 

сентября

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

26).
Вновь

 

открывшіяся

 

свяіденническія

 

мѣста:

 

при

 

одно-

клирной

 

ц.

 

поселенія

 

Мокро- Гагиунскаго,

 

Сальскаго

 

окр.

 

и

 

благо-

чинія,

 

съ

 

13

 

сентября

 

1910

 

г.;

 

земли

 

и

 

жалованья

 

нѣтъ",

 

домъ

подцерковный",

 

денежнаго

 

довода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

г.

2801

 

р.

 

13

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

200

 

мѣръ;

 

совер-

шено

 

требъ:

 

крещеній

 

455,

 

браковъ

 

83

 

и

 

погребеній

 

32 Г,

 

при-

хожанъ

 

муж.

 

пола

 

1855

 

душ.;

 

въ

 

при&одѣ

 

состоитъ

 

церковно-

приходская

 

школа.

ДіаконСКІя:

 

при

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

ст.

 

Старочеркасской,

Черкасскаго

 

окр.,

 

Аксайскаго

 

благ.,

 

съ

 

18

 

августа

 

1910

 

года

(см.

 

№

 

24);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Тростянки,

 

Хоперскаго

окр.,

 

Преображенскаго

 

бл.,

 

съ

 

18

 

августа

 

1910

 

г.

 

(см.

 

№

 

24),

при

 

трехклирной

 

ц.

 

ел.

 

Голодаевки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Кир-

сановскаго

 

бл.,

 

съ

 

31

 

августа

 

1910

 

г.

 

(см.

 

№

 

25),

 

и

 

при

 

одно-

клирной

 

Николаевской

 

ц.

 

ст.

 

Мелеховской,

 

1-го

 

Донского

 

окр.,

Багаевскаго

 

бл.,

   

съ

 

31 -го

 

августа

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

26).
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ВНОВЬ

 

ОТКрЫВШІЯСЯ

 

ДІаКОНСКІЯ

 

ИіѢСТа:

 

при

 

двухклирной

 

Ц.

слоб.

 

Гуляевки,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Глазуновскаго

 

бл.,

 

съ

16

 

сентября

 

1910

 

года;

 

земли

 

50

 

десят.,

 

пожертвованныя

 

на

поминъ,

 

съ

 

которой

 

причтъ

 

пользуется

 

половиною

 

аренды,

 

жало-

ванья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ',

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

гіричтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

1500

 

руб.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

70

 

мѣръ;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

305,

 

браковъ

 

57

 

и

 

погре-

беній

 

129;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

2135

 

душ.;

 

въ

 

приходѣ

 

со-

стоить

 

двѣ

 

церковно-приходскія

 

школы;

 

при

 

одноклирной

 

церкви

(сгорѣла

 

въ

 

1910

 

году)

 

хут.

 

Сусатскаю,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

Се-

микаракорскаго

 

бл.,

 

съ

 

18

 

сентября

 

1910

 

года,

 

земля

 

паевая

казачья,

 

жалованья

 

нѣтъ.

 

домъ

 

подцерковный;

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

Году

 

2260

 

руб.

 

53

 

коп.

 

и

 

собрано

зернового

 

хлѣба

 

4

 

четв.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

152,

 

бра-

ковъ

 

26

 

и

 

погребеній

 

91;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1514

 

душ.;

 

въ

приходѣ

 

состоитъ

 

одна

 

церковно

 

приходская

 

школа,

 

и

 

при

 

трех-

клирной

 

ц.

 

ст.

 

Нижне- Кундрюческой,

 

1-го

 

Донского

 

округа,

 

Кон-

стантиновскаго

 

бл.;

 

18

 

сентября

 

1910

 

г.;

 

земля

 

паевая

 

казачья

и

 

кромѣ

 

того

 

100

 

десятинъ,

 

пожертвованныя

 

на

 

поминъ,

 

поло-

винная

 

часть

 

аренды

 

съ

 

которой

 

поступаетъ

 

въ

 

пользу

 

причта;

жалованья

 

и

 

подцеркоішаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получе-

но

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

5207

 

р.

 

27

 

к.

 

и

 

собрано

 

зернового

хлѣба

 

70

 

четв.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

454,

 

браковъ

 

68

 

и

и

 

погребеній

 

242;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

3631

 

душ.;

 

въ

 

приходѣ

состоитъ

 

церковно- приходская

 

школа.

Закрыта

 

діаконская

 

вакаисія

 

при

 

ц.

 

ст.

 

Милютинской,

 

15

сентября

 

1910

 

года.

Псаломщическія:

 

при

 

одноклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

х.

 

Плет-

неве-

 

Ширяйскаго,

 

2-го

 

Донского

 

окр.,

   

Качалинскаго

 

бл.,

   

съ

 

26

юля

 

1910

 

г.

  

(см.

 

JN°

 

22);

 

при

 

единовѣрческой

 

ц.

 

ст.

 

Чернышев-

ской,

 

2

 

Донского

 

окр.,

 

Чернышевскаго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

августа

 

1910

 

г.

(см.

 

№

 

25).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣсга:

 

при

 

одноклир-

ной

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

 

ст.

 

Еумгиацкой,

 

1

 

Донского

 

окр.,

Цымлянскаго

 

бл.,

 

съ

 

13

 

сентября

  

1910

 

года,

   

земля

  

паевая

 

ка-



—

 

464

 

—

зачья,

 

жалованья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

1596

 

руб.

 

10

 

коп.;

 

совершено

требъ:

 

крещеній

 

220,

 

браковх

 

41

 

и

 

погребеній

 

136;

 

прихожанъ

муж.

 

пола

 

1808

 

душъ;

 

при

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

ст.

 

Елѣтской,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

округа

 

и

 

благочинія,

 

съ

 

13

сентября

 

1910

 

года

 

(одна

 

вакансія);

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

жало-

ванья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

4178

 

руб.

 

23

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

хлѣба

 

200

 

пуд.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещевій

 

234,

 

браковъ

 

52

 

и

погребеній

 

195;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

2409

 

душъ,

 

и

 

при

 

одно-

клирной

 

безприходной

 

церкви

 

общества

 

„Грушевскій

 

Антрацитъ"

въ

 

гор.

 

Александровско-Грушевскомъ,

 

Черкасскаго

 

округа,

 

Але-

ксандровско-Грушевскаго

 

бл.,

 

съ

 

18

 

сентября

 

1910

 

г.

 

жалованье

псаломщику

 

отъ

 

общества

 

рудника

 

300

 

руб.

 

и

 

квартира

 

съ

 

ото-

пленіемъ.

                              

_________

*П-

 

Лѳрѳмѣяы

 

по

 

службѣ.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе,

 

съ

 

грамотой,

 

17

сентября

 

1910

 

года:

 

войсковому

 

старшинѣ

 

Степану

 

Васильеву

Андрееву

 

и

 

казаку

 

Павлу

 

Климову

 

Зятикову

 

за

 

ихъ

 

отлично

усердную

 

заботливость

 

и

 

труды

 

по

 

устройству

 

храма

 

Божія

 

въ

хуторѣ

 

Россошенскомъ,

 

Тепикинской

 

станицы

 

и

 

урядникамъ

 

Ни-

колаевской

 

станицы:

 

Алексѣю.

 

Іосифову

 

Ермакову

 

и

 

Ивану

 

Ива-

нову

 

Еипргянову

 

и

 

казаку

 

Ивану

 

Ѳеодорову

 

Калинину

 

за

 

ихъ

усиленные

   

миссіонерскіе

 

труды.

Опредѣлены

 

на

 

псаломщическія

 

м'Ёст^а:

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Базков-

скаго

 

окончившій

 

курсъ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николай

Ясеновскій,

 

9

 

сентября

 

1910

 

года',

 

къ

 

церкви

 

хут.

 

Балабанскаго

бывшій

 

учитель

 

Верхне-Платинской

 

церковно-приходской

 

школы

Ѳедоръ

 

Уныченко,

 

14

 

сентября

 

1910

 

года,

 

и

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Калача

на

 

Дону

 

окончившій

 

курсъ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николай

Кожинъ,

  

14

 

сентября

  

1910

 

г.

Перемѣщѳны:

 

священникъ

 

ц.

 

пос

 

Мокро Ташунскаго

 

Нико-

лай

 

Поповъ,

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

состояв-

шемуся

 

13

 

сентября

 

1910

 

года,

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Кухтачева,

 

идіаконъ
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ц.

 

хут.

 

Сусатскаго

 

Николай

 

Ѳедоровскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

къ

ц.

 

слоб.

 

Курнаково-Липовской,

 

18

 

сентября

 

1910

 

года.

Приняты

 

на

 

службу

 

въ

 

Донскую

 

епархію

 

и

 

назначены:

 

а)
на

 

настоятельское

 

мѣсто

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

йловлинской

 

съ

 

порученіемъ

исправленія

 

должности

 

благочиннаго

 

Качалинскаго

 

благочинія

 

свя-

щенникъ

 

каѳедральнаго

 

викаріатскаго

 

собора

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

КЗН-

дидатъ

 

богословія

 

Алексій

 

Майерановъ,

 

7

 

сентября

 

1910

 

года

и

 

б)

 

исправляющимъ

 

должность

 

Донского

 

епархіальнаго

 

противо-

сектантскаго

 

миссіонера

 

псаломщикъ

 

Московской

 

Евпловской

 

цер-

кви,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Владимиръ

 

Соколовъ,

 

18

 

августа

 

1910

 

г.

Назначены

 

ревизоромъ

 

Филоновскаго

 

благочинія

 

священникъ

слоб.

 

Михайловки

 

Ѳеодоръ

 

Тарасовъ,

 

15

 

сентября

 

1910

 

года,

 

и

настоятемъ

 

рудничной

 

Макарьевской

 

ц.

 

Общества

 

„Грушевскій

Антрацитъ"

 

въ

 

г.

 

Александровско-Грушевскомъ

 

заштатный

 

прото-

иерей

 

Петро-Павловской

 

ц.

 

Александровско-Грушевской

 

церкви

Василій

 

Поповъ,

 

18

 

сентября

  

1910

 

г.

Рукоположенъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

Еписво-

помъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

8

 

сен-

тября

 

1910

 

года

 

во

 

священника

 

къ

 

единовѣрческой

 

ц.

 

хут.

 

Ата-

манскаго

 

Нижне-Чирскій

 

уѣздный

 

миссіонеръ-псаломщикъ

 

Ѳома

Денисовъ.

Утверждены:

 

членами —Дегтевскаго

 

благочинническаго

 

со-

вѣта

 

священникъ

 

слоб.

 

Верхне-Макѣевки

 

Іоаннъ

 

Еняжевъ,

 

вмѣ-

сто

 

уволеннаго

 

отъ

 

сей

 

должности

 

священника

 

хут.

 

Веженскаго

Іосифа

 

Лукьянова,

 

18

 

сентября

 

1910

 

г.,

 

и

 

Казанскаго

 

благочин-

ническаго

 

совѣта

 

на

 

трехлѣтіе

 

1910 — 1912

 

годовъ

 

священниках.

Меркулова

 

Митрофанъ

 

Ермиловъ

 

и

 

ст.

 

Мигулинской

 

Алевсандръ

Виноградовъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ—священникъ

 

х.

 

Шумилина

Георгій

 

Васильевъ,

 

всѣ

 

18

 

мая

 

1910

 

г.:

 

въ

 

должности

 

законоучи-

теля

 

Хмѣлевскаго

 

приходскаго

 

училища

 

священникъ

 

ц.

 

ст.

 

Сиротин-

ской

 

Іоаннъ

 

Воскобойнжовъ,

 

15

 

сентября

 

1910

 

г.,

 

и

 

въ

 

Старостин-

ской

 

должности

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Крылова

 

казакъ

 

Андрей

 

Желѣзниковъ,

13

 

сентября

 

1910

 

г.

Уволены:

 

отъ

 

должности

 

ревизора

 

Филоновскаго

 

благочинія,

согласно

 

просьбы,

 

священникъ

 

хут.

 

Терновскаго

 

Іосифъ

 

Макаров-
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■

скій,

 

15

 

сентября

 

1910

 

года;

 

за

 

штата

 

но

 

нрошенію

 

діаконы:

слоб.

 

Гуляевки

 

Александръ

 

Качалинъ,

 

16

 

сентября

 

1910

 

года,

 

и

стан.

 

Нижне-Кундрюческой

 

Михаилъ

 

Алекеикъ,

 

18-го

 

сентября

1910

 

г.,

 

и

 

псаломщики

 

церквей:

 

ст.

 

Клѣтской

 

Василій

 

Дьяконовъ;

отъ

 

занимаемой

 

должности

 

псаломщика

 

ст.

 

Кумшацкой

 

Андрей

Трофимовъ,

 

за

 

уходомъ

 

на

 

гражданскую

 

службу,

 

оба

 

13

 

сентября

1910

 

года,

 

и

 

на

 

службу

 

въ

 

Омскую

 

епархію

 

псаломщикъ

 

ц.

 

х.

Балабанскаго

 

Григорій

 

Мелъниковъ,

 

13

 

сентября

 

1910

 

года.

Освобожденъ

 

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

ц.

ст.

 

Клѣтской

 

Константинъ

 

Андреевъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста,

 

по

постановленію

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

состоявшемуся

 

13

 

сен-

тября

  

1910

 

года.

Избраны

 

въ

 

комиссію

 

по

 

постройісѣ

 

молитвеннаго

 

дома

 

въ

хут.

 

Сусатскомъ,

 

Семикаракорскаго

 

бл-;

 

предсѣдателемъ

 

священ-

никъ

 

Андрей

 

Качалинъ

 

и

 

членами

 

12

 

челов.

Присоединены

 

къ

 

св.

 

православной

 

церкви:

Изъ

 

австрійскаго

 

толка — сынъ

 

казака

 

Ѳеодоръ

 

Даніиловъ

Климовъ,

 

1

 

января

 

1910

 

г.,

 

сынъ

 

казака

 

Леонтій

 

Ивановъ

 

Ано-

хинъ

 

2

 

января

 

1910

 

г.,

 

сынъ

 

казака

 

Андрей

 

Акимовъ

 

Марковъ

28

 

января

 

1910

 

г.,

 

жена

 

казака

 

Марія

 

Васильева

 

Шкрылева,

11

 

марта

 

1910

 

г.

 

и

 

жена

 

казака

 

Анна

 

Ѳеодорова

 

Сысоева,

 

23

марта

 

1910

 

года,

 

священникомъ

 

церкви

 

Манычской

 

станицы

 

Адріа-

номъ

 

Еовалевымъ.

Изъ

 

безпоповскаго

 

толка

 

—жена

 

казака

 

Пелагія

 

Григорьева

Сергѣева,

 

50

 

лѣтъ,

 

и

 

дѣти

 

ея:

 

Андрей

 

19

 

лѣтъ,

 

Екатерина

 

17

лѣтъ,

 

Акакій

 

14

 

лѣтъ

 

и

 

Ирина

 

12

 

лѣтъ

 

Іосифовы

 

Сергѣевы,

священникомъ

 

Архангельской

 

церкви

 

Романовской

 

станицы

 

Анато-

ліемъ

 

Наумовымъ,

  

27

 

іюля

 

1910

 

года.

Просвѣщенъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

изъ

 

іудейскаго

 

вѣроисповѣданія

сынъ

 

Таганрогскаго

 

мѣщанина

 

Александръ

 

Матвѣевъ

 

Штернфельдъ

причтомъ

 

Новочеркасской

 

Александро-Невской

 

церкви,

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

имени

 

„Александръ",

 

13

 

августа

 

1910

 

года.
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Отъ

 

Донского

 

Еиархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта.

Донской

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

рекомендуетъ

 

оо.

завѣдующимъ

 

церковными

 

школами

 

выписывать

 

въ

 

школьныя

 

биб-

ліотеки

 

слѣдующія

 

изданія

 

инспектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

въ

 

г.

Бахмутѣ,

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

А-

 

Луцкевича:

 

1)

 

сборникъ

патріотическихъ

 

статей,

 

военно-историческихъ

 

раэсказовъ,

 

приг

мѣровъ

 

героизма

 

и

 

самопожертвованія,

 

а

 

также

 

соотвѣтствующихъ

поэтическихъ

 

произведеній,

 

какъ

 

необходимое

 

пособіе

 

при

 

под-

готовке

 

учащейся

 

молодежи

 

къ

 

предстоящей

 

ей

 

военной

 

службѣ,

въ

 

цѣляхъ

 

воспитанія

 

учениковъ

 

въ

 

духѣ

 

патріотизма,

 

въ

 

прин-

ципахъ

 

преданности

 

Престолу

 

и

 

горячей

 

любви

 

къ

 

родинѣ;

 

цѣна

65

 

коп.;

 

2)

 

брошюру- циркуляръ

 

по

 

обучеиію

 

военному

 

строю

 

и

гимпастикѣ,

 

цѣна

 

45

 

к'.п.;

 

3)

 

сборникъ

 

воеппыхъ

 

пѣсенъ

 

для

школъ,

 

цѣна

 

40

 

коп.

 

и

 

4)

 

о

 

задачахъ

 

и

 

цѣлнхъ

 

нашей

 

началь-

ной

 

народной

 

школы,

 

цѣпа

 

15

 

коп.

Отъ

 

Комитета

 

Донского

 

Епаріальнаго

 

Обще-
ства

 

взаимнаго

 

всноможенія.

Комитетъ

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Общества

 

взаимна-

го

 

вспоможенія

 

ироситъ

 

причты

 

епархіи

 

внести

 

въ

 

цер-

ковные

 

синодики

 

для

 

вѣчнаго

 

помина

 

имена

 

рабовъ

 

Бо-

жіихъ'.

 

въ

 

графу

 

о

 

здравіи,

 

а

 

по

 

смерти

 

въ

 

графу

 

о

 

упо-

коѳніи,

 

Екатерины

 

Воскобойниковой,

 

которая

 

чрезъ

 

свящ.

ст.

 

Кочѳтовской

 

Николая

 

Никольскаго

 

внесла

 

въ

 

кассу

Общества

 

сто

 

(100)

 

руб.;

 

въ

 

графу

 

о

 

упокоеніи:

 

Алексія,

Екатерины,

 

Басилія

 

и

 

Алексія

 

Власовыхъ,

 

за

 

которыхъ

 

дочь

войскового

 

старшины

 

Неонила

 

Алексѣѳвна

 

Власова

 

вне-

сла,

 

въ

 

кассу

 

Общества

 

четыреста

 

(400)

 

руб.,

  

и

 

перенести
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изъ

 

графы

 

о

 

здравіи

 

въ

 

графу

 

о

 

упокоеніи:

 

іерея

 

Андрея

Попова

 

(1892

 

г.),

 

Силы

 

Холодова

 

(1892

 

г.)

 

и

 

Симеона

Грунь

 

(1907

 

г.).

Содержание

 

офиціальнаго

 

отдѣла.

Распоряжѳніѳ

 

Епархіалънаго

 

Начальства. —Епархіальныя

 

из-

вѣстія. —Отъ

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.—Отъ
Комитета

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспомо-

жѳнія.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Павловскій.

Печатать

 

дозволяется.

    

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасска

 

21

 

сентября

 

1910

 

года.
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Печатано

 

въ

 

я

 

Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

21

 

сентября

 

1910

 

года.

m
■*—

Епархіальный

 

архитекторъ

              

р

АЛ,

  

ДМа

 

МАРНЕЛОВЪ

     

I
принимаетъ

 

на

 

себя

 

составленіе

 

проектовъ

 

и

 

t~
смѣтъ

 

по

 

сооруженію

 

и

 

ремонту

 

церквей,

 

про-

 

^~

изводитъ

 

освидѣтельствованіе

 

всѣхъ

   

церковныхъ

    

>—
tz

построекъ

 

по

 

епархш.

                          

2Z

Адресъ:

 

Г.

 

Новочеркасскъ,

 

Воспитательная

 

ул.,

 

д.

 

8а.

   

^

Время

 

для

  

личныхъ

 

переговоровъ

 

ежедневно

 

отъ

   

fz
10

 

до

 

12

 

утра

 

и

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

ч.

 

дня.

             

ît
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Наконецъ,

 

для

 

побуждѳнія

 

къ

 

жизни

 

въ

 

страхѣ

 

Вожіемъ,

 

псал-

мопѣвецъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

къ

 

благочѳстивымъ

 

людямъ

 

Господь

благоволитъ,

 

внимаѳтъ

 

ихъ

 

молитвамъ,

 

ниспосылаѳтъ

 

имъ

 

утѣшееіе

 

и

избавлеяіѳ

 

отъ

 

скорбѳй

 

и

 

хранить

 

ихъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

нѳчестивыхъ

постигаютъ

 

наказанія

 

Божіа

 

(16 — 23).

 

— Псаломъ

 

этотъ

 

читается

 

до

12

 

ст.

 

на

 

всѳнощаомъ

 

бдѣніи

 

при

 

раздаявіи

 

благословѳнныхъ

 

хлѣ-

бовъ

 

и

 

весь

 

сполна

 

на

 

литургіи

 

при

 

раздаяніи

 

антидора,

 

а

 

также

 

въ

заключеніѳ

 

великопостной

 

вечерни.

 

„Чтеніѳмъ

 

его

 

церковь

 

поучаетъ

христіанъ

 

прославлять

 

Бога

 

не

 

только

 

въ

 

храмѣ,

 

но

 

и

 

внѣ

 

храма,

 

и

прѳподаѳтъ

 

наставлѳніе

 

для

 

благоугоднаго

 

Господу

 

поведѳнія;

 

въ

частности

 

же,

 

при

 

раздаяніи

 

антидора

 

и

 

благословѳнныхъ

 

хлѣбовъ,

внушаетъ,

 

что

 

раздаваемый

 

имъ

 

частицы

 

освящѳннаго

 

хлѣба

 

служатъ

залогомъ

 

обильныхъ

 

благословеній

 

Господа

 

боящимся

 

Его

 

и

 

упонаю-

щимъ

 

на

 

Него"

 

(см.

 

Толкованіе

 

на

 

Псалтирь,

 

протоіер.

 

H.

 

Вишняко-

ва)

 

6

 

ст.

 

отцы

 

церкви

 

ионимаютъ

 

какъ

 

пророчѳствѳнное

 

призываніѳ

нѳвѣрующихъ

 

къ

 

благодатному

 

просвѣщѳнію

 

вѣрою

 

Христовою

 

въ

таинствѣ

 

крѳщенія,

 

a

 

согрѣшившихъ

 

вѣрующихъ

 

къ

 

просвѣщѳнію

 

въ

таинствѣ

 

покаянія.

 

Первая

 

половина

 

9

 

ст.

 

употребляется

 

въ

 

качествѣ

причастна

 

на

 

литургіи

 

прѳждѳосвящѳнныхъ

 

даровъ

 

какъ

 

пророчестзѳн-

ное

 

призываніѳ

 

христіанъ

 

къ

 

таинству

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой.

1. —Измѣни

 

лицѳ^-измѣнилъ

 

осмысленное

 

выражѳніѳ

 

лица

 

на

бѳзсмысленноѳ.

 

Слово

 

„Авимѳлехъ"

 

было

 

титуломъ

 

филистимскихъ

 

ца-

рей,

 

собственное

 

же

 

имя

 

соврѳмѳннаго

 

Давиду

 

филистимскаго

 

царя

было

 

„Анхусъ"

 

(1

 

Цар.

 

21,

 

10). — Отпусти —съ

 

евр.:

 

изішлъ.

2 —Благословлю —буду

 

благодарственно

 

прославлять.

 

Выну— постоянно.

3 —Кротціи

 

— съ

 

кротостію,

 

терпѣливо

 

перѳносящіе

 

разнаго

 

рода

бѣдствія

 

и

 

страданія.

 

5 — Отъ

 

всѣхъ

 

скорбѳй — отъ

 

всѣхъ

 

опасносгей,

причинявшихъ

 

скорби.

 

6 —Съ

 

евр.:

 

„они

 

(т.

 

ѳ.

 

кроткіѳ)

 

обращали

взоръ

 

свой

 

къ

 

Нему

 

и

 

просвѣщались,

 

и

 

ихъ

 

лица

 

не

 

были

 

покрыты

стыдомъ",

 

т.

 

ѳ.

 

тѣ,

 

которые

 

во

 

время

 

бѣдствій

 

обращались

 

къ

 

Богу

съ

 

полною

 

надежды

 

молитвою,

 

были

 

избавляемы

 

Имъ

 

отъ

 

бѣдствш,

 

ц

ихъ

 

скорбь

 

смѣнялась

 

радостію.

 

7 — Нищій — бѣдный,

 

страдающій.

8—Ангѳлъ

 

Господень,

 

на

 

подобіѳ

 

воинскаго

 

ополченія,

 

ограждаѳтъ

1

 

благочестивыхъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

и

 

защищаѳтъ

 

ихъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

опас-

ностей.— -Ополчится,

   

избавить— ополчается,

    

избавляѳтъ

   

(спасаѳтъ),
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9 — Вкусите

 

и

 

видите,

 

яко

 

благъ

 

Господь

 

—

 

познайте

 

своимъ

 

опытомъ,

какъ

 

благъ

 

Господь.

 

Кто

 

въ

 

своихъ

 

вуждахъ

 

обращается

 

къ

 

Богу

съ

 

усердною

 

молптвою

 

о

 

помощи,

 

тотъ

 

получаетъ

 

отъ

 

Него

 

помощь

 

и

собетвеннымъ

 

опытомъ

 

убѣждаѳтся

 

въ

 

Его

 

великой

 

благости

 

къ

 

при-

бѣгающимъ

 

къ

 

Нему.

 

10

 

— Нѣсть

 

лишенія

 

боящимся

 

его—нѣтъ

 

ни

въ

 

чемъ

 

недостатка

 

у

 

людей,

 

боящпхся

 

Бога.

 

11

 

— Не

 

лишатся

 

вся-

каго

 

блага —не

 

имѣютъ

 

недостатка

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

благѣ

 

(ср.

 

Лук.

 

1,

53).

 

13— Хотяй

 

животъ —хотящій

 

счастливой

 

жизни.

 

14 — Одно

 

изъ

условій

 

счастія—охраненіѳ

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ

 

языка.

 

15 —Взыщи

 

ми-

ра—стремись

 

достигнуть

 

мира

 

со

 

всѣми

 

(Рим.

 

12,

 

18).

 

18— Прошен,-

шее

 

время

 

глаголовъ

 

нужно

 

понимать

 

въ

 

значѳпіи

 

пастоящаго

 

времени.

20

 

-

 

Подъ

 

скорбями

 

здѣсь

 

разумѣются

 

скорби

 

отъ

 

притѣсненій

 

и

 

го-

неній

 

со

 

стороны

 

нечестивыхъ.

 

Избави— спісаетъ.

 

21

 

— Въ

 

этомъ

стихѣ

 

выражается

 

та

 

же

 

мысль,

 

что

 

и

 

въ

 

словахъ

 

Спасителя:

 

„и

 

по-

лосъ

 

съ

 

головы

 

вашей

 

не

 

пропадѳтъ"

 

(Лук.

 

21,

 

18),

 

т.

 

е.

 

указы-

вается

 

на

 

особенное

 

попечѳніе

 

Промысла

 

Божія

 

о

 

праведиикахъ.

 

Хри-

стіанинъ,

 

читая

 

данный

 

стихъ,

 

всаоминаетъ .

 

о

 

буквальномъ

 

испо.інеиіи

его

 

на

 

Спасителѣ,

 

именно— въ

 

нѳпребптіи

 

Его

 

голеней

 

(Іоан.

 

19,

33).

 

22 —Смерть

 

грѣшниковъ

 

люта — грѣганикп

 

оканчиваютъ

 

жизпь

свою

 

ужасною

 

смертью,

 

ибо

 

они

 

въ

 

это

 

время

 

испытываютъ

 

страшпо

мучительный

 

душевныя

 

страданія

 

отъ

 

невыносимыхъ

 

терзаній

 

пробудив-

шейся

 

совѣсти

 

и

 

отъ

 

мысли

 

о

 

близости

 

праведнаго

 

воздаянія

 

грпзнаго

Судіи.

 

—

 

„Прегрѣшатъ"

 

въ

 

своихъ

 

разсчетахъ

 

на

 

безнаказанность

 

за,

ненависть

 

ихъ

 

къ

 

праведникамъ.

 

23 — Избавить—избавляетъ

 

отъ

 

лю-

той

 

смерти. — Не

 

прегрѣшатъ —не

 

обманываются

 

въ

 

своей

 

надеждѣ

 

на

Бога.

                                                           

\

Псаломъ

 

3d.

 

Молитва

 

о

 

помощи

 

противъ

 

враговъ.

На

 

основанш

 

содѳржанія

 

псалма

 

можно

 

полагать,

 

что

 

онъ

 

напи-

санъ

 

Давидомъ

 

въ

 

раннее

 

время

 

Саулова

 

гонѳнія

 

(ср.

 

1

 

Пар.

 

24,

13—16).

 

Раздѣляѳтся

 

онъ

 

на

 

три

 

части

 

(1 — 10;

 

11

 

— 18;

 

19

 

—

 

28).

Обращаясь

 

къ

 

Богу,

 

псалмопѣвѳцъ

 

молить

 

Его

 

произвести

 

судъ

надъ

 

его

 

врагами,

 

вооружиться

 

оборонительнымъ

 

и

 

ваступательнымъ

оружіемъ,

 

преградить

 

путь

 

врагамъ,

 

посрамить

 

и

 

обратить

 

ихъ

 

въ

бѣгство

 

(1

 

—

 

6).

 

Ибо

 

враги

 

преслѣдуютъ

 

его

 

безъ

 

вины

 

съ

 

его

 

сторо*

ны,

 

почему

 

онъ

 

молитъ

 

Господа

 

злые

 

ихъ

 

замыслы

   

на

 

него

 

обратить
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на

 

нихъ

 

самихъ

 

(7 — 8),

 

за

 

что

 

онъ

 

будѳтъ

 

прославлять

 

Господа

(9— 10).

 

Но

 

обращаясь

 

отъ

 

мысли

 

о

 

будущемъ

 

своемъ

 

спасеніи

 

къ

дѣйствительности,

 

псалмопѣвѳцъ

 

видитъ

 

вокругъ

 

себя

 

враговъ,

 

которые

клевешутъ

 

на

 

него,

 

лжесвидѣтѳльствуютъ,

 

стараются

 

обвинить

 

его

 

въ

невѣдомыхъ

 

ему

 

прѳступленіяхъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

за

 

добро

 

воздаютъ

ему

 

зломъ

 

(11

 

— 12).

 

Въ

 

подтверждѳніѳ

 

того,

 

что

 

враги

 

за

 

добро

воздаютъ

 

ему

 

зломъ,

 

псалмопѣвецъ

 

кратко

 

изображаешь

 

свое

 

поведеніе

въ

 

отношеніи

 

къ

 

нимъ

 

(13 — 14)

 

и

 

повѳденіѳ

 

ихъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

нему

 

(15— 16).

 

Затѣмъ

 

онъ

 

молить

 

о

 

своемъ

 

спасеніи,

 

за

 

которое

обѣщаѳтъ

 

прославлять

 

Господа

 

(17 — 18).

 

Послѣ

 

этого

 

псалмопѣвецъ,

указывая

 

на

 

то,

 

что

 

враги

 

нѳнавидятъ

 

его

 

бѳзъ

 

вины

 

съ

 

его

 

стороны

(19),

 

дѣйствуютъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нему

 

коварно

 

(20),

 

а

 

при

 

видѣ

его

 

несчастія

 

злобно

 

смѣютея

 

надъ

 

нимъ

 

(21),

 

молить

 

Господа,

 

чтобы

Онъ

 

возсталъ

 

для

 

производства

 

суда

 

надъ

 

нимъ

 

и

 

его

 

врагами

 

(22 —

24),

 

къ

 

посрамлѳнію

 

ихъ

 

(25 — 26)

 

и

 

къ

 

радости

 

праведныхъ

 

(27).

Въ

 

заключѳніѳ

 

псалмопѣвецъ

 

даетъ

 

обѣтъ

 

прославлять

 

правду

 

Божію

(28). —Данный

 

псаломъ

 

входить

 

въ

 

составь

 

чаеовъ

 

Великаго

 

Пятка,

слѣдовательно,

 

церковь

 

въ

 

изображаемыхъ

 

въ

 

этомъ

 

псалмѣ

 

страданіяхъ

Давида

 

видитъ

 

прообразъ

 

страданій

 

Христа.

 

Въ

 

частности,

 

по

 

объ-

яснение

 

нѣкоторыхъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

въ

 

мессіанскомъ

 

смыслв

содержатся:

 

въ

 

4

 

и

 

5

 

ст.

 

пророчество

 

о

 

поерамленіи

 

враговъ

 

Хри-

ста— іудеѳвъ

 

и

 

о

 

разсѣяніи

 

ихъ

 

по

 

всей

 

вселенной;

 

въ

 

9

 

и

 

10

 

ст.

прѳдызображеніе

 

радости

 

вѣрующихъ

 

о

 

воскресенін

 

Христа

 

и

 

совер-

шенномъ

 

Имъ

 

спасеніи

 

обнищавшаго

 

чрезъ

 

грѣхъ

 

человѣчества

 

отъ

власти

 

діавола;

 

въ

 

11

 

и

 

12

 

ст.

 

пророчество

 

объ

 

обвиненіи

 

Христа

врагами

 

въ

 

богохульствѣ,

 

возмущѳніи

 

народа

 

противъ

 

правительства

 

и

(во

 

многихъ

 

другихъ

 

преступленіяхъ,

 

и

 

о

 

неблагодарности

 

Христу

'іудеѳвъ,

 

которые

 

за

 

полученный

 

отъ

 

Него

 

благодѣянія

 

предали

 

Его

кресту;

 

въ

 

19 — 21

 

ст.

 

пророчество

 

о

 

безприіинной

 

ненависти

 

іудеевъ

ко

 

Христу

 

(ср.

 

Іоан.

 

15,

 

25),

 

о

 

коварствѣ

 

ихъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

Нему

 

и

 

о

 

злорадствѣ

 

ихъ

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

Его

 

страданій

 

(ср.

Марк.

  

15,

  

29

 

-30).

1 — Побори

 

борющыя

 

мя— сразись

    

съ

 

сражающимися

    

со

 

мною.

|2—Богъ

 

представляется

 

подъ

 

образомъ

 

воина. —Оружіѳ —въ

 

значѳніи:

броня.

 

3

 

— Изсуни —вынь

    

изъ

 

ножѳнъ. —Заключи —прегради

 

путь.—-
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Души

 

моей

 

-мнѣ.

 

5—Пусть

 

враги

 

мои

 

обратятся

 

въ

 

бѣгство

 

и

 

раз-

уются,

 

какъ

 

мякина

 

(прахъ),

 

раздуваемая

 

вѣтромъ,

 

и

 

ангѳлъ

 

Госпо-

день

 

пусть

 

будѳтъ

 

ихъ

 

прѳслѣдователѳмъ

 

(оскорбляя).

 

6— Ползокъ—

скользокъ.

 

7

 

— Туне—бѳзъ

 

вины

 

съ

 

моей

 

стороны.

 

Пагубу

 

сѣти

 

—

погибельную

 

сѣть. —Всуе

 

поносиша

 

души

 

моей — съ

 

еврейскаго:

 

безъ

вины

 

выкопали

 

(ровъ)

 

для

 

моей

 

души

 

(чтобы

 

лишить

 

меня

 

жизни).

8 — Да

 

пріидѳтъ

 

ему

 

сѣть,

 

юже

 

не

 

вѣсть —да

 

постигнѳтъ

 

его

нѳсчастіе

 

неожиданно.

 

10— Кости—тѣло.

 

11 —Яже

 

не

 

вѣдѣхъ,

 

во-

прошаху

 

мя — они

 

обвиняютъ

 

меня

 

въ

 

такихъ

 

преступленіяхъ,

 

которыхъ

я

 

вовсе

 

не

 

зналъ,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

которыхъ

 

я

 

былъ

 

невинѳнъ.

12 —Безчадіѳ

 

души

 

моей — причиняютъ

 

мнѣ

 

такую

 

скорбь,

 

какую

испытываѳтъ

 

чѳловѣкъ,

 

лишившійся

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣтѳй.

 

13—Внегда

они

 

стужаху

 

ми — съ

 

еврейскаго:

 

когда

 

они

 

были

 

больны. — Смиряхъ —

изнурялъ. —

 

Молитва

 

моя

 

въ

 

нѣдро

 

мое

 

возвратится

 

(возвращалась)

 

—

я

 

усердно

 

молился

 

о

 

врагахъ

 

съ

 

склоненною

 

на

 

грудь

 

головою,

 

такъ

что,

 

казалось,

 

слова

 

молитвы,

 

выходившія

 

изъ

 

груди,

 

возвращались

 

въ

грудь,

 

къ

 

сердцу.

 

14—Ближнему —другу. — Яко

 

плача

 

и

 

сѣтуя,

 

тако

смиряхся —съ

 

еврейскаго:

 

„какъ

 

плачущій

 

по

 

матери,

 

я

 

сгибался

(смиряхся)

 

отъ

 

печали",

 

т.

 

е.

 

при

 

нѳсчастіи

 

враговъ

 

я

 

былъ

 

такъ

печаленъ,

 

какъ

 

если

 

бы

 

потерялъ

 

свою

 

мать.

 

15 — Когда

 

же

 

меня

постигало

 

нѳсчастіе,

 

они

 

радовались;

 

собирались,

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

радо-

ваться

 

моему

 

несчастію.

 

Мало

 

того,

 

они

 

собирались,

 

чтобы

 

возложить

на

 

меня

 

раны

 

(причинить

 

мнѣ

 

страданія),

 

хотя

 

я

 

не

 

знаю

 

за

 

что.

Богъ

 

разсѣялъ

 

ихъ

 

(раздѣлишася),

 

но

 

они

 

не

 

пришли

 

къ

 

раскаянію

(не

 

умилишася),

 

продолжали

 

преслѣдовать

 

меня.

 

16

 

—

 

Они

 

искушали

меня,

 

т.

 

е.

 

старались

 

чѣмъ-нибудь

 

раздражить,

 

осмѣивали

 

меня

 

на-

смѣшками

 

(подражниша

 

подражненіемъ)

 

и,

 

какъ

 

лютые

 

звѣри,

 

скреже-

тали

 

на

 

меня

 

зубами

 

(т.

 

е.

 

готовы

 

были

 

растерзать

 

его).

 

17— Устрой

—отврати;

 

единородную —одинокую,

 

всѣми

 

оставленную.

 

18—Въ

церкви

 

мнозѣ —въ

 

многочисленномъ

 

собраніи;

 

въ

 

людехъ

 

тяжцѣхъ —въ

многочисленномъ

 

народѣ.

 

19-

 

Помизающіи

 

очима — перемигивающіеся

глазами

 

въ

 

знакъ

 

насмѣшки

 

надъ

 

Давидомъ.

 

20 — На

 

гнѣвъ

 

лести

помышляху — во

 

гнѣвѣ

 

противъ

 

Давида

 

строили

 

ему

 

коварства

 

(лести),

козни.

 

21 — Враги

 

Давида,

 

когда

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

бѣдствія,

 

коварно

устроенный

 

ему

 

ими,

 

стали

 

хохотать

 

во

 

весь

 

ротъ,

 

неистово

  

смѣяться
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—

надъ

 

нимъ

 

и

 

говорить

 

съ

 

радостію,

 

что,

 

наконецъ,

 

удалось

 

имъ

 

уви-

дѣть

 

его

 

въ

 

такомъ

 

положеніи.

 

26—Велѳрѣчущіи

 

на

 

мя — величающіѳся

надо

 

мною.

 

27—Хотящіи

 

правды

 

моея —желаюшіѳ,

 

чтобы

 

правда

моя

 

открылась. —Да

 

возвеличится

 

Господь —съ

 

еврейскаго:

 

вѳликъ

Господь.

 

28— Поучится — будѳтъ

 

проповѣдывать.

Псаломъ

 

35.

 

Вѣрующихъ

 

среди

 

нечестія

 

міра

 

спасаѳтъ

 

бла-

гость

 

Божія.

Сравненіе

 

пс.

 

36,

 

2—5

 

съ

 

1

 

Цар.

 

26,

 

17—27,

 

1—2

 

при-

водить

 

къ

 

той

 

мысли,

 

что

 

подъ

 

нѳчѳстивымъ

 

въ

 

пс.

 

35

 

ближайшимъ

образомъ

 

разумѣется

 

Саулъ,

 

который

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

Давидъ

 

по-

щадилъ

 

его

 

жизнь

 

въ

 

пустынѣ

 

Зифъ,

 

притворно

 

раскаивался

 

въ

 

сво-

ей

 

несправедливости

 

къ

 

Давиду

 

и

 

приглашалъ

 

его

 

во

 

дворѳцъ,

 

обѣ-

щаясь

 

не

 

дѣлать

 

ему

 

болѣѳ

 

зла.

 

Давидъ

 

не

 

повѣрилъ

 

искренности

раскаянія

 

Саула

 

и,

 

избѣжавъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

опасности

 

отъ

 

Са-

ула,

 

въ

 

чемъ

 

онъ

 

очами

 

вѣры

 

усмотрѣлъ

 

явлѳніе

 

на

 

сѳбѣ

 

благости

 

и

правды

 

Божіѳй,

 

удалился

 

въ

 

Гѳѳъ,

 

гдѣ

 

и

 

нашѳлъ

 

относительную

 

без-

опасность.

Крайне

 

нечестивый

 

чѳловѣкъ

 

думаѳтъ

 

только

 

о

 

совѳршѳніи

 

зла,

потому

 

что

 

'

 

у

 

него

 

нѣтъ

 

чувства

 

страха

 

Божія;

 

если

 

онъ

 

иногда

раскаивается

 

въ

 

своемъ

 

нечѳстіи,

 

то

 

раскаивается

 

лицѳмѣрно,

 

потому

что

 

не

 

хочѳтъ

 

знать

 

добра;

 

ложась

 

спать,

 

онъ

 

составляетъ

 

нечестивые

планы,

 

а

 

съ

 

наступленіемъ

 

дня

 

приводить

 

ихъ

 

въ

 

осуществленіе

(2 — 5).

 

Но

 

при

 

видѣ

 

столь

 

великой

 

злобы

 

нѳчестиваго,

 

псалмопѣвѳцъ

утѣшаетъ

 

себя

 

мыслью

 

о

 

безпредѣльной

 

милости

 

Божіей,

 

которая

 

охра-

няѳтъ

 

людей

 

и

 

животныхъ,

 

служить

 

источникъ

 

покоя

 

и

 

духовнаго

вѳселія

 

вѣрующихъ,

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

счастія

 

(6—10).

 

Обращая

 

свой

взоръ

 

отъ

 

созерцаемаго

 

вѣрою

 

къ

 

дѣйствитѳльности,

 

псалмопѣвецъ

 

мо-

лить

 

Бога

 

о

 

продленіи

 

милости

 

Божіей

 

ко

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ

 

и

 

къ

нему,

 

псалмопѣвцу

 

(11—12).

 

Въ

 

заключеніѳ

 

псалмопѣвѳцъ

 

окомъ

вѣры

 

видитъ

 

гибель

 

нечестивыхъ

 

какъ

 

бы

 

уже

 

совершившеюся. —

Слова

 

2-го

 

стиха:

 

„нѣсть

 

страха

 

Божія

 

преаъ

 

очима

 

его",

 

ап.

 

Павѳлъ

въ

 

посланіи

 

къ

 

Рим.

 

3,

 

18

 

приводить

 

въ

 

подтверждено

 

ученія

 

своего

о

 

всеобщѳмъ

 

развращеніи

 

грѣхомъ

 

рода

 

чѳловѣчѳскаго

 

и

 

о

 

спасѳніи

его

 

единственно

 

явленіемъ

 

безпрѳдѣльной

 

милости

 

и

 

правды

 

Божіей

искупленіемъ

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ.

    

Слѣдовательно,

    

въ

 

образѣ

   

глубоко
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падшаго

 

Оаула

 

Давидъ

 

созѳрцалъ

 

и

 

прѳдъизобразилъ

 

глубокое

 

раз-

вращен

 

іудойскаго

 

народа

 

и

 

язычниковъ

 

предъ

 

пришествіѳмъ

 

Хри-

ста

 

Спасителя;

 

спасѳаіѳ

 

милостію

 

Божіѳю

 

Давида

 

отъ

 

Саула

 

преды

 

■

зображало

 

спасеніѳ

 

рода

 

чѳловѣческаго

 

по

 

благости

 

Божіей,

 

искупле-

віемъ

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ.

 

Христосъ

 

есть

 

жизнь

 

и

 

свѣтъ

 

людей,

 

ибо

Онъ

 

благодатію

 

Своею

 

оживляетъ

 

мѳртвыхъ

 

прегрѣшѳніями

 

людей,

свѣтомъ

 

Своего

 

учепія

 

просвѣщаѳтъ

 

сидящихъ

 

во

 

тьмѣ

 

нѳвѣрія

 

и

 

не-

честія

 

и

 

вѳдетъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него

 

къ

 

свѣту

 

вѣчной

 

блаженой

 

жизни;

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

ст.

 

10

 

и

 

11

 

употребляются

 

въ

 

сосгавѣ

 

вѳликаго

славословія.

2—Крайне

 

нечестивый

 

чѳловѣкъ

 

думаетъ

 

(глаголѳтъ

 

въ

 

сѳбѣ)

только

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

грѣшить,

 

дѣлать

 

одно

 

зло,

 

потому

 

что

 

въ

 

немъ

нѣтъ

 

страха

 

Божія,

 

который

 

побуждаешь

 

людей

 

дѣлать

 

добро

 

и

 

уда-

ляться

 

отъ

 

зла.

 

3 —Ибо

 

онъ

 

хитритъ

 

предъ

 

собою

 

(предъ

 

нимъ)

 

от-

носительно

 

того,

 

что

 

находитъ,

 

т.

 

ѳ.

 

сознаѳтъ

 

свое

 

бѳззаконіе,

 

и

 

хо-

чѳтъ

 

вознѳнавидѣть

 

его,

 

т.

 

е.

 

отдать

 

отъ

 

него.

 

4 —Его

 

слова—без-

законіѳ

 

и

 

коварство:

 

онъ

 

не

 

хочетъ

 

прійти

 

въ

 

разумъ,

 

чтобы

 

дѣлать

добро

 

(еже

 

ублажити).

 

5

 

-

 

Ложась

 

спать,

 

онъ

 

составляешь

 

преступные

планы:

 

съ

 

насту плѳніѳмъ

 

дня

 

становится

 

на

 

всякомъ

 

недобромъ

 

пути,

т.

 

е.

 

приводитъ

 

въ

 

псполненіо

 

свои

 

преступные

 

планы,

 

и

 

зломъ

 

не

гнушается

 

(о

 

злобѣ

 

же

 

не

 

негодова).

 

6 — На

 

небеси

 

милость

 

Твоя —

до

 

небесъ

 

(простирается)

 

благость

 

Твоя,

 

т.

 

е.

 

она

 

безпредѣльна.

Истина

 

Божія

 

(вѣрность

 

даннымъ

 

обѣтованіямъ)

 

такъ

 

же

 

безпредѣль-

на,

 

какъ

 

и

 

благость.

 

7

 

—

 

Правда

 

Божія

 

непоколебима,

 

какъ

 

горы

Божіи.

 

Судьбы— планы

 

міроправленія

 

Божія

 

глубоки

 

и

 

непостижимы.

8

 

— Яко—какъ.

 

Надѣятися

 

имутъ,

 

т.

 

е.

 

на.безопасность.

 

9—

 

Смыслъ:

милость

 

Божія

 

для

 

вѣрующихъ

 

служитъ

 

источникомъ

 

духовнаго

 

на-

слаждепія

 

и

 

радости.

 

Образъ

 

выраженія

 

взятъ

 

отъ

 

участія

 

въ

 

пир-

шествахъ,

 

устроившихся

 

во

 

дворѣ

 

скиніи

 

по

 

принесѳніи

 

мирныхъ

жертвъ.

 

Участвовавшіѳ

 

въ

 

этихъ

 

ппршествахъ

 

съ

 

веселіѳмъ

 

ѣли

 

луч -

mie

 

куски

 

мяса

 

отъ

 

тучныхъ

 

жертвъ

 

и

 

пили

 

сладкое

 

вино.

 

Участіе

въ

 

подобныхъ

 

религіозныхъ

 

пиршествахъ

 

было

 

для

 

вѣрующихъ

 

види-

мымъ

 

выражѳніемъ

 

общѳнія

 

ихъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

наполняло

 

ихъ

 

сердца

духовнымъ

 

наслажденіемъ

 

и

 

радостію

 

о

 

Господѣ.

 

10 — Богъ

 

есть

источникъ

 

жизни

 

и

  

свѣта,

 

т.

 

е.

 

счастія.

    

12 —Да

 

не

 

наступитъ

    

на



—
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—

меня

 

нога

 

гордыни,

 

и

 

рука

 

грѣшника

 

да

 

не

 

поколеблетъ

 

меня.

 

13—Та-

мо—на

 

мѣстѣ

 

суда

 

Божія.

Псаломъ

 

36.

 

Въ

 

данномъ

 

псалмѣ

 

высказываются

 

увѣщанія

 

не

завидовать

 

счастію

 

нѳчестивыхъ,

 

напротивъ,

 

въ

 

виду

 

нѳсомнѣнной

 

ги-

бели,

 

постигающей

 

рано

 

или

 

поздно

 

нечестивыхъ,

 

и

 

спасенія

 

благо-

честивыхъ,

 

уповать

 

на

 

помощь

 

Бога,

 

правѳднаго

 

мздовоздаятѳля,

 

и

 

быть

постояннымъ

 

въ

 

дѣланіи

 

добра. —Въ

 

каждой

 

строфѣ

 

этого

 

псалма

 

по

два

 

стиха,

 

за

 

исключѳніѳмъ:

  

7,

 

18 — 20,

 

27 — 29,

 

34

 

ст.

1 — Не

 

ревнуй

 

лукавнующимъ —не

 

раздражайся

 

при

 

видѣ

 

счастія

злодѣѳвъ.

 

3 —Благостыню —добро;

 

и

 

насели

 

землю — тогда

 

ты

 

будешь

обитать

 

на

 

святой

 

землѣ:

 

упасешися

 

въ

 

богатствѣ

 

ея

 

—

 

будешь

 

питаться

богатствомъ

 

ея.

 

4—Насладися

 

Господеви —имѣй

 

свое

 

наслажденіѳ,

счастіѳ

 

въ

 

Богѣ.

 

5 — Путь

 

твой—твою

 

жизнь,

 

твои

 

дѣла.

 

6 -Судь-

бу —

 

право.

 

7 —Умоли

 

его —молись

 

Ему;

 

по

 

русск.

 

Библіи:

 

„надѣйся

ва

 

Него*.

 

8 — Не

 

ревнуй,

 

еже

 

лукаввовати- не

 

ревнуй

 

до

 

того,

чтобы

 

дѣлать

 

зло.

 

12 —Назираѳтъ

 

праведнаго — наблюдаѳтъ

 

за

 

пра-

воднымъ

 

съ

 

злымъ

 

умысломъ.

 

13- -Девь

 

— день

 

суда.

 

15 — Да

 

вни-

дртъ — внидетъ;

 

да

 

сокрушатся—

 

сокрушатся-.

 

20 — Враги

 

Госиодни,

 

во

время

 

славы

 

и

 

превизіюшенія,

 

изчезаяк,

 

акъ

 

дымъ

 

исчезаютъ.

 

21—За-

емлеть

 

грѣшпыіі

 

и

 

нѳ

 

возвратить

 

—

 

грѣшникъ

 

бѣднѣетъ

 

да

 

того,

 

что

становится

 

носостоятелыіымъ

 

должшшомь.

 

13 —Исиравляются —утвер-

ждаются.

 

27 — Вселнся

 

—будешь

 

жить.

 

30 — Поучатся — проповѣдуютъ;

судъ — правду.

 

33—Не

 

осудитъ

 

его,

 

егда

 

судитъ

 

ему —Господь

 

не

осудитъ

 

праведнаго,

 

когда

 

онъ

 

будетъ

 

судимъ

 

вечестввымъ.

 

_

 

Нечести-

вые

 

осудятъ

 

праведнаго,

 

а

 

Господь

 

оправдаѳтъ

 

его.

 

37 — Останокъ —

потомство.

Псаломъ

 

87.

 

Покаянная

 

молитва.
■

Въ

 

даниомъ

 

псалмѣ

 

есть

 

указанія

 

на

 

слѣдующія

 

обстоятельства

изъ

 

жизни

 

Давида:

 

Давидъ

 

претѳрпѣваетъ

 

болѣзнь,

 

во

 

время

 

которой

друзья

 

оставляютъ

 

его,

 

а

 

враги

 

замышляютъ

 

противъ

 

него

 

и

 

гово-

рятъ

 

о

 

погибели

 

его.

 

Въ

 

этихъ

 

бѣдствіяхъ,

 

постигшихъ

 

его,

 

Давидъ

видитъ

 

наказаніѳ

 

за

 

свой

 

грѣхъ.

 

Все

 

это

 

даетъ

 

основаніѳ

 

предпола-

гать,

 

что

 

настоящій

 

псаломъ

 

написанъ

 

во

 

время

 

начала

 

возстанія

Авессаломова

 

(ср.

 

пс.

 

6

 

и

 

40).

Псалмопѣвецъ

 

сначала

 

молитъ

 

Бога,

    

чтобы

 

Онъ

 

не

 

наказывалъ



—

 

152

 

—

го

 

со

 

всею

 

строго

 

стію

 

Своего

 

правосудія

 

(2),

 

и

 

въ

 

обоснованіо

 

этой

молитвы

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

страданія,

 

посланныя

 

въ

 

ваказаніѳ

 

за

его

 

грѣхи,

 

поражаютъ

 

его

 

совершенно

 

и

 

по

 

душѣ

 

и

 

по

 

тѣлу

 

(3—9).

Далѣе

 

исалмопѣвецъ

 

обращается

 

къ

 

Богу

 

съ

 

молитвенвымъ

 

вздохомъ

и

 

изображаетъ

 

свое

 

положеніѳ:

 

силы

 

оставили

 

его,

 

зрѣніѳ

 

притупилось,

друзья

 

удалились

 

отъ

 

него,

 

враги,

 

которые

 

желаютъ

 

его

 

смерти,

 

кле-

вещутъ

 

на

 

него,

 

онъ

 

же

 

не

 

обращаешь

 

вниманія

 

на

 

клеветы

 

враговъ

(10 — 15),

 

а

 

возлагаетъ

 

свою

 

вадѳжду

 

на

 

Бога,

 

при

 

увѣрѳнности,

 

что

Богъ

 

заступится

 

за

 

него

 

(16 — 17),

 

ибо

 

онъ

 

готовъ

 

переносить

 

съ

терпѣніемъ

 

страданія,

 

сознаетъ

 

свой

 

грѣхъ

 

и

 

старается

 

загладить

 

его,

а

 

враги

 

его

 

счастливы,

 

сильны

 

и

 

несправедливо

 

прѳслѣдуютъ

 

его

(18 — 21).

 

Въ

 

заключѳніе

 

псадмопѣвѳцъ

 

проситъ

 

Бога

 

о

 

помощи

 

и

исповѣдуѳтъ

 

Его

 

своимъ

 

Спасителемъ

 

(22—23).

1 — Слова:

 

„въ

 

воспоминаніе"

 

новѣйшіѳ

 

толкователи

 

понимаютъ

въ

 

смыслѣ

 

указанія

 

на

 

богослужебное

 

употроблѳніе

 

псалма

 

при

 

совѳр-

шеніи

 

хлѣбнаго

 

приношенія,

 

часть

 

котораго

 

сожигалась

 

на

 

жертвенни-

кѣ

 

и

 

называлась

 

частію

 

воспоминанія

 

(Лев.

 

2,

 

2),

 

т.

 

ѳ.

 

предъ

 

Госпо-

домъ

 

о

 

приносящѳмъ

 

жертву.

 

Словъ:

 

„о

 

субботѣ"

 

нѣтъ

 

въ

 

еврейской

Библіи;

 

эти

 

слова

 

указываютъ

 

на

 

богослужебное

 

употребленіѳ

 

псалма

въ

 

субботу,

 

когда

 

хлѣбноѳ

 

приношѳніе

 

по

 

закону

 

Моисееву

 

предписы-

валось

 

удвоять.

 

3 —Стрѣлы— бѣдствія,

 

ниспосланныя

 

Богомъ

 

на

 

Да-

вида

 

въ

 

наказаніе

 

sa

 

грѣхи.

 

4 —Нѣсть

 

исцѣленія

 

(по

 

руеск.

 

Библіи:

„цѣлаго

 

мѣста")

 

въ

 

плоти

 

моей — тѣло

 

испытывало

 

на

 

себѣ

 

отражевіѳ

болѣзни

 

души,

 

скорбь

 

разстроила

 

его

 

вполнѣ.— „Нѣсть

 

мира

 

въ

 

ко-

стехъ

 

моихъ" — такъ

 

какъ

 

въ

 

нихъ

 

коренится

 

боль.

 

6 —Смердятъ

 

и

гноятся

 

раны

 

мои

 

по

 

причинѣ

 

грѣха

 

(отъ

 

безумія).

 

7 -Я

 

страдаю,

совершенно

 

согнулся

 

(слякохся

 

до

 

конца)

 

отъ

 

глубокой

 

печали,

 

весь

день

 

хожу

 

мрачнымъ

 

(сѣтуя).

 

8 —Лядвія

 

моя

 

наполвишася

 

поруга-

ній — мои

 

чресла

 

полны

 

обманчиваго

 

пожеланія,

 

которое

 

обѣщаетъ

 

доб-

рое,

 

а

 

приноситъ

 

злое,

 

страданія.

 

Съ

 

ѳврейскаго

 

переводятъ:

 

„Мои

почки

 

(внутренности)

 

наполнены

 

воспалевіемъ",

 

т.

 

ѳ.

 

самыя

 

внутрѳн-

нія

 

части

 

тѣла

 

находятся

 

какъ

 

бы

 

въ

 

воспаленномъ

 

состояніи.

 

9

 

—

 

Озлоб-

ленъ

 

быхъ — я

 

потерпѣлъ

 

зло;

 

смирихся

 

до

 

зѣла— ослабъ

 

чрезмѣрно.

Рыкахъ

 

отъ

 

воздыханія

 

сердца— отъ

 

скорби

 

я

 

издавалъ

 

крики,

 

сход-

ные

 

съ

 

рыканіемъ

 

льва.



—
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—

Поученіе

 

о

 

любви
f«a

 

£é>

 

сентября).

„Возлюбленніи,

 

возлюбимъ

 

другъ

 

друга!".

Возлюбленный

 

ученикъ

 

Господа

 

Спасителя

 

проповѣдуетъ

 

о

любви

 

христіанской.

 

Чѣмъ

 

было

 

полно

 

его

 

сердце,

 

то

 

изиосятъ

его

 

уста.

 

Будучи

 

маститымъ

 

старцемъ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

по-

стоянно

 

напоминалъ

 

окружавшимъ

 

его

 

лицамъ:

 

„Дѣти,

 

любите

другъ

 

друга!".

 

Онъ

 

ничего

 

съ

 

большею

 

силою

 

не

 

заповѣдалъ,

кромѣ

 

любви,

 

этой

 

святой

 

добродѣтелп.

 

Когда

 

ученики

 

спросили

его,

 

отчего

 

онъ

 

повторяетъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

наставленіе,

 

св.

 

Бого-

словъ

 

отвѣчалъ:

   

„Исполните

 

это

 

дѣло,

 

и

 

для

 

васъ

 

довольно".

Действительно,

 

какъ

 

велика,

 

свята

 

и

 

плодотворна

 

взаимная

любовь

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

заповѣданная

 

св.

 

апостоломъ!

Всѣ

 

ыы

 

созданіе

 

одного

 

всемогущаго

 

Творца,

 

всѣ

 

дѣти

 

од-

ного

 

Отца

 

Небеснаго;

 

sa

 

всѣхъ

 

насъ

 

сходилъ

 

на

 

землю

 

Сынъ

Божій;

 

принялъ

 

на

 

Себя

 

смиренный

 

образъ

 

человѣка;

 

за

 

всвхъ

насъ

 

Онъ

 

претераѣлъ

 

тяжвія

 

мученія,

 

пролилъ

 

Свою

 

честную

кровь

 

и

 

принялъ

 

страдальческую

 

смерть

 

на

 

крестѣ.

 

Душа

 

кажда-

го

 

изъ

 

насъ

 

одинаково

 

драгоцѣнна

 

предъ

 

Богомъ,

 

она— выше

сокровигцъ

 

всего

 

міра.

Какъ

 

же

 

намъ

 

посдѣ

 

этого

 

не

 

любить

 

другъ

 

друга?

 

И

 

Самъ

Господь

 

заповѣдалъ

 

намъ

 

взаимную

 

любовь,

 

по

 

примѣру

 

безко-

нечной

 

любви

 

Божіей

 

къ

 

намъ

 

грѣшяымъ:

 

„Заповѣдь

 

новую

 

даю

вамъ,

 

да

 

любите

 

другъ

 

друга",

 

какъ

 

Я

 

возлюбилъ

 

васъ,

 

такъ

 

и

вы

 

да

 

любите

 

другъ

 

друга"

  

(Іоан.

  

13

 

гл.,

 

34

 

ст).

И

 

эту

 

взаимную

 

любовь

 

Онъ

 

считадъ

 

отличительнымъ

 

при-

внакомъ

 

Своихъ

 

истинныхъ

 

послѣдователей.

 

„Потому

 

узнаютъ

всѣ,

 

что

 

вы

 

Мои

 

ученики,

 

если

 

будете

 

имѣть

 

любовь

 

между

 

со-

бою"

 

(35

 

ст.).



—
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—

Любовь

 

къ

 

ближпимъ

 

должна

 

глубоко

 

корениться

 

въ

 

сердцо

христианина

 

и

 

проникать

 

собою

 

все

 

его

 

существо.

 

Она

 

должна

быть

 

такъ

 

же

 

искрения

 

и

 

пеизмѣнпа,

 

какъ

 

и

 

присущая

 

природѣ

человѣка

 

любовь

 

къ

 

самому

 

себѣ.

 

„Возлюби

 

ближняго

 

твоего,

какъ

 

самого

 

себя",

 

заповѣдалъ

 

Самъ

 

Богъ.

Эта

 

любовь

 

должна

 

выражаться

 

не

 

только

 

въ

 

словахъ,

 

по

 

и

въ

 

поступкахъ,

 

во

 

всемъ

 

нагаемъ

 

отношеніи

 

къ

 

другимъ

 

лицамъ.

Любящій

 

ближняго

 

долженъ,

 

прежде

 

всего,

 

не

 

только

 

искреннѣ

желать

 

другимъ

 

блага,

 

но

 

и

 

всячески

 

заботиться

 

о

 

немъ,

 

трудить-

ся

 

для

 

этого

 

блага.

 

Онъ

 

долженъ

 

больше

 

всего

 

бояться

 

причи-

нить

 

другому

 

огорченіе,

 

тревогу,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

вредъ

 

его

 

здо-

ровью,

 

жизни

 

и

 

чистотѣ

 

его

 

Души.

 

Съ

 

самымъ

 

иекреппимъ

 

уча-

стіемъ

 

и

 

глубокимъ

 

сочувствіемъ

 

онъ

 

долженъ

 

относиться

 

къ

каждому

 

человѣку

 

и

 

съ

 

полною

 

готовностью

 

протягивать

 

руку

помощи

 

всяаому

 

нуждающемуся.

 

Онъ

 

долженъ

 

облегчать

 

нужды

бѣднымъ,

 

служить

 

больчымъ,

 

утѣшать

 

скорбящичъ,

 

поддерживать

слабыхъ,

 

оказывать

 

другимъ

 

разнообразный

 

услуги,

 

молиться

 

за

другихъ

 

Богу,

 

особенпо

 

о

 

прощенін

 

имъ

 

грѣховъ.

Такая

 

любовь

 

составляем,

 

величайшее,

 

неоцѣпимое

 

сокрови-

ще

 

для

 

человѣка.

 

Прежде

 

все.

 

о,

 

она

 

очищаетъ

 

сердце

 

человѣка

отъ

 

порочныхъ

 

чувствъ

 

и

 

желаній:

 

заішсть,

 

горлость,

 

ненависть,

злоба

 

совсѣмъ

 

не

 

имѣютъ

 

мѣста

 

въ

 

душѣ

 

христіанппа,

 

любящаго

ближнихъ.

 

Подобно

 

свѣтлому

 

лучу,

 

любовь

 

озаряетъ

 

весь

 

жизнеп-

ный

 

путь

 

человѣка,

 

придавая

 

высшій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

всей

 

его

деятельности,

 

какъ

 

служенію

 

своимъ

 

ближнимъ;

 

водворяетъ

 

въ

душѣ

 

полный

 

миръ

 

и

 

искреннюю

 

радость.

 

Наконецъ,

 

только

 

лю-

бовь

 

къ

 

ближнимъ

 

низводить

 

къ

 

человеку

 

милосердіе

 

Божіе

 

и

 

въ

послѣдвій

 

страшный

 

день

 

суда

 

Божія

 

надъ

 

всѣмъ

 

міромъ

 

откроетъ

ему

 

двери

 

въ

 

свѣтлыя

 

селенія

 

вѣчнаго

 

царства

 

Христова;

 

такъ

какъ

 

тогда

 

только

 

исполнявшіе

 

въ

 

своей

 

земной

 

жизни

 

ааповѣдь

Господа

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

услышать

 

радостный

 

призывъ

всеправеднаго

 

Судіи:

 

„Пріидите,

 

благословенные

 

Отца

 

Моего,

 

на-

Слѣдуйте

 

царство,

 

уготованное

 

вамъ

 

отъ

 

созданія

 

міра".

 

Матѳ.

25

 

гл.,

 

34

 

ст.

Такъ

 

безмѣрно

 

велики

 

для

  

каждаго

 

хрйстіанина

 

послѣдствія
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исполненія

 

имъ

 

заповѣди

 

Христовой

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнимъ!

Братіе!

 

Пусть

 

эта

 

святая

 

любовь

 

руководить

 

всею

 

вашею

дѣательностью.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

сказать

 

что-нибудь

 

другому,

 

прежде

чѣмъ

 

совершить

 

какой-нибудь

 

поступокъ,

 

каждый

 

разъ

 

давайте

отчетъ

 

предъ

 

своею

 

совѣстъю:

 

руководить

 

ли

 

вашимъ

 

отношені-

емъ

 

къ

 

ближнему

 

искренняя

 

любовь

 

къ

 

нему?

 

не

 

оскорбить

 

ли

его

 

ваше

 

слово?

 

не

 

причинить

 

ли

 

ему

 

огорченія,

 

безпокойства

или

 

вреда

 

вашъ

 

поступокъ?

Проникнутое

 

любовью

 

къ

 

ближнимъ

 

ваше

 

сердце

 

всегда

 

под-

скажетъ

 

вамъ,

 

когда

 

и

 

какъ

 

лучше

 

всего

 

вы

 

можете

 

оказать

 

имъ

помощь,

 

облегчить

 

тяжесть

 

ихъ

 

трудовъ,

 

скорбей

 

и

 

лишеній.

Какъ

 

скоро

 

въ

 

вашемъ

 

сердцѣ

 

воцарится

 

любовь,

 

тогда

 

вы

найдете

 

высшій

 

смыслъ

 

жизни

 

въ

 

служеніи

 

ближнимъ;

 

тогда

 

вы

испытаете

 

величайшую

 

радость,

 

недоступную

 

сердцу,

 

которому

чужда

 

любовь

 

къ

 

ближнимъ!

Возлюбленный

 

ап.

 

Христовъ

 

Іоанне!

 

моли

 

Христа

 

Бога

 

оза-

рить

 

души

 

прибѣгагощихъ

 

къ

 

тебѣ

 

яркимъ

 

свѣтомъ

 

искренней

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

заповѣданной

 

Господомъ

 

Спасителемъ

 

всѣмъ

Его

 

послѣдователямъ!

 

Аминь.
I.

 

Ераснитскій.

Радость

 

Православіл.
27

 

мая,

 

въ

 

день

 

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

 

нашемъ

 

деревеп-

скомъ

 

храмѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

мяогихъ

 

молящихся,

 

предъ

 

божествен-

ной

 

литургіей

 

былъ

 

присоединенъ

 

къ

 

православной

 

греко-россій-

ской

 

церкви

 

крупный

 

землевладѣлецъ

 

Антонъ

 

Иваповичъ

 

Деспотъ,

католнческаго

 

вѣроисповѣданія.

Господинъ

 

Деспотъ

 

заслуживаетъ

 

того,

 

чтобы

 

остановиться

на

 

немъ.

 

Это

 

молодой,

 

элегантный

 

и

 

ьъ

 

высшей

 

степени

 

симпа-

тичный

 

человѣкъ;

 

быть

 

знакомымъ

 

съ

 

Лнтономъ

 

Ивановичемъ

 

и

провести

 

съ

 

нимъ

 

время —это

 

чистое

 

наслажденіе,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

у

пего

 

же

 

можно

 

навести

 

справки

 

о

 

чемъ

 

угодно.

   

Аристократа

 

по



——

 

656

 

=""

происхожденію,

 

наслѣдникъ

 

богатаго

 

близъ

 

г.

 

Турина

 

(Италія)

имѣнія,

 

онъ

 

получаетъ

 

первоначальное

 

образованіе

 

и

 

воспитаніе

въ

 

домѣ

 

своихъ

 

родителей,

 

„добрыхъ

 

католиковъ",

 

въ

 

преданности

католической

 

вѣрѣ,

 

a

 

образованіе

 

среднее

 

и

 

высшее

 

въ

 

г.

 

Туринѣ

подъ

 

присмотромъ

 

и

 

донынѣ

 

здравствующей

 

своей

 

родной

 

и

очень

 

богатой

 

бабушки,

 

набожной

 

католички,

 

построившей

 

не

одну

 

часовню

 

„ad

 

majorem

 

Dei

 

gloriam"

 

и

 

гостепріимно

 

откры-

вающей

 

двери

 

своего

 

роскошнаго

 

стариннаго

 

дворца

 

оо.

 

патерамъ

всѣг.ъ

 

орденовъ,

 

прося

 

благоговѣйно

 

у

 

нихъ

 

молитвъ.

 

Господинъ

Деспотъ

 

прекрасно

 

владѣетъ

 

русскимъ,

 

французскимъ,

 

итальян-

скимъ

 

и

 

частью

 

нѣмецкимъ

 

языками,

 

знакомь

 

также

 

съ

 

латин-

скимъ,

 

греческимъ

 

и

 

немного

 

польскимъ,

 

весьма

 

начитанъ

 

и

 

лю-

бознателенъ.

Намъ

 

часто

 

приходилось

 

бывать

 

у

 

Антона

 

Ивановича

 

и

 

по

приглашенію

 

и

 

безъ

 

онаго

 

и

 

оставаться

 

подолгу

 

у

 

него.

 

Разсуж-

дая

 

о

 

разныхъ

 

интересующихъ

 

насъ

 

предметахъ,

 

мы

 

заводили

 

въ

то

 

не

 

время

 

рѣчь

 

и

 

о

 

разностяхъ

 

вѣроисповѣданій,

 

причинахъ

ихъ

 

возникновеній

 

и

 

вытекающихъ

 

изъ

 

таковыхъ

 

послѣдствій, —

тогда

 

то

 

и

 

предстали

 

предъ

 

нами

 

въ

 

своей

 

рельефности

 

такія

пункты

 

вѣроученія

 

католической

 

церкви,

 

которымъ

 

не

 

учи

 

ль

 

ни

Спаситель,

 

ни

 

Его

 

послѣдніе

 

посланники

 

(1

 

Кор.

 

FV,

 

9),

 

т.

 

е.

св.

 

апостолы,

 

и

 

о

 

которыхъ

 

ничего

 

не

 

упоминается

 

въ

 

постанов-

леніяхъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ.

 

Особенности

 

католицизма,

 

какъ

свидѣтельствуетъ

 

исторія,

 

появились

 

въ

 

послѣдующія

 

и

 

отдален-

ныя

 

отъ

 

нихъ

 

времена,

 

какъ

 

напр.

 

лжеученіе

 

о

 

чистилищѣ

 

съ

VII

 

вѣка,

 

Pilioque

 

съ

 

IX,

 

о

 

непорочномъ

 

зачатіи

 

Богоматери

 

съ

1854

 

года

 

исъ18іюня

 

1870

 

года

 

о

 

непогрѣшимости

 

папы.

 

Всѣ

эти

 

положенія

 

и

 

многія

 

другія,

 

какъ

 

несогласныя

 

съ

 

богооткро-

венной

 

истиной,

 

опровергались

 

самими

 

въ

 

свое

 

время

 

католиками

 

же.

Съ

 

XIII

 

вѣка

 

католиками

 

усвоено

 

правило

 

совершать

 

таин-

ство

 

св.

 

причащенія

 

на

 

опрѣснокахъ,

 

взрослыхъ

 

мірянъ

 

прича-

щать

 

подъ

 

однимъ

 

видомъ

 

хлѣба,

 

а

 

младенцевъ

 

совсѣмъ

 

лишать

причащенія.

 

Въ

 

бесѣдахъ

 

своихъ

 

мнѣ

 

пришлось

 

изобличать

 

толь-

ко

 

первое

 

и

 

сознаюсь,

 

что

 

это

 

для

 

меня

 

было

 

трудненько-таки:

текстъ

   

русской

 

библіи

   

не

 

ясно

 

говорить

 

въ

 

пользу

 

православія»
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особенно

 

12,

 

напр.,

 

стихъ

 

по

 

снесеніи

 

съ

 

22

 

ст.

 

XIV

 

главы

 

уев.

Марка,

 

или

 

1

 

съ

 

19

 

въ

 

XXII

 

у

 

еванг.

 

Луки;

 

приходилось

 

при-

бѣгать

 

къ

 

историческимъ

 

справкамъ,

 

разъясненіямъ

 

и

 

логическимъ

выводамъ.

 

А

 

все

 

это

 

не

 

выходило

 

такъ

 

ясно

 

и

 

убѣдительно,

 

какъ

того

 

желалось;

 

конечно

 

легче,

 

основательнѣе

 

и

 

успѣганѣе

 

можно

выяснить

 

это

 

недоумѣпіе

 

по

 

греческой

 

библіи,

 

гдѣ

 

слово

 

„опрѣс-

нокъ"

 

или

 

„прѣсный

 

хлѣбъ"

 

обозначается

 

„aCofAoç",

 

а

 

„квас-

ный"— артос

 

(но

 

Антонъ

 

Ивановичъ

 

и

 

слышать

 

не

 

хочетъ

 

о

 

гре-

ческомъ

 

текстѣ!..)

 

Все-таки

 

и

 

эту

 

трудность

 

удалось

 

мнѣ

 

преодо-

лѣть,

 

благодаря

 

знанію

 

Деспотомъ

 

французскаго

 

языка.

 

Беру

 

свою

на

 

этомъ

 

языкѣ

 

библію,

 

отправляюсь

 

къ

 

Деспоту.

 

Послѣ

 

обыч-

ныхъ

 

при

 

встрѣчахъ

 

привѣтствій,

 

я

 

прямо

 

повелъ

 

рѣчь

 

о

 

спор-

ныхъ

 

мѣстахъ,

 

разсматривая

 

которыя,

 

мы

 

нашли

 

слѣдующее:

 

гдѣ

говорится

 

о

 

опрѣснокахъ,

 

стоить

 

слово

 

„le

 

pain

 

sans

 

levain",

 

a

гдѣ

 

„о

 

квасномъ

 

хлѣбѣ"— „le

 

pain".

 

Послѣ

 

всего

 

этого

 

получился

одинъ

 

выводъ:

 

таинство

 

св.

 

причащенія

 

должно

 

совершаться

 

на

общеупотребительномъ

 

квасномъ

 

хлѣбѣ,

 

какъ

 

это

 

и

 

дѣлаетъ

 

отъ

временъ

 

Спасителя

 

съ

 

Его

 

учениками

 

неизмѣнно

 

до

 

нашихъ

 

дней

церковь

 

православная!

Нынѣшнюю

 

зиму

 

Антонъ

 

Ивановичъ

 

провелъ

 

на

 

итальян-

скихъ

 

курортахъ,

 

быль

 

въ

 

Римѣ,

 

ходилъ

 

въ

 

соборъ

 

ап.

 

Петра

молиться

 

при

 

торжественномъ

 

освященіи

 

кардиналомъ

 

Рамполла

св.

 

даровъ.

 

Пышный

 

и

 

дѣланный

 

церемоніалъ,

 

бьющій

 

на

 

эффекта,

при

 

неудовлетворительномъ

 

пѣніи

 

папской

 

капеллы,

 

болѣе

 

оттол-

кнулъ

 

его

 

отъ

 

религіи

 

отцовъ,

 

чѣмъ

 

приблизилъ.

 

Мрачное

 

и

 

гру-

стное

 

впечатлѣніе

 

вынесъ

 

онъ

 

изъ

 

краткихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

оо.

 

па-

терами

 

о

 

предметахъ

 

вѣры:

 

духовенство

 

итальянское,

 

какое

 

Ему

приходилось

 

встрѣчать

 

и

 

бесѣдовать,

 

грубо,

 

малообразовано,

 

съ

отпечаткомъ

 

своеобразваго

 

специфическая

 

раболѣпства

 

предъ

 

па-

пою;

 

оно

 

на

 

всѣ

 

задаваемые

 

ему

 

вопросы

 

трафаретно

 

отвѣчало:

„такъ

 

приказалъ

 

вѣровать

 

св.

 

нашъ

 

отецъ",

 

„такъ

 

учитъ

 

папа".

Все

 

это

 

послѣднее,

 

въ

 

связи

 

съ

 

моими

 

бесѣдами

 

и

 

приводимыми

мною

 

доводами

 

въ

 

пользу

 

православія,

 

заставили

 

чистую,

 

ищущую

правды

 

Божіей

 

и

 

спасенія

 

душу

 

А.

 

И.

 

Деспота

 

порвать

 

навсегда

связь,

 

съ

 

ватоличествомъ,

 

чтобы

 

отдаться

 

водительству

 

св.

 

право-
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славной

 

церкви, —и

 

чѣмъ

 

скорѣе,

 

тѣмъ

 

лучше.

   

Это

 

и

 

исполнилъ

опъ

 

въ

 

вышеупомянутое

 

время.

Богу

 

слава,

 

приведшему

 

ко

 

спасенію

 

созданіе

 

Свое

 

и

 

удо-

стоившему

 

меня,

 

невлючимаго

 

раба

 

Своего,

 

ввести

 

въ

 

лоно

 

спа-

сительной

 

вѣры,

 

нами

 

исповѣдуемой,

 

бывшаго

 

католика.

Свягц.

 

Іоаннъ

 

Добринскгй.

Макішіі

 

(ішяпппиі

 

съѣэдъ.
(Изъ

 

епархіальной

 

жизни).

Послѣ

 

усиленныхъ

 

пастырскихъ

 

трудовъ

 

въ

 

эпидеми-

ское

 

холерное

 

время

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

и

 

началѣ

 

августа

1910

 

года,

 

когда

 

священникамъ

 

не

 

было

 

времени

 

не

 

толь-

ко

 

для

 

отдыха,

 

но

 

и

 

для

 

принятія

 

пищи,

 

когда

 

кажцый

прихожанинъ

 

съ

 

искренней

 

вѣрою

 

жаждалъ

 

быть

 

въ

 

об-

щеніи

 

съ

 

своимъ

 

пастыремъ,

 

собралось

 

духовенство

 

Ма-

кѣевскаго

 

благочинія

 

на

 

второй

 

въ

 

1910

 

году

 

благочинии

 

-

ческій

 

съѣздъ

 

въ

 

приходъ

 

церкви

 

на

 

рудникахъ

 

при

 

Бо-

годуховской

 

балкѣ

 

(Чулковскій

 

Арудникъ)

 

для

 

обеужденія

различныхъ

 

дѣлъ,

 

вопросовъ

 

и

 

заявленій,

 

подлежащихъ

разсмотрѣнію

 

и

 

рѣшенію

 

Донского

 

епархіальнаго

 

съѣзда

депутатовъ

 

1910

 

года.

                                  

V

Съѣздъ

 

начался

 

торжественнымъ

 

благодарственнымъ

молебномъ,

 

совершеннымъ

 

по

 

случаю

 

окончанія

 

холерной

эпидеміи

 

въ

 

приходахъ

 

благочинія

 

соборомъ

 

десяти

 

свя-

щенниковъ.

 

Плавно,

 

умилительно,

 

благоговѣйно

 

мѣстный

діаконъ

 

о.

 

Моѵсеевъ

 

возносилъ

 

благодарственный

 

проше-

нія

 

эктеніи;

 

съ

 

чувствомъ,

 

выразительно

 

прочитано

 

было

на

 

молебнѣ

 

евангельское

 

событіе

 

исцѣленія

 

Спасителемъ

десяти

 

прокаженныхъ

 

предстоятелемъ

 

іереевъ

 

и

 

руково-

дителемъ

 

съѣзда

 

за

 

отсутствіемъ

 

Макѣевскаго

 

благочинна-
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го

 

свящѳняикомъ

 

Іаковомъ

 

Евееевымъ.

 

Великолѣпіе

 

служ-

бы,

 

прекрасное

 

пѣніе

 

церковнаго

 

хора,

 

величественно

исполнившаго

 

въ

 

концѣ

 

молебна

 

„Тебе

 

Бога

 

хвалимъ"

 

рас-

положили

 

сердца

 

молящихся

 

благодарственно

 

вознести

умъ

 

и

 

сердце

 

„горѣ".

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

въ

 

зданіи

 

школы

 

отцы

 

съѣз-

да,

 

просматривая

 

по

 

порядку

 

вопросы,

 

предложенные

 

об-

суждение

 

и

 

вниманію

 

духовенства

 

предсъѣздной

 

епархі-

альной

 

коммиссіей,

 

многіе

 

вопросы

 

обошли,

 

предоставивъ

рѣшеніе

 

ихъ

 

епархіальному

 

съѣзду

 

депутатовъ,

 

и

 

обрати-

ли

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

нѣкоторые

 

болѣе

 

существенные

 

во-

просы,

 

касающіеся

 

долга,

 

чести

 

и

 

интересовъ

 

духовенства.

Единогласно

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ

 

рѣшенъ

 

вопросъ

о

 

необходимости

 

ассигнованія

 

суммы,

 

достаточной

 

для

 

при-

веденія

 

въ

 

порядокъ

 

зданія

 

и

 

надворныхъ

 

построекъ

 

Пре-

освященнаго

 

Викарія

 

съ

 

пріобрѣтеніемъ

 

для

 

дома

 

необхо-

димой

 

мебели

 

и

 

вещей.

 

По

 

Донскому

 

епархіальному

 

жен-

скому

 

училищу

 

сочувственно

 

обсуждался

 

вопросъ

 

объ

 

об-

легчении

 

бѣдыякамъ- псалом щикамъ

 

тяготы

 

въ

 

воспитаніи

дочерей

 

въ

 

учплищѣ.

 

Свящеппикъ

 

ІПевкаленко

 

предло-

жилъ

 

съѣзду

 

свой

 

совѣтъ — предоставить

 

бѣднякамъ-пса-

ломщикамъ

 

право

 

уплачивать

 

за

 

дочерей

 

въ

 

училище

 

1 /4

часть

 

цыфры

 

платежа,

 

возложивъ

 

остальную

 

за

 

нихъ

 

до-

плату

 

на

 

остальныхъ,

 

болѣѳ

 

состоятельныхъ

 

родителей

дѣтей,

 

на

 

всѣхъ

 

въ

 

равномъ

 

размѣрѣ.

Въ

 

числѣ

 

многихъ

 

вопросовъ,

 

предложенныхъ

 

веима-

нію

 

благочинническихъ

 

съѣздовъ

 

епархіи

 

ярко

 

бросалось

въ

 

глаза

 

ежегодное

 

повтореніе

 

и

 

возрастаніе

 

финансовыхъ

требованій

 

со

 

стороны

 

служащихъ

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству:

 

въ

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

Епархіальномъ

 

и

 

Духов-

номъ

 

училищахъ;

 

удивила

 

отцевъ

 

съѣзда

 

просьба

 

нѣкоей

вдовы

 

протоіерея

 

о

 

выдачѣ

 

ей

 

единовременнаго

 

пособія

изъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

(погребальной),

 

ей,

 

имѣющей

 

и

безъ

 

того

 

достаточное

 

жизненное

 

обезпечѳніе

 

и,

 

по

 

уставу

^ѵ
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погребальной

 

кассы,

 

не

 

имѣющей

 

права

 

на

 

удовлетвореніе
просьбы.

Но

 

насколько

 

серіозно,

 

сочувственно

 

и

 

внимательно

обсуждались

 

отцами

 

съѣзда

 

вопросы,

 

касающіеся

 

всей

 

епар-

хіи

 

и

 

ея

 

нуждъ,

 

настолько

 

спокойно,

 

къ

 

сожалѣнію

 

ска-

зать,

 

обойденъ

 

сужденіемъ

 

существенный

 

для

 

духовенства

вопросъ

 

объ

 

изысканіи

 

мѣръ

 

къ

 

обезпеченію

 

причтовъ

церквей

 

епархіи

 

квартирнымъ

 

помѣщеніемъ.

 

Правда,

 

во-

просъ

 

этотъ

 

довольно

 

сложный

 

и

 

щекотливый

 

для

 

духо-

венства,

 

а

 

для

 

нѣкоторыхъ,

 

обезпеченныхъ

 

квартирами

 

не

интересный

 

и,

 

повидимому,

 

излишній,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

и

 

для

 

епархіальнаго

 

начальства

 

вопросъ

 

этотъ

 

въ

 

своемъ

рѣшеніи

 

представляетъ

 

не

 

мало

 

затрудненій.

 

И

 

если

 

мы

 

—

духовенство

 

о

 

себѣ

 

не

 

позаботимся,

 

то

 

другіе

 

въ

 

рѣшеніи

этого

 

вопроса

 

пойдутъ

 

по

 

нашему

 

примѣру,

 

слѣдуя

 

смыслу

пословицы:

 

„подъ

 

лежачій

 

камень

 

вода

 

не

 

течетъ".

 

Жела-

тельно,

 

чтобы

 

хотя

 

депутаты

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

сочув-

ственно

 

отнеслись

 

къ

 

данному

 

вопросу,

 

признали

 

бы

 

не-

отложнымъ

 

и

 

обязательнымъ

 

обезпеченіе

 

квартирами

 

не-

имущихъ

 

ихъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

постановили

 

бы

 

немед-

ленно

 

принять

 

всв

 

справедливыя

 

мѣры

 

по

 

отношенію

 

къ

обществамъ,

 

чтобы

 

заставить

 

послѣднія

 

дать

 

удобныя

квартиры

 

своимъ

 

духовнымъ

 

наставникамъ,

 

а

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

таковыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обязать

 

общества

дать

 

письменный

 

подписки— благовременно

 

уплатить

 

день-

ги

 

на

 

наемъ

 

духовенству

 

квартиръ

 

по

 

стоимости

 

послѣд-

нихъ,

 

чѣмъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

побудить

 

общества

 

къ

 

ско-

рѣйшему

 

устроенно

 

на

 

общественныя

 

суммы

 

удобныхъ

 

и

приличныхъ

 

квартиръ

 

для

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

чтобы

 

отцы

„съ

 

радостію

 

совершали

 

свое

 

служеніе,

 

а

 

не

 

воздыхающеі".

Священникъ

 

Л,

 

Щедтеченскій.
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Русскій

   

переводъ

   

хвалитной

   

стихиры

   

пятка

Свѣтлой

 

седмицы.

Съ

 

удовольствіѳмъ

   

выполняя

 

просьбу

    

одного

 

глубоко-

уважаемая

 

пастыря

 

Донской

 

епархіи,

   

привожу

 

русскій

 

пе-

реводъ

 

стихиры

 

на

 

хвалитехъ

 

пятка

 

Свѣтлой

 

седмицы.

Славянскій

 

текстъ.

  

Укрѣпляетъ

 

души

 

вода

 

дѣвыя:

 

иже

 

въ

 

сквер-

нам

 

страстей,

 

притецемъ

 

ко

 

отроковицѣ,

 

и

 

сія

 

измыемъ.

Русскій

 

переводъ.

 

Вода

 

Непорочной

 

укрѣаляетъ

 

души:

мы,

 

находящіеся

 

въ

 

сквернахъ

 

страстей,

 

прибѣгнемъ

 

къ

Отроковицѣ

 

и

 

омоемъ

 

ихъ.

Цримѣчаніе.

 

Дѣвая—непорочная,

 

дѣвственвая.

Преподаватель

 

Новочершсскаю

 

духовнаго

 

училища

 

1.

 

Крас-
ницкгй.

Объ

 

облегченіи

 

тяготы

   

въ

 

воспитаніи

 

дѣтей

духовенства

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

Этотъ

 

вопросъ

 

находится

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

вопро-

сомъ

 

объ

 

обезпеченіи

 

духовенства.

 

Разъ

 

обезпечево

 

будетъ

образованіе

 

дѣтей,

 

если

 

оно

 

не

 

будетъ

 

тяжело

 

отзываться

на

 

бюджетѣ

 

родителей,

 

то

 

почти

 

и

 

рѣпштся

 

весь

 

вопросъ

объ

 

обезпеченіи

 

духовенства.

 

Каждому

 

не

 

такъ

 

странна

своя

 

будущность,

 

какъ

 

будущность

 

семьи

 

и

 

особенно

 

ма-

лыхъ

 

дѣтей.

Часть

 

этого

 

вопроса

 

уже

 

намѣчена

 

на

 

Епархіальномъ
Съѣздѣ

 

Донского

 

духовенства,

 

именно

 

поставленъ

 

вопросъ

объ

 

облегченіи

 

бѣднякамъ-псаломщикамъ

 

тяготы

 

въ

 

воспи-

таніи

 

дочерей

 

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ.

Но

 

почему

 

же

 

только

 

бѣднякамъ-псаломщикамъ?

 

У

 

насъ

есть

 

вдовы

 

и

 

сироты?

 

Да

 

наконецъ,

 

я

 

думаю,

 

всѣмъ

 

из-

вѣстно

 

и

 

то,

 

что

 

есть

 

приходы,

 

въ

 

которыхъ

 

доходность

псаломщика

 

равна,

 

если

 

не

 

сказать

 

болѣе,

 

доходу

 

священ-

ника

 

другого

 

прихода.

 

Да

 

и

 

въ

 

спискахъ

 

неисправвыхъ

 

пла-
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телыциковъ

 

въ

 

епархіальное

 

училище

 

на

 

ряду

 

съ

 

псалом-

щиками

 

фигурируютъ

 

и

 

имена

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ.
Вѣроятно

 

нужда,

 

а

 

не

 

что-нибудь

 

другое

 

заставляете

 

иного

ерея

 

выставлять

 

свое

 

имя

 

на

 

такую

 

некрасивую

 

доску.

 

Ко-
му,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

изъ

 

священниковъ

 

желательно

 

за

 

не-

взносъ

 

15—25

 

руб.

 

стоять

 

на

 

этой

 

доскѣ

 

и,

 

что

 

самое

 

глав-

ное,

 

подвергать

 

дѣтей

 

своихъ

 

исключенію

 

изъ

 

учебнаго

 

за-

вѳденія?

 

Очевидно,

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

нужда

 

застав

 

-

ляетъ

 

дойти

 

до

 

этого.

 

А

 

поэтому

 

предстоящему

 

і^пархіаль-
ному

 

Съѣзду

 

духовенства,

 

кажется,

 

вопр

 

съ

 

„объ

 

облегче-

ны

 

тяготы

 

бѣднякамъ-псаломщикамъ

 

въ

 

воспитавіи

 

дочерей

въ

 

епарх.

 

училищѣ"

 

надо

 

бы

 

поставить

 

шире—протянуть

руку

 

помощи

 

и

 

другимъ-

Необходимо

 

найти

 

возможность

 

облегчить

 

всему

 

Дон-
скому

 

духовенству

 

тяготу

 

въ

 

образованы

 

дѣтей,

 

какъ,

 

напр.,

тягота

 

эта

  

облегчена

 

дворянамъ

   

въ

 

кадетскихъ

 

корпусахъ.

Средства?

   

Ихъ

 

найти

 

можно,

   

лишь

 

бы

 

только

   

было

желаніе

   

и

   

братская

  

христіанская

 

любовь,

   

путемъ

   

хотя

взаимопомощи.

    

Но

 

если

 

только

   

объ

 

этомъ

 

можно

 

мечтать,

то

 

нельзя

 

не

 

привѣтствовагь

 

и

 

поставленный

 

вопросъ

 

о

 

дѣ-

тяхъ

 

псаломщиковъ.

   

Это

 

своего

 

рода

 

шагъ

 

къ

 

разрѣшенію

поставленнаго

 

нами

 

вопроса,

   

о

 

которомъ

 

(шагѣ)

 

2—3

 

года

тому

 

назадъ

 

и

 

мечтать

 

не

 

смѣли. .

Одинъ

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

іереевъ.

h

 

текущей

 

вші.и

 

іщш.
18

 

августа

 

въ

 

ст.

 

Нпжне-Чирской

 

было

 

собраніе

 

Нижне-Чер-
скаго

 

благочинническаго

 

съѣзда

 

для

 

обеужденія

 

дѣлъ,

 

который

 

бу-

дутъ

 

решаться

 

ва

 

предстоящемъ

 

епархіальвомъ

 

съѣздѣ

 

духовен-

ства.

 

„Обсужденіе"

 

прошло

 

сравнительно

 

скоро,

 

и,

 

вадо

 

предполо-

жить,

 

также

 

оно

 

скоро

 

происходило

 

ва

 

каждомъ

 

благочинниче-

свомъ

 

съѣздѣ.

 

Главная

 

причина

 

такого

 

обсужденія

 

вопросовъ— это
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отсутствіе

 

тѣхъ

 

предположеній

 

и

 

тѣхъ

 

данеыхъ,

 

на

 

которыхъ

 

ос-

новывается

 

то

 

или

 

иное

 

предположеніе.

 

Предъ

 

„отцами

 

и

 

братія-

ми"

 

еъѣзда

 

прошелъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

такихъ

 

воиросовъ,

 

о

 

которыхъ

они

 

рѣшительно

 

не-

 

могли

 

ничего

 

сказать,

 

не

 

будучи

 

знакомы

 

съ

ихъ

 

сущностью.

Воспользовавшись

 

свободнымъ

 

временемъ

 

дня,

 

мѣстный

 

благо-

чинный,

 

свищ.

 

М.

 

Крыловъ,

 

предложилъ

 

участникамъ

 

съѣзда

устроить

 

собраніе

 

для

 

взаимнаго

 

обмѣна

 

мыслей

 

духовенства

 

по

вопросамъ

 

приходской

 

жизни.

 

На

 

собраніи

 

приняли

 

участіе

 

сво-

имъ

 

присутствіемъ

 

12

 

іереевъ;

 

были

 

и

 

другіечлевы

 

причтовъ

 

и

церков.

 

сторосты,

 

всего

 

до

 

25

 

человѣкъ.

 

Побраніе,

 

продолжавшее-

ся

 

около

 

двухъ

 

часовъ,

 

открылось

 

неболыпимъ

 

докладомъ

 

священ-

ника

 

Е.

 

Монченко

 

о

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

 

Предпо-

лагалось,

 

что

 

по

 

сему

 

же

 

вопросу

 

произойдетъ

 

обмѣнъ

 

мвѣній

участпиковъ

 

собрявія.

 

Но

 

почти

 

съ

 

самаго

 

начала

 

этого

 

обмѣна

содержание

 

сужденій

 

уклонилось

 

къ

 

другимъ

 

предметамъ.

 

Были

 

подня-

ты

 

вопросы

 

о

 

личномъ

 

нравственномъисиравленіи

 

самого

 

духовенства

прежде,

 

чѣмъ

 

вступить

 

ему

 

на

 

путь

 

твердаго

 

рѣшительнаго

 

же-

ланія

 

поучать

 

паству

 

(*);

 

о

 

севтантствѣ,

 

прпчинахъ

 

его

 

успѣха

 

а

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

нимъ.

 

Вопросы

 

эти,

 

конечно,

 

имѣютъ

 

за

 

собою

свою

 

важность

 

и

 

значеніе

 

въ

 

духовной

 

жизни,

 

но

 

было

 

бы

 

болѣе

цѣлесообразнымъ

 

на

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ

 

участникамъ

 

пхъ

придерживаться

 

нѣкоторой

 

системы

 

въ

 

веденіи

 

бесѣды

 

между

 

со-

бою.

 

Это

 

возможно,

 

конечно,

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

пастырское

собраніе

 

будетъ

 

не

 

случайнымъ

 

для

 

собравшегося

 

на

 

съѣздѣ

 

ду-

ховенства,

 

а

 

нарочитымъ.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

каждый

 

участ-

никъ

 

собранія

 

имѣетъ

 

возможность

 

приготовиться

 

сказать

 

свое

мнѣніе

 

по

 

намѣченному

 

вопросу.

Вообще,

 

надо

 

сказать,

 

пастырскія

 

собранія

 

достойны

того,

 

чтобы

 

на

 

нихъ

 

было

 

обращено

 

вниманіе

 

духовенства.

Устройство

 

ихъ

 

время

 

отъ

 

времени,

 

періодически,

 

по

 

благочині-

ямъ

   

принесло

 

бы

 

несомнѣнную

 

пользу

 

для

 

участниковъ.

   

Живая

(*)

 

А

 

раньше

   

паствы

  

такъ

 

и

 

оставались

  

безъ

 

поученій?—
Цензоръ.
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бесѣда

 

о

 

приходскихъ

 

дѣлахъ

 

дала

 

бы

 

многое

 

полезное

 

для

духовенства.

 

И

 

епархіальиымъ

 

съѣздамъ

 

возможно

 

было

 

бы

 

под-

держать

 

идею

 

пастырскихъ

 

собраній

 

своимъ

 

сочувственвымъ

 

отво-

шеніемъ

 

въ

 

нимъ.

 

Еаархіальные

 

съѣзды

 

вообще

 

имѣютъ

 

назначе-

ніе

 

рѣшать

 

только

 

административно-финансовыя

 

дѣла

 

епархін.

 

Но
вѣдь

 

и

 

религіозно-нравственная

 

жизнь

 

епархіи

 

имѣетъ

 

право

 

быть

предметомъ

 

обсужденія

 

не

 

только

 

на

 

благочянничесвихъ

 

пастыр-

скихъ

 

собраніяхъ,

 

но

 

и

 

на

 

болѣе

 

многочиодеввыхъ

 

и

 

компетент-

выхъ.

 

Епархіальному

 

съѣзду

 

есть

 

возможность,

 

надо

 

предполо-

жить,

 

удѣлить

 

одно—два

 

засѣданія

 

съ

 

тавовою

 

цѣлью,

 

любезно

пригласизъ

 

и

 

преподавателей

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

принять

свое

 

участіе

 

въ

 

нихъ.

Свящ.

 

Е.

 

Монченко.

О

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

(*).
Предметъ

 

настоящаго

 

чтенія,

 

предлагаемаго

 

вашему

 

ввиманію,

—внѣбогослужебвыя

 

собесѣдовавія

 

пастыря

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ.

Предметъ,

 

по

 

существу

 

своему

 

довольно

 

интересный.

 

Говорю

 

такъ

потому,

 

что

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

на

 

эти

 

собесѣдованія

 

обращено

особенное

 

вниманіѳ

 

въ

 

цервоввомъ

 

мірѣ,

 

вавъ

 

на

 

одно

 

изъ

средствъ

 

религіозно-нравственнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

прихожанъ.

 

Намъ

приходилось

 

всѣмъ,

 

должно

 

быть,

 

читать

 

статьи

 

по

 

данвому

 

во-

просу

 

ва

 

страницахъ

 

церков.

 

журналовъ,

 

кому-либо

 

приходилось

и

 

вести

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ

 

собесѣдованія.

 

Не\лишвимъ,

 

кажет-

ся,

 

поэтому

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

и

 

даже

 

полезнымъ — это

 

при-

знаютъ

 

всѣ —подѣлиться

 

іереямъ

 

по

 

указанному

 

вопросу

 

своими

мнѣніями.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

и

 

предлагается

 

настоящее

 

чтеніе,

 

кото-

рое

 

является

 

просто

 

выраженіемъ

 

мвѣвій

 

малоопытного

 

молодого

іерея

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

болѣе

 

опытные,

 

искусившіеся

 

въ

 

пастыр-

скихъ

 

трудахъ

 

іереи

 

подѣлятся

 

своими

 

наблюденіями,

 

вынесенвыми

изъ

 

долголѣтней

 

практики

 

въ

 

области

 

религіозно-вравствевваго

наставленія

   

прихожанъ.

(*)

 

Чтеніѳ

 

въ

 

собраніи

 

пастырей.
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Что

 

ввѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

имвютъ

 

за

 

собою

 

несо-

мнѣввую

 

пользу— это

 

ясво.

 

Никакая

 

истина

 

изъ

 

области

 

ли

 

науки,

релиііи

 

ли,

 

или

 

иной

 

какой

 

такъ

 

не

 

усваивается

 

твердо

 

и

 

сознатель-

то,

 

кавъ

 

тѣ

 

истины

 

и

 

пррдметы,

 

которые

 

изучаются

 

путемъ

 

жи-

вой

 

бесѣды

 

о

 

нихъ.

Внѣбогослужебвыя

 

собесѣдованія

 

начинаютъ

 

входить

 

въ

 

ша-

ровую

 

правтику,

 

какъ

 

одно

 

изъ

 

средствъ

 

религіозно-нравственнаго

наставленія

 

прихожанъ,

 

сравнительно

 

съ

 

недавняго

 

времени.

 

Бы-
ли,

 

впрочемъ,

 

во

 

всякое

 

время

 

пастыри,

 

пользовавшиеся

 

ѳтпмъ

средствомъ

 

наученія

 

своей

 

паствы,

 

но

 

тавіе

 

пастыри,

 

можно

 

ска-

зать,

 

были

 

немногочисленны.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

съ

 

дарованіемъ

 

религіозной

 

свободы

 

и

нѣкоторой

 

свободы

 

собраній

 

подняли

 

голову

 

расколъ

 

и

 

сектант-

ство.

 

Для

 

ѳтихъ

 

двухъ

 

религіозныхъ

 

теченій

 

особенно

 

важна

 

свобо-

да

 

собраній.

 

Эго

 

могучее

 

средство

 

для

 

пропаганды

 

идей

 

и

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

религіозныхъ.

 

Всѣмъ

 

извѣстна

 

недавняя

 

деятельность

въ

 

столицахъ

 

и

 

крупныхъ

 

городахъ

 

Фетлера,

 

одвого

 

изъ

 

сектант-

скпхъ

 

руководителей.

 

Бесѣды

 

его

 

посещались

 

народомъ,

 

особенно

рабочими

 

въ

 

огромномъ

 

количестве.

 

И

 

такимъ

 

успѣхомъ

 

этотъ

руководитель

 

пользовался

 

благодаря

 

своей

 

способности

 

вести

 

бесе-

ды

 

на

 

религіозныя

 

темы.

 

Онъ

 

велъ

 

именно

 

беседы,

 

живыя

 

по

 

ха-

рактеру

 

и

 

интересвыя

 

по

 

содержаний,

 

а

 

не

 

чтевія

 

подъ

 

видомъ

беседъ,

 

вакъ

 

это

 

делается

 

въ

 

большинстве

 

у

 

насъ,

 

православ-

ныхъ

 

пастырей.

 

Въ

 

противовесъ

 

такому

 

способу

 

пропаганды

 

сек-

тантства

 

и

 

отчасти

 

раскола

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

поль-

зовавіе

 

ввебогослужебвымп

 

собеседованіями

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

право-

славномъ

 

цервоввомъ

 

мірѣ.

 

Намъ,

 

православвымъ

 

іереямъ,

 

дана

широкая

 

свобода

 

пользоваться

 

собеседованіями

 

съ

 

паствою

 

въ

 

цер-

кви,

 

въ

 

школе

 

п

 

частныхъ

 

домахъ

 

прихожавъ,

 

и

 

ва

 

насъ

 

уже

лежитъ

 

обязанность

 

воспользоваться

 

этой

 

свободой.

 

Пользуемся

 

ли

мы

 

ею

 

и

 

какъ?

 

Мне

 

приходить

 

на

 

память

 

одивъ

 

разсвазъ

 

изъ

духовнаго

 

быта

 

недавняго

 

прошла

 

го.

 

Настоятель

 

церкви,

 

движи-

мый

 

ж

 

іаніемъ

 

быть

 

исполнителыіымъ

 

на

 

своем ь

 

посту,

 

доносить

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

о

 

существовали

 

въ

 

его

 

приходе

 

церковной

школы.

 

Отчеты

 

посылались,

 

куда

 

следуетъ;

 

тамъ

 

заносились

 

све-
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дѣеія

 

въ

 

соответствующую

 

графу

 

и

 

шли

 

далее.

 

На

 

самомъ

 

деле,

какъ

 

оказалось

 

въ

 

результате,

 

никакой

 

школы

 

у

 

него

 

и

 

не

 

было.

Зяалъ

 

настоятель

 

требовапіе

 

начальства,

 

чтобы

 

была

 

школа,

 

онъ

 

и

писалъ,

 

что

 

есть.

 

Этотъ

 

эпизодъ

 

изъ

 

области

 

школьнаго

 

дела

 

ото-

шелъ

 

теперь

 

въ

 

прошлое.

 

Но

 

нечто

 

подобное

 

повторяется

 

съ

 

вве-

богослужебными

 

собесвдованіями.

 

Прочелъ

 

въ

 

церкви

 

или

 

школе

книжечку,— вотъ

 

и

 

ввебогослужебное

 

собесѣдованіе,

 

о

 

которомъ

потомъ

 

и

 

дается

 

отчеть.

Само

 

названіе

 

—внебогослужебвоѳ

 

собесѣдозаніе —даетъ

 

мвогое

для

 

составлевія

 

правильнаго

 

понятія

 

о

 

немъ.

 

Собѳсѣдованіе —раз-

говоръ

 

одвого

 

лица

 

съ

 

другимъ

 

или

 

несколькими

 

лицами

 

объ

извествомъ

 

предмете.

 

Есля

 

мы

 

будемъ

 

иметь

 

въ

 

виду

 

еще

 

слово

„внебогослужебное",

 

то

 

понятно,

 

что

 

подъ

 

ввебогослужебными

 

со-

бесѣдованіями

 

разумеются

 

беседы

 

свящеввива

 

сь

 

своими

 

прихо-

жанами

 

о

 

религіозно-нравств.

 

предметахъ

 

въ

 

церкви

 

после

 

служ-

бы,

 

въ

 

школе

 

рли,

 

ваковецъ,

 

въ

 

домахъ

 

прихожанъ.

 

Значить,

 

ха-

рактерное

 

свойство

 

внебогослужебныхъ

 

собесѣдоваиій —живость

 

ре-

чи

 

обоихъ

 

беседующихъ

 

сторонъ,

 

при

 

чемъ,

 

конечно,

 

главная

роль

 

въ

 

этой

 

беседе

 

принадложитъ

 

священнику,

 

что

 

вполне

 

понятно.

Другимъ

 

важнымъ

 

обстоятельствомъ

 

собесѣдованій

 

служить

 

предметъ

пхъ,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

чего

 

собеседовавіе

 

будетъ

 

интереснымъ

 

или

нетъ.

 

О

 

чемъ

 

говорить

 

на

 

внебогослужебныхъ

 

собес/вдованіяхъ?
Область

 

религіозво-вравствеввыхъ

 

предметовъ

 

настолько

 

обширна,

что

 

надъ

 

избравіемъ

 

предмета

 

собесѣдованій

 

не

 

приходится

 

заду-

мываться.

 

Кажется,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

въ

 

отчете

 

своемъ

 

Владыке

нашъ

 

о.

 

благочинный

 

(Нижне-Чирскій)

 

сообщалъ,

 

что

 

среди

 

право-

славная

 

простого

 

люда

 

многіе

 

ве

 

пмеютъ

 

иравильнаго

 

повятія

 

о

Лице

 

Іпсуса

 

Христа,

 

Богоматери,

 

святыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Вотъ

 

и

 

пред-

меты

 

и

 

весьма

 

важные

 

для

 

внебогослужебныхъ

 

обеседованій.

 

Ко-

нечно,

 

я

 

въ

 

своемъ

 

приходе

 

ве

 

буду

 

вести

 

собесѣдованій

 

о

 

та-

кихъ

 

предметахъ,

 

о

 

которыхъ

 

мои

 

прихожане

 

и

 

не

 

имеютъ

 

поня-

тий,

 

разсужденіе

 

о

 

нихъ

 

даже

 

не

 

безопасно

 

будетъ

 

для

 

народа.

Зачемъ

 

я

 

прихожанамъ

 

буду

 

говорить

 

о

 

толстовстве,

 

напр.,

 

ког-

да

 

они

 

о

 

вемъ

 

не

 

слыхали?

 

Ко

 

многимъ

 

релпгіознымъ

 

недоумвяі-

ямъ

   

моихъ

 

прихожанъ

 

прибавится

 

новое.

 

Другое

 

дело,

 

если

   

бы
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давный

 

вопросъ

 

волвовалъ

 

духовную

 

жизнь

 

прихода.

Итакъ,

 

ввебогослужебныя

 

собесѣдованія

 

должны

 

быть

 

инте-

ресны

 

по

 

содержанію

 

своему

 

и

 

живыми

 

относительно

 

способа

 

ихъ

веденія.

 

Но

 

какпмъ

 

путемъ

 

сделать

 

ихъ

 

живыми,

 

какъ

 

достиг-

нуть,

 

чтобы

 

въ

 

собеседованіи

 

имели

 

возможнозть

 

принять

 

актив-

ное

 

учаетіе

 

и

 

прихожане?

 

Я

 

думаю,

 

въ

 

каждомъ

 

приходе

 

есть

люди,

 

питересующіеся

 

вопросами

 

христианской

 

догматики

 

п

 

нрав-

ственности;

 

для

 

многихъ

 

не

 

безразлично

 

то

 

или

 

иное

 

решеніе

ѳтихъ

 

вопросовъ.

 

И

 

вотъ

 

простой

 

народъ

 

пытается

 

многіе

 

вопро-

сы

 

решить

 

по

 

своему

 

и

 

решаетъ,

 

вследствіе

 

чего

 

у

 

него

 

полу-

чаются

 

неправильный

 

понятія,

 

точнее,

 

получается

 

безсознательная

ересь.

 

Попытайтесь

 

посредствомъ

 

вопросовъ

 

заставить

 

наиболее

развптыхъ

 

прихожанъ

 

выразить

 

свое

 

повиманіе

 

и

 

отношеніе

 

въ

данному

 

вопросу.

 

Если

 

это

 

пониманіе

 

окажется

 

неправильнымъ,

за

 

священаивомъ

 

очередь

 

дать

 

правильное

 

освѣщеніе

 

вопроса;

если

 

прихожавинъ

 

выскажется

 

правильно,

 

свящевнпкъ

 

дастъ

более

 

полное

 

и

 

пространное

 

толкованіе,

 

a

 

заіѣмъ

 

предложить

кому-либо

 

и:іъ

 

слушателей

 

повторить

 

сказанное

 

вмъ,

 

хотя

 

бы

 

пу-

темъ

 

паводящихъ

 

вопросовъ.

 

Смущаться

 

первыми

 

неудачами,

 

ко-

торый,

 

конечно,

 

очень

 

візможны,

 

не

 

оледуегъ.

 

Прихожане

 

скоро

поймутъ

 

пользу

 

такого

 

ведевія

 

беседъ

 

и,

 

находя

 

въ

 

нихъ

 

ивте-

ресъ,

 

будутъ

 

стараться

 

принять

 

въ

 

ннхъ

 

участи.

Таковы

 

мои

 

мненія

 

по

 

данному

 

вопросу.

 

Я

 

не

 

претендую

 

на

то,

 

что

 

вопросъ

 

псчерпанъ

 

полно.

 

Такъ,

 

я

 

не

 

сказалъ

 

о

 

твхъ

трудностяхъ

 

лично

 

для

 

священника,

 

съ

 

которыми

 

сопряжено

 

веде-

Hie

 

внебогослужебныхъ

 

беседъ.

 

Нужна

 

съ

 

его

 

стороны

 

и

 

способ-
ность

 

въ

 

веденію

 

живой

 

речи,

 

а

 

не

 

книжной;

 

нужны

 

знаніе

 

и

находчивость,

 

особенно,

 

когда

 

приходится

 

отвечать

 

на

 

могущіе
быть

 

поставленными

 

трудные

 

вопросы,

 

предложенные

 

ему;

 

нужно

и

 

свободное

 

время,

 

которымъ

 

не

 

особенно

 

располагаетъ

 

ириходскШ
свящеввикъ

 

въ

 

осенее

 

и

 

зимнее

 

время,

 

если

 

желаетъ

 

быть

 

испол-

нительнымъ

 

и

 

по

 

школамъ,

 

и

 

по

 

отправление

 

службъ

 

и

 

требъ

 

и

по

 

веденію

 

канцелярской

 

работы

 

по

 

вверенной

 

ему

 

церкви

 

(**).

^________________________

              

Свящ.

 

Е.

 

Монченко.

(**)

 

Надо,

 

впрочемъ,

 

сказать,

 

что

 

вообще

 

сѳльскіѳ

 

іерѳи

не

 

въ

 

такой

 

удаь

 

степени

 

обременены

 

приходскими

 

и

 

школьными
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РЛСКОІЪ

 

I

 

сдашство.
О

 

клятвахъ

 

Антіохійскаго

 

патріарха

 

Макарія,
соборовъ

 

1656

 

и

 

1667

 

годовъ

 

и

 

порицаніяхъ
полемическихъ

 

книгъ

  

на

 

именуемые

 

старые

обряды.
(Окончаніе).

Нѣтъ

 

основанія

 

обвинять

 

православную

 

церковь

 

и

 

за

 

то,

 

что

нѣкоторые

 

изъ

 

обличителей

 

раскола,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

св.

 

Димвтрій,

митрополитъ

 

Ростовскій,

 

въ

 

„Розыскѣ",

 

епископъ

 

Питиримъ

 

въ

 

„Пра-

щицѣ",

 

архіепископъ

 

Ѳѳофилактъ

 

въ

 

„Обличеніи

 

неправды

 

расколь-

нической",

 

архіепископъ

 

Никифоръ

 

въ

 

„Отвѣтахъ",

 

высказываютъ

по

 

мѣстамъ

 

„жѳстокословныя",

 

какъ

 

говорятъ

 

раскольники,

 

замѣчанія

на

 

старые

 

обряды.

 

Нельзя

 

упрекать

 

за

 

это

 

церковь

 

потому,

 

что,

 

во-

первыхъ,

 

поименованные

 

святители

 

порицали

 

нѳ

 

самые

 

обряды,

 

а

 

то

или

 

иное

 

еретическое

 

или

 

неправильное

 

мнѣніе.

 

которое

 

раскольники

соединяли

 

съ

 

этими

 

обрядами,

 

считая

 

ихъ

 

за

 

догматы

 

вѣры

 

и

 

вмѣстѣ

возводя

 

клеветы

 

и

 

порицанія

 

на

 

православную

 

церковь.

 

Святитель

Димитрій

 

Ростовскій,

 

напримѣръ,

 

укеряя

 

раскольниковъ

 

за

 

двуаѳрстіе,

укорялъ

 

ихъ

 

собственно

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

двуиерстіе

 

считали

 

не

 

обря-

домъ,

 

a

 

нѳизмѣннымъ

 

догматомъ

 

вѣры.

 

Или,

 

называя

 

осмиконечный

крестъ

 

брынскимъ,

 

святитель

 

Димитрій

 

этимъ

 

нѳххулилъ

 

осмиконечна-

го

 

креста,

 

а

 

лишь

 

указывалъ,

 

что

 

раскольники,

 

во

 

множестве

 

жившіе

въ

 

Брынскихъ

 

лѣсахъ,

 

чтутъ

 

только

 

осмиконечный

 

крестъ,

 

нѳ

 

почи-

таютъ

 

креста

 

четвероконѳчнаго

 

и

 

ради

 

этихъ

 

обрядовыхъ

 

разностей

отделяются

    

отъ

 

церкви.

    

Но

 

св.

 

Димитрій

 

говорить,

    

что

   

церковь

дѣлами,

 

чтобы

 

уклоняться

 

подъ

 

этимъ

 

предлогомъ

 

отъ

 

выполне-

нія^своеи

 

важной

 

задачи:

 

ввести

 

своихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

сознатель-

ное

 

пониманіе

 

истинъ

 

хрпстіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

что

возможно

 

именно

 

посрѳдствомъ

 

живой

 

бесѣды

 

съ

 

народомъ, —

Авторъ.
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чтитъ

 

и

 

восьмиконечный

 

крестъ

 

(Розыскъ

 

стр.

 

429,

 

431,

 

442).

 

Рас-

кольники

 

обвиняютъ

 

еще

 

святителя

 

Димитрія

 

за

 

то,

 

будто

 

бы

 

онъ

называетъ

 

Христа

 

Спасителя

 

равноухимъ.

 

Но

 

и

 

это

 

не

 

верно.

 

Го-

воря

 

о

 

написавіи

 

имени

 

Христа

 

Спасителя

 

съ

 

двумя

 

и,

 

св.

 

Димитрій

пишѳтъ:

 

„Іисусъ

 

толкуется

 

съ

 

еврейскаго

 

языка

 

Спаситель,

 

съ

 

гре-

ческаго

 

же

 

Исцѣлитѳль,

 

lcyc

 

же

 

(съ

 

однимъ

 

і)

 

что

 

означаѳтъ,

 

внем-

лите,

 

по

 

гречески

 

ісос,

 

по

 

нашему

 

глаголется

 

равный.

 

„Усъ"

 

же

 

гла-

голется

 

ухо:

 

та

 

два

 

реченія

 

егда

 

во

 

едино

 

место

 

сложити,

 

будетъ

Ісусъ,

 

еже

 

глаголется

 

равноухій.

 

Но

 

не

 

буди

 

намъ

 

тако

 

нарицати

Христа

 

Спасителя

 

нашего"

 

(Розыскъ

 

ч.

 

1,

 

гл.

 

15,

 

стр.

 

24—25).

Здесь

 

св.

 

Димитрій

 

объясняѳтъ

 

только

 

ту

 

мысль,

 

что

 

имя

 

Христа

Спасителя

 

нужно

 

всегда

 

произносить

 

съ

 

двумя

 

и.

 

Во-вторыхъ,

 

нужно

иметь

 

въ

 

виду,

 

что

 

порицанія,

 

которыя

 

иногда

 

высказывались

 

обли-

чителями

 

раскола,

 

высказывались

 

только

 

въ

 

ответь

 

ва

 

порицанія

раскольниковъ

 

на

 

обряды

 

православной

 

церкви.

 

Раскольники,

 

напри-

мерь,

 

говорили,

 

что

 

въ

 

трипѳрстномъ

 

сложены

 

на

 

трехъ

 

пѳрстахъ

сидитъ

 

са-та-на;

 

св.

 

Димитрій

 

въ

 

ответь

 

на

 

это

 

говорить,

 

что

приличнее

 

сказать,

 

что

 

на

 

ихъ

 

двупѳрстіи

 

сидитъ

 

де-монъ

 

( 7).

 

И

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

обличители

 

раскола

 

не

 

сами

 

первые

 

высказывали

порицаніе

 

по

 

поводу

 

мнимостарыхъ

 

обрядовъ,

 

а

 

только

 

отвечали

 

на

порицатѳльныя

 

выраженія

 

раскольниковъ

 

на

 

обряды

 

православной

 

цер-

кви.

 

Напримеръ,

 

протопопъ

 

Аввакумъ

 

писалъ:

 

„А

 

триперстная

 

блядь,

еже

 

сице

 

слагаютъ,

 

явна

 

бе

 

во

 

Апокалипсисѣ:

 

изъ

 

нея

 

бо

 

исходятъ

три

 

духи

 

нечисты

 

и

 

вселяются

 

въ

 

поганую

 

душу,

 

преводне

 

рещи

 

три

жабы,

 

или

 

три

 

лягушки,

 

и

 

оскверняютъ

 

человека;

 

всякъ

 

бо,

 

крестясь

тремя

 

персты,

 

кланяется

 

первому

 

зверю—папежу,

 

второму —русскому,

творя

 

ихъ

 

волю,

 

а

 

не

 

Божію;

 

или

 

рещи,

 

кланяется

 

и

 

жертвуетъ

 

ду-

шою

 

тайно

 

антихристу

 

и

 

самому

 

діаволу,

 

творя

 

ихъ

 

волю,

 

а

 

не

 

Бо-

жію;

 

или

 

рощи:

 

кланяется

 

и

 

жертвуетъ

 

душѳю

 

тайно

 

антихристу

 

и

самому

 

діаволу,

 

въ

 

ней

 

же

 

бе

 

щепоти

 

тайна

 

та.йнамъ

 

сокровенная:

змей,

 

зверь

 

и

 

лжепророкъ,

 

сиречь

 

змій—діаволъ,

 

а

 

зверь

 

царь

 

лука-

вый

 

и

 

лжепророкъ — папежъ

 

римскій

 

(Матѳріалы

 

для

 

ист.

 

раек.,

 

томъ

 

8).

Въ

 

третьихъ,

 

чистота

 

веры

 

тогда

 

была

 

бы

 

нарушена,

 

когда

 

бы

 

цер-

ковь

 

осудила

 

или

 

отвергла

 

бы

 

какой-либо

 

догматъ.

 

A

 

двуперстіѳ

 

и

сугубое

 

аллилуіа

 

не

 

догматы

 

и

 

существа

 

веры

 

не

 

касаются,

 

..

 

а

 

потому
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эти

 

порицавія

 

на

 

мнимостарые

 

обряды,

 

хотя

 

бы

 

и

 

были

 

высказаны

православными,

 

они

 

ничуть

 

не

 

нарушаютъ

 

чистоты

 

и

 

правоты

 

вѣро-

учѳнія

 

православной

 

вѣры.

 

Въ

 

четвѳртыхъ,

 

церковь

 

православная

 

ни-

когда

 

не

 

давала

 

своего

 

согласія

 

или

 

благословѳнія

 

высказывать

 

пори-

цанія

 

на

 

мнимостарые

 

обряды.

 

Еще

 

митрополитъ

 

Григорій

 

писалъ

 

от-

носительно

 

ихъ:

 

дне

 

хороши

 

и

 

не

 

оправдываемъ

 

ихъ"

 

(Истин,

древн.

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

106—107).

 

Что

 

порицательный

 

выраженія

 

на

имонуемые

 

старые

 

обряды,

 

заключающіяся

 

въ

 

обличитѳльныхъ

 

противъ

раскола

 

сочияѳпіяхъ,

 

должны

 

быть

 

отнесены

 

къ

 

частвымъ

 

лицамъ,

писавшимъ

 

эти

 

сочнненія,

 

а

 

не

 

къ

 

церкви,

 

это

 

сама

 

церковь

 

въ

 

ли-

цѣ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

засвидѣтельствовала

 

въ

 

1886

 

году

 

въ

 

осо-

бомъ

 

„Изъяснѳніи

 

о

 

содержащихся

 

въ

 

полѳмическихъ

 

противъ

 

раско-

ла

 

сочиненіяхъ

 

прѳжняго

 

времени

 

на

 

именуемые

 

старые

 

обряды",

 

гдѣ

сказано,

 

что

 

церковь

 

„не

 

раздѣляѳтъ

 

и

 

не

 

подтвѳрждаетъ

 

сихъ

 

отзы-

вовъ

 

и

 

выражѳній"

 

(стр.

 

7),

 

который

 

высказывались

 

обличителями

раскола

 

въ

 

духѣ

 

того

 

времени.

 

Если

 

же

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

сочиноній

издавались

 

и

 

съ

 

благословенія

 

церкви,

 

то

 

это

 

благословѳніѳ

 

давалось

естественно

 

на

 

общее

 

содѳржаніѳ

 

сочиненій,

 

а

 

не

 

на

 

порицательныя

выраженія.

 

Исключать

 

эти

 

порицательныя

 

выраженія

 

теперь

 

признается

неудобномъ

 

потому,

 

что

 

эти

 

сочиненія

 

суть

 

историчѳскіѳ

 

памятники

письменности

 

прошлаго

 

времени,

 

искажать

 

кои

 

не

 

позволяется

 

наукою.

Защитники

 

раскола

 

указываютъ

 

еще

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

обличители

его

 

иногда

 

ссылались

 

на

 

такіѳ

 

памятники,

 

которые

 

потомъ

 

оказывались

подложными

 

(какъ,

 

напримѣръ,

 

на

 

дѣявія

 

на

 

еретика

 

Мартина)

 

и

иногда

 

давали

 

произвольныя

 

толкованія

 

(напримѣръ,

 

что

 

два

 

и

 

въ

имени

 

Іисусъ

 

означаютъ

 

два

 

естества

 

во

 

Христѣ)Л

 

Но,

 

воаѳрвыхъ,

эти

 

указанія

 

на

 

документы,

 

впослѣдетвіи

 

оказавшимися

 

подложными,

 

и

произвольныя

 

объяснѳнія

 

суть

 

только

 

ошибки

 

частныхъ

 

лицъ,

 

состави-

телей

 

сочинены,

 

въ

 

коихъ

 

содержатся

 

эти

 

неправильности.

 

Во-вто-

рыхъ,

 

этими

 

неправильностями

 

ничуть

 

не

 

унижается

 

православіѳ

 

цер-

кви.

 

Въ-третьихъ,

 

указаніями

 

на

 

недостатки

 

частныхъ

 

лицъ

 

ничуть

вельзя

 

старообрядцамъ

 

оправдать

 

своего

 

отдѣлонія

 

отъ

 

церкви.

 

Это

суть

 

только

 

придирки

 

защитниковъ

 

раскола,

 

сознающихъ

 

невозможность

защитить

 

его.

 

И

 

доэволоиіѳмъ

 

единовѣрцамъ

 

употреблять

 

обряды,

 

уже

отмѣненные

 

соборомъ

 

1667

 

года,

 

церковь

 

не

 

допустила

 

никакого

 

про-
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тиворѣчія

 

сама

 

сѳбѣ.

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

дозволилъ

 

ѳдиновѣцамъ

 

употреблять

мнимостарые

 

обряды

 

потому,

 

что

 

единовѣрцы

 

отказались

 

отъ

 

всякихъ

хулъ

 

и

 

порицаній

 

на

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

одной

 

только

 

возможво

 

спа-

сете,

 

и

 

искали

 

союза

 

и

 

ѳдиненія

 

съ

 

нею,

 

сохраняя

 

въ

 

тоже

 

время

и

 

сильную

 

привычку

 

къ

 

старому

 

обряду.

 

Церковь,

 

согласно

 

словамъ

ап.

 

Павла,

 

съ

 

нѳмощнымъ

 

быть

 

немощнымъ,

 

дабы

 

нѳмощныхъ

 

прі-

обрѣсть,

 

a

 

вмѣстѣ

 

и

 

примѣромъ

 

апостола,

 

который

 

будучи

 

ревностнымъ

и

 

постояннымъ

 

проповѣдникомъ

 

свободы

 

христіанъ

 

отъ

 

исполненія

обрядового

 

Моѵсеева

 

закона

 

(Гал.

 

1,

 

8—9;

 

2,

 

18;

 

21;

 

5,

 

4),

 

самъ

совершилъ

 

во

 

Іерусалимѣ

 

обрядъ

 

очищенія

 

(Дѣян.

 

21,

 

26)

 

и

 

обрѣ-

залъ

 

Тимоѳея

 

(Дѣян.

 

16,

 

3), —дозволила

 

ѳдиновѣрцамъ

 

употребленіѳ

стараго

 

обряда.

 

Подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

апостолы

 

поступали

 

отно-

сительно

 

времени

 

праздованія

 

Пасхи,

 

какъ

 

читаѳмъ

 

о

 

семъ

 

у

 

Баро-

нія:

 

„апостолы

 

аще

 

и

 

установили

 

въ

 

нодѣлю

 

Пасху

 

праздновати,

обаче

 

инымъ,

 

со

 

іудеями

 

празднующимъ,

 

не

 

противилися,

 

но

 

имъ

снисхождаху:

 

наипаче

 

тѣмъ,

 

иже

 

отъ

 

іудѳй

 

бяху,

 

которыхъ

 

обычаи

наслѣдницы

 

оставити

 

не

 

хотяху"

 

(Лѣто

 

167).

 

И

 

святые

 

отцы

 

Васи-

лій

 

Вѳликій

 

и

 

Григорій

 

Богословъ

 

дѣлали

 

снисхождѳніе

 

даже

 

въ

 

са-

момъ

 

выраженіи

 

догмата

 

вѣры

 

о

 

Св.

 

Духѣ,

 

разрѣшивши

 

духоборцамъ

во

 

исповѣданіи

 

вѣры

 

о

 

Св.

 

Духѣ

 

не

 

называть

 

Его

 

Богомъ

 

(Басил.

Велик.

 

110

 

поел,

 

къ

 

Тарскимъ

 

пресвитѳрамъ;

 

Григорія

 

Богослова

слово

 

на

 

св.

 

Пятидесятницу).

 

Шестой

 

вселенскій

 

соборъ,

 

запретивши

пресвитерамъ

 

отпускать

 

своихъ

 

женъ

 

(прав.

 

13),

 

пресвиторамъ

 

рим-

ской

 

церкви

 

не

 

воспретилъ

 

отпускать

 

женъ.

 

„Отцы

 

сего

 

собора

 

допу-

стили

 

это

 

по

 

снисхожденію,

 

ради

 

варварскаго

 

и

 

дикаго

 

нрава

 

сихъ

священниковъ"

 

(Полная

 

Кормч.

 

стр.

 

124).

 

Раскольники

 

говор ятъ

 

еще,

что

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

или

 

пастыри

 

русской

 

церкви

 

не

 

имѣли

 

права

 

дозво-

лить

 

ѳдиновѣрцамъ

 

употребленіе

 

старыхъ

 

обрядовъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

соборѣ

 

1667

 

года

 

эти

 

обряды

 

были

 

отмѣнены

 

не

 

одними

 

рус-

скими

 

пастырями,

 

но

 

и

 

восточными

 

патріархами;

 

посему

 

и

 

раз

 

■

рѣшеніе

 

употреблять

 

ихъ

 

должно

 

послѣдовать

 

съ

 

совмѣстнаго

 

согласія

русскихъ

 

и

 

восточныхъ

 

пастырей

 

церкви.

 

Но,

 

во-первыхъ,

 

восточные

патріархи

 

не

 

только

 

знаютъ

 

о

 

дозволеніи'

 

единовѣрцамъ

 

употреблять

старые

 

обряды,

 

но

 

Константинопольскій

 

патріархъ

 

и

 

самъ

 

уже

 

дозво-

лилъ

 

майносскимъ

 

единовѣрцамъ

 

употребленіе

 

старыхъ

 

обрядовъ.

   

Во-
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вторыхъ,

 

единовѣрцы

   

не

 

жѳлаютъ

 

никакого

 

болыпаго

 

разрѣшѳнія

   

на

употреблѳніе

 

старыхъ

 

обрядовъ,

 

кромѣ

 

того,

 

какое

 

дано

 

имъ

 

( 8 ).

Въ

 

послѣднѳѳ

 

время

 

мнимые

 

старообрядцы

 

дѣлаютъ

 

еще

 

такой

упрекъ

 

Православной

 

церкви,

 

что

 

она

 

находится

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

цер-

квами

 

греческой

 

и

 

болгарской,

 

тогда

 

какъ

 

съ

 

1872

 

года

 

эти

 

двѣ

церкви

 

не

 

имѣютъ

 

цорковнаго

 

егиненія;

 

у

 

нихъ

 

произошѳлъ

 

разрывъ.

А

 

потому

 

русская

 

церковь,

    

вопреки

 

апостольскому

   

правилу

 

( 9 ),

  

на-

( 8 )

  

Въ

 

другое

 

же

 

время

 

св.

 

Димнтрій

 

писалъ

 

о

 

перстосложеніи:

 

„чест-
ны

 

суть

 

персты

 

ко

 

изображенію

 

креста

 

кіимъ

 

либо

 

образомъ

 

слагающіися"
(Розыскъ

 

т.

 

і,

 

гл.

 

4'.

 

И

 

архіетіископъ

 

Ѳеофнлактъ

 

въ

 

своемъ

 

обличеніи
писалъ:

 

„по

 

разсужденію

 

знаменія

 

крестнаго...

 

равно

 

сіе

 

изображается,

 

аще

двумя,

 

аще

 

тремя"

 

(Облнченіе

 

л.

 

зр —з°)-

 

Митрополитъ

 

Платонъ

 

въ

 

увѣ-

щан ; п

 

писалъ:

 

„очень

 

изрядно,

 

чтобы

 

соединять

 

руками

 

персты

 

и

 

изобра-
жать

 

ими

 

два

 

естества"

 

(Увѣщаніе

 

л.

 

44 —45)-

 

И

 

митрополитъ

 

Грнгорій

 

пи-
салъ:

 

„Церковь

 

православная

 

не

 

отвергаетъ

 

вапего

 

перстосложенія"

 

(Истин-
но-дэевняя

 

церк.

 

Христова).

 

Іоаннъ

 

грѣшныіі

 

писалъ:

 

„погрѣшность

 

не

 

въ

пальцахъ"

 

(л.

 

іг).

( 9 )

  

Разобранные

 

выше

 

нападки

 

раскольниковъ

 

на

 

православіе

 

чаще
всего

 

приходится

 

выслушивать

 

отъ

 

старообрядцевъ

 

австрінскаго

 

толка,

 

а

между

 

тѣмъ

 

въ

 

жизни

 

этой

 

секты,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

какой-либо

 

другой

 

ста-

рообрядческой

 

сектѣ,

 

обнаружилось

 

и

 

ересей

 

и

 

протнворѣчія

 

правиламъ

Кормчей.

 

Предъ

 

раз

 

рѣшеніемъ

 

австрійскаго

 

императора

 

пос е литься

 

митро-
политу

 

Амвросію

 

въ

 

Бѣлокриннцкомъ

 

монастырѣ,

 

Павелъ

 

релнкодворскій
составилъ

 

„Уставъ"

 

Бѣлокриницкаго

 

монастыря,

 

который

 

потомъ

 

былъ
разсмотрѣнъ

 

австрінскимъ

 

правительствомъ

 

и

 

возвращенъ

 

въ

 

монастырь

12

 

ноября

 

1844

 

года

 

(Бѣлокриницкая

 

церковная

 

исторія

 

ино

 

ка

 

Павла,

 

часть
3,

 

стр.

 

172).

 

Въ

 

этомъ

 

уставѣ

 

въ

 

статьѣ

 

„предметъ

 

о

 

водвореніи

 

святи-

теля"

 

говорится:

 

„будущее

 

же

 

святительское

 

устроеніе

 

надлежнтъ

 

быть
въ

 

слѣдующемъ:

 

святителю

 

священно дѣйствовать

 

во

 

всемъ

 

неизмѣнно

 

по

нашему

 

старогреческому

 

закону

 

и

 

наблюдать

 

въ

 

точности

 

весь

 

обычаіі
содержимый

 

древняго

 

христіанскаго

 

благочиния,

 

яко

 

же

 

во

 

монастырскомъ

ушавѣ

 

изъяснено".

 

Ясно,

 

что

 

всякій

 

іерархъ

 

бѣлокршшцкаго

 

поставленія
обязанъ

 

въ

 

точности

 

соблюдать

 

все

 

и

 

вѣровать

 

такъ,

 

какъ

 

изложено

 

въ

семъ

 

уставѣ.

 

А

 

въ

 

первой

 

главѣ

 

этого

 

устава

 

исповѣдуется,

 

„яко

 

Богъ
свѣтъ

 

истинный

 

искони

 

совершенъ

 

и

 

непремѣненъ

 

есть,

 

точію

 

до

 

совер-

тенія

 

дѣлъ

 

свонхъ

 

бѣ

 

въ

 

молчаніп,

 

нмѣя

 

in,

 

умѣ

 

слово,

 

Сына

 

Своего,

 

Его
же,

 

по

 

глаголу

 

Андрея

 

Цареградскаго,

 

въ

 

первомъ

 

изрѣченіи:

 

да

 

будутъ
вѣцы,

 

нетлѣнно

 

родилъ,

 

спрѣчь

 

съ

 

присносущнымъ

 

Духомъ

 

Своимъ

 

отъ

сердца

 

отрыгнулъ".

 

Этими

 

словами

 

ясно

 

высказывается

 

еретическое

 

ученіе,
что

 

до

 

сотворенія

 

міра,

 

или

 

тварей

 

Богъ

 

Отецъ

 

не

 

рождалъ

 

Бога

 

Сына

 

и

не

 

нзводнлъ

 

Духа

 

Святаго:

 

исповѣдуется

 

ересь

 

аріанская,

 

осужденная

 

на

первомъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ,

 

и

 

ересь

 

македоніанская,

 

осужденная

 

на

 

вто-

ромъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

епископы

 

бѣлокрнницка-

го

 

поставленія,

 

по

 

силѣ

 

сего

 

устава,

 

обязаны

 

содержать

 

заключающееся

въ

 

немъ,

 

то

 

есть

 

заключающіяся

 

въ

 

немъ

 

ереси

 

аріанскую

 

и

 

македоніан-
скую,

 

которыя

 

осуждены

 

на

 

первомъ

 

и

 

второмъ

 

вселенск'ихъ

 

соборахъ.
Въ

 

защиту

 

сего

 

устава

 

писалъ

 

Описимъ

 

Швецовъ,

 

именуемый

 

Арсеніемъ,
епнскопомъ

 

Уральскпмъ,

 

доказывая

 

подлѣтиое

 

рожденіе

 

Сына

 

Божія

 

(Истин-
ность

 

старообрядческой

 

іерархіи,

 

изданная

 

за

 

границей

 

въ

 

1885

 

году).

 

По-
койный

 

архимандритъ

 

Павелъ

 

писалъ

 

противъ

 

Швецова,

 

обличая

 

его

 

въ

ереси.

 

Швецовъ

 

въ

 

1888

 

году

 

на

 

соборѣ

 

старообрядческнхъ

 

епископовъ

обѣщался

 

оставить

 

еретнческій

 

образъ

 

мыслей.

 

Потомъ

 

противъ

 

Швецо-
ва

 

писалъ

   

бывшій

 

австрійскаго

 

поставленія

 

священникъ

   

Василій

 

Механи-
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ходится

 

въ

 

общѳніи

 

съ

 

отлученными.

 

На

 

это

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

и

раньше

 

1872

 

года,

 

или

 

послѣдняго

 

разрыва

 

у

 

болгаръ

 

съ

 

греками,

были

 

времена,

 

когда

 

болгары,

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

причинамъ,

 

то

 

есть

 

изъ

желанія

 

имѣть

 

у

 

себя

 

ѳпископовъ

 

изъ

 

болгаръ,

 

а

 

не

 

грековъ

 

выхо-

дили

 

изъ

 

послушанія

 

Константинопольскому

 

патріарху

 

и

 

сами

 

себѣ

становили

 

патріарха

 

къ

 

городѣ

 

Тырновѣ

 

(Предисловіе

 

къ

 

славян.

 

Корм-

чей

 

л.

 

5

 

об.),

 

не

 

нарушая

 

единства

 

вѣры.

 

А

 

русская

 

церковь

 

въ

своихъ

 

отношѳніяхъ

 

къ

 

цѳрквамъ

 

греческой

 

и

 

богарской

 

руководится

примѣромъ

 

св.

 

Гіринея,

 

епископа

 

Ліонскаго,

 

который

 

былъ

 

въ

 

общеніи
съ

 

римскпмъ

 

ѳпископомъ

 

Викторомъ

 

и

 

смирнскимъ

 

епископомъ

 

Поли-

карпомъ,

 

которые

 

не

 

имѣли

 

между

 

собою

 

церковнаго

 

единенія

 

изъ-за

вопроса

 

о

 

времени

 

празднованія

 

Пасхи.

 

Викторъ,

 

по

 

примѣру

 

апосто-

ла

 

Петра,

 

праздпуя

 

Пасху

 

въ

 

первый

 

воскресный

 

день

 

послѣ

 

14

 

Ни-

сана,

 

или

 

Марта,

 

трѳбовалъ

 

отъ

 

Поликарпа,

    

чтобы

 

и

 

онъ

 

сіѣдовалъ

ковъ.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

Механпкову

 

Швецовъ

 

писалъ

 

Свое

 

„Исповѣданіе

 

вѣры",

въ

 

которомъ

 

опять

 

защищалъ

 

аріанское

 

ученіе

 

о

 

подлѣтномъ

 

существова-

ніи

 

Сына

 

Божія

 

и

 

предавалъ

 

проклятію

 

всѣхъ,

 

кто

 

не

 

соглашался

 

съ

 

нимъ

(Лѣтопнсь

 

пронсходящнхъ

 

въ

 

расколѣ

 

событій

 

въ

 

1889

 

годѵ,

 

стр.

 

15.

 

Суб-
ботина.

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

за

 

ідоо

 

годъ —августъ).

 

Потомъ

 

старообряд-
ческіе

 

епископы

 

австрінскаго

 

толка

 

5

 

іюня

 

іаоб

 

года

 

осудили,

 

такъ

 

назы-

ваемое,

 

„Окружное

 

посланіе",

 

составленное

 

Иларіономъ

 

Егоровымъ

 

Каба-
новымъ-Ксеносомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

посланіи

 

опровергались

 

мысли,

 

которыя

раздѣлялнсь

 

н

 

многими

 

старообрядцами

 

австрінскаго

 

толка,

 

о

 

ноцареніи
антихриста

 

въ

 

грекороссійской

 

церкви,

 

о

 

томъ,

 

что

 

грекороссіпская

 

цер-

ковь

 

вѣруетъ

 

въ

 

иного

 

Бога —Іисуса

 

Христа,

 

что

 

четвероконечный

 

крестъ

не

 

есть

 

образъ

 

креста

 

Христова,

 

а

 

кумнръ

 

антихриста.

 

24

 

февраля

 

і8бг
года

 

соборъ

 

старообрядческихъ

 

епискоиовъ

 

подробно

 

разсмотрѣлъ

 

это

окружное

 

посланіе

 

и

 

постановилъ:

 

„да

 

хранится

 

оно

 

свято

 

и

 

нерушимо",
такъ

 

какъ

 

„оно

 

основано

 

на

 

св.

 

Писаніи"

 

(Приложеніе

 

къ

 

окружному

 

по-

сланію

 

изд.

 

Субботина,

 

стр.

 

і8і,

 

189,

 

176,

 

Щнтъ

 

вѣры.

 

Вѣна,

 

стр.

 

15,

 

154)-
Соборъ

 

этотъ

 

распространяла

 

Окружное

 

посланіе

 

среди

 

строобрядцевъ.
28

 

октября

 

1863

 

года

 

Окружное

 

посланіе

 

одобрилъ

 

и

 

митрополитъ

 

Амвро-
сій,

 

сказавши:

 

кто

 

не

 

будетъ

 

принимать

 

его,

 

тѣ

 

„да

 

будутъ

 

отъ

 

меня

 

про-

кляты".

 

(Совремеішыя

 

лѣтоппси

 

раскола.

 

Выпускъ

 

і,

 

изд.

 

і8бд

 

г.,

 

стр.

 

44)-
Осудивши

 

и

 

уничтоживши

 

Окружное

 

посланіе,

 

австрійскаго

 

толка

 

еписко-

пы

 

не

 

послѣдовали

 

собору

 

своихъ

 

епископовъ

 

24

 

февраля

 

1862

 

г.

 

А

 

въ

 

кни-

ге

 

Кормчей

 

чптаемъ:

 

„послѣдѵяіі

 

прежде

 

его

 

бывшішъ

 

соборамъ,

 

той

 

со-

боръ

 

святъ

 

есть:

 

не

 

послѣдуяп

 

же

 

прежде

 

его

 

спятымъ

 

соборамъ

 

не

 

святъ,

но

 

скверненъ

 

есть

 

и

 

отверженъ"

 

(Кормчая

 

старопечатная

 

л.

 

641).

 

Осужде-
ніемъ

 

окружного

 

посланія

 

настоящіе

 

австрійскаго

 

толка

 

епископы

 

подпали

подъ

 

клятву

 

іі

 

митрополита

 

Амвросія

 

и,

 

по

 

суду

 

своихъ

 

предковъ,

 

защн-

іцашпихті

 

окружное

 

посланіе,

 

отвергли

 

„богодухновенное

 

гшсаніе,

 

столпъ

и

 

утвержденіе

 

истины,

 

уготовали

 

себк

 

адъ

 

и

 

погибель"

 

(Переписка

 

расколь-

ническихъ

 

дѣятелен.

 

Выпускъ

 

2,

 

стр.

 

292).

 

Но

 

защитники

 

православноіі
церкви

 

не

 

желаютъ

 

старообрядцамъ

 

ада

 

и

 

погибели,

 

что

 

обѣщали

 

имъ

 

ихъ

предки,

 

а

 

молятъ

 

Бога,

 

дабы

 

Онъ

 

вразумнлъ

 

ихъ

 

и,

 

яко

 

сердцевѣдецъ

 

и

человѣколюбець,

 

ими

 

же

 

вѣіаетъ

 

путями,

 

прішелъ

 

ихъ

 

въ

 

ограду

 

Своей
единой

 

свдтоіі

 

Церкви.
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этой

 

практикѣ.

 

Но

 

Поликарпъ

 

съ

 

малоазійскими

 

епископами,

 

по

 

при-

мѣру

 

апостоловъ

 

Іоанна

 

и

 

Филиппа,

 

праздновали

 

Пасху

 

вмѣстѣ

 

съ

іудѳями

 

14

 

Нисана,

 

или

 

Марта.

 

Викторъ

 

съ

 

соборомъ

 

единомыслѳн-

ныхъ

 

ему

 

епископовъ,

 

за

 

несогласіе

 

относительно

 

времени

 

праздвова-

нія

 

Пасхи,

 

на

 

соборѣ

 

подвѳргъ

 

отлучѳнію

 

Поликарпа

 

съ

 

ѳдиномыслѳн-

ными

 

ему

 

епископами

 

(Цѳрковн.

 

истор.

 

Евсев.

 

Кѳсар.

 

и

 

лѣт.

 

Sapo-

nin).

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

и

 

подражаѳтъ

 

въ

 

своѳмъ

 

миролюбіи

 

св.

 

Ири-
ною

 

Ліонскому.

3

 

сего

 

сентября

 

Преосвященный

 

Гермогенъ

 

совершалъ

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

божеств,

 

латургію

 

(зауаокойаую),
a

 

послѣ

 

дитургіи

 

служалъ

 

чинъ

 

погребенія

 

надъ

 

тѣломъ

умершаго

 

бывшаго

 

соборнаго

 

старосты

 

Гавріила

 

Савельеви-
ча

 

Бородина.

 

Во

 

время

 

погребенія,

 

послѣ

 

Евангелія,

 

ка~

ѳедральный

 

протоіерей

 

Николай

 

Кратировъ,

 

говорилъ

 

над-

гробное

 

слово,

 

въ

 

коемъ

 

уяснилъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

трудомъ

 

и

усердіемъ

 

человѣкъ

 

можетъ

 

достигнуть

 

многаго

 

и

 

занять

 

въ

обществѣ

 

достойное

 

положеніе.

5

 

сего

 

сентября,

 

въ

 

13-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятиицѣ,
бож.

 

литургію

 

въ

 

мѣстномъ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

совершалъ

 

Высоко-
преосвященный

 

Низарій,

 

Архіепископъ

 

Полтавскій

 

и

 

Пере-
яелавскіи.

 

Послѣ

 

воскресной

 

вечерни

 

въ.

 

соборѣ

 

Преосвя-
щенный

 

Гермогенъ

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Вожіей

 

Матери,

 

„всѣхъ

скорбящихъ

 

радосте".

 

Послѣ

 

акаѳиста,

 

по

 

случаю

 

смерти

Архіепиегсопа

 

Аѳшаоія,

 

бывш-іго

 

Донского

 

и

 

Новочеркае-
скаго,

 

была

 

отслужена

 

панихида.

8

 

сентября,

 

вь

 

праздникъ

 

Рождества

 

Божіей

 

Матери,

Преосвященный

 

Гериогенъ

 

совершалъ

 

въ

 

соборѣ

 

божеств,

литургію,

 

a

 

послѣ

 

литургіи

 

служилъ,

 

при

 

участіи

 

градскаго

духовенства,

 

панихиду

 

по

 

усопшемъ

 

Архіепископѣ

 

Аѳанасіи.

Предь

 

панихидою

 

клюіарь

 

собора,

 

протоіерей

 

Захары

 

Ло-
бовъ,

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

умершаго

 

Ар-
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хіепископа

 

Аѳавасія.

 

Баканунѣ

 

праздника,

 

во

 

время

 

всенощн.

бдѣнія

 

въ

 

соборѣ,

 

Его

 

Преосвященство

 

выходилъ

 

на

 

литію
и

 

величаніе.

 

За

 

позднею

 

литургіею

 

во

 

время

 

причастнаго

стиха

 

протоіерей

 

Конст.

 

Ив.

 

Родосскій

 

говорилъ

 

поученіе
на

 

тему

 

праздника.

12

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Воздвиженіемъ,

 

Преосвящен-

ный

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

божеств.' литургію

 

въ

 

соборѣ,

 

a

 

послѣ

воскресной

 

вечерни

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Страстеыъ

 

Христовымъ.

 

Въ

концѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

произнесъ

 

слово

 

о

 

крестныхъ

 

страда-

ніяхъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Послѣ

 

акаѳиста

 

свящ.

 

А.

Тапинскій

 

велъ

 

собесѣдованіе

 

съ

 

народомъ.

14

 

сего

 

сентября,

 

въ

 

праздникъ

 

Воздвиженія

 

честнаго

 

живо-

творящаго

 

креста

 

Господня,

 

Высокопреосвященный

 

Владимиръ

 

со-

вершалъ

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

божественную

 

литургію,

 

а

 

Преосвя-

щенный

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

божеств,

 

литургію

 

въ

 

соборѣ.

 

На-

канунѣ

 

праздника,

 

во

 

время

 

всенощн.

 

бдѣнія

 

въ

 

соборѣ,

 

Прео-

священный

 

Гермогенъ

 

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

износилъ

 

св.

 

крестъ

на

 

средину

 

собора.

 

Въ

 

концѣ

 

всенощн.

 

бдѣвія

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

совершалъ

 

обрядъ

 

Воздвиженія

 

креста

 

Господня.

 

За

 

раннею

литургіею

 

говорилъ

 

поученіе

 

о

 

крестѣ

 

протоіерей

 

H.

 

П.

 

Кутеповъ.

По

 

газетнымъ

 

извѣстіямъ

 

для

 

донскихъ

 

старообрядце

 

въ

 

ав-

стрійскаго

 

толка

 

раскольниками

 

рукоположенъ.

 

лжеепископъ

 

Ген-

вадій

 

(бывшій

 

лжесвященникъ

 

Лакомкинъ).

Къ

 

обезпеченгю

 

быта

 

духовенства.—Св.

 

Синодъ

 

въ

заботахъ

 

объ

 

обезпеченіи

 

быта

 

православнаго

 

духовенства

постановилъ

 

образовать

 

комиссію

 

подъ

 

иредсѣдательствомъ

Митрополита

 

Кіевскаго

 

Флавіана

 

для

 

обсужденія

 

способовъ

улучшенія

 

быта

 

духовенства.

 

(„Кол.").
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Въ

 

іюнѣ

 

въ

 

г.

 

Бійскѣ,

 

Томской

 

губ.,

 

одинъ

 

изъ

 

совре-

менныхъ

 

безбожниковъ

 

Гущияъ,

 

издѣваясь

 

надъ

 

всѣмъ

святымъ,

 

дошелъ

 

до

 

того,

 

что

 

похвалился

 

своимъ

 

едино-

мывлленникамъ,

 

что

 

онъ

 

будётъ

 

стрѣлять

 

въ

 

икону

 

Казан-

ской

 

Божіей

 

Матери,

 

находящуюся

 

у

 

воротъ

 

архіерейска-

го

 

дома,

 

и

 

при

 

этомъ

 

съ

 

насмѣшкою

 

сказалъ:

 

„эту

 

икону

называютъ

 

чудотворною,

 

то

 

пусть

 

она

 

и

 

сотворитъ

 

со

мною

 

чудо".

Выбравъ

 

время

 

ночью,

 

этотъ

 

изувѣръ

 

отправился

 

съ

товарищами

 

для

 

приведенія

 

своего

 

намѣренія

 

въ

 

исполне-

ніе.

 

Вотъ

 

они

 

около

 

иконы...

 

Грянулъ

 

выстрѣлъ

 

и

 

болѣе

20

 

дробинъ

 

попали

 

въ

 

грудь

 

Спасителя-Младенца.

Безбожникъ,

 

ни

 

во

 

что

 

не

 

вѣрующій,

 

казалось

 

бы,

долженъ

 

быть

 

послѣ

 

этого

 

спокоенъ:

 

вѣдь

 

онъ,

 

по

 

своему

убѣжденію,

 

не

 

совершилъ

 

никакого

 

преступленія.

 

Но

нѣтъ,

 

съ

 

нимъ

 

начинаетъ

 

дѣлаться

 

другое,

 

неожиданное,

непонятное

 

для

 

него.

 

Наконецъ

 

онъ,

 

совершенно

 

непри-

нужденно,

 

идетъ

 

и

 

признается

 

предъ

 

властью,

 

что

 

стрѣ-

лялъ

 

въ

 

икону,

 

хотя

 

ночь

 

и

 

скрыла

 

его

 

поступокъ.

Вѣроятно,

 

кроткій

 

ликъ

 

невиннаго

 

Младенца-Богоче-

ловѣка

 

жегъ

 

его

 

сильнѣе

 

всякаго

 

огня

 

и,

 

спустя

 

нѣсколько

дней,

 

онъ

 

повѣсился

 

очень

 

высоко

 

въ

 

бору

 

на

 

соснѣ.

 

То-

варищъ

 

его

 

бросился

 

въ

 

воду.

 

Таковъ

 

плачевный

 

конецъ

изувѣровъ-кощунниковъ.

 

За

 

то

 

теперь

 

никто

 

изъ

 

мимо

проходящихъ

 

не

 

рѣшится

 

пройти

 

мимо

 

означенной

 

иконы,

чтобы

 

не

 

облобызать

 

яовыя

 

язвы

 

нашего

 

Искупителя.

 

Да-

же

 

бывшіе

 

явные

 

атеисты

 

и

 

тѣ

 

не

 

проходятъ

 

безъ

 

покло-

ненія

 

и

 

лобызанія

 

этой

 

иконы.

 

Знаменательное

 

явленіе.

Комиссія

 

о

 

миссіонерахъ.

 

-

 

-Какъ

 

намъ

 

сообщаютъ,

 

при

Св.

 

Синодѣ

 

образуется

 

комиссія

 

для

 

разсмотрѣнія

 

вопроса

о

 

правовомъ

 

положеніи

 

миссіонеровъ.

 

(„Кол.",).
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Изъ

 

жизни

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи. —31

 

августа

въ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

было

 

совершено

 

литургійное

 

богослужѳніе,

послѣ

 

коего

 

Ректоръ

 

Сѳминаріи

 

архим.

 

Севастіанъ

 

въ

 

сослуженіи

 

семи-

нарскаго

 

духовенства

 

служилъ

 

молѳбенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія.

Прѳдъ

 

молебномъ

 

о.

 

Ректоръ

 

сказалъ

 

слово

 

воспитанникамъ,

 

въ

 

коемъ

уяснилъ

 

питомцамъ

 

Семинаріи

 

необходимость

 

особенно

 

усерднаго

 

изуче-

нія

 

богословскихъ

 

наукъ.

Въ

 

четвергъ,

 

16

 

сентября,

 

въ

 

покояхъ

 

Его

 

Высоко-
преосвященства

 

состоялось

 

общее

 

годичное

 

собраніе

 

мѣст-

наго

 

отдѣла

 

Императорскаго

 

Палестинскаго

 

Общества,
Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Ак-
сайско-Вогородичнаго

 

Братства.

 

Въ

 

собраніи

 

предсѣдатель-

ствовалъ

 

Архіепископъ

 

Донской

 

и

 

Новочеркасска

 

Влади-
міръ;

 

присутствовали:

 

оо.

 

депутаты

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

церковные

 

старосты,

 

многія

 

лица

 

изъ

 

градскаго

 

духовен-

ства

 

и

 

нѣсколько

 

свѣтскихъ

 

сторонихъ

 

лицъ.

 

Послѣ

 

молит-

вы

 

Св.

 

Духу

 

Архіепископъ

 

обратился

 

къ

 

собранію

 

съ

 

пред-

варительною

 

рѣчью,

 

въ

 

которой

 

указалъ,

 

что

 

въ

 

каждой

епархіи

 

существуютъ

 

просвѣтительно-благотворительныя

 

об-
щества,

 

изъ

 

коихъ

 

одни

 

обслуживаютъ

 

нужды

 

общецерков-
ныя,

 

другія

 

чисто

 

мѣстнаго

 

характера.

 

Въ

 

нашей

 

епархіи
къ

 

первымъ

 

принадлежать

 

Донской

 

Отдѣлъ

 

Императорскаго
Палестинскаго

 

Общества

 

и

 

отдѣлъ

 

Всероссійскаго

 

Миссіо-
нерскаго

 

Общества,

 

ко

 

вторымъ

 

Аксайско-Богородичное
Братство.

 

Владыка

 

далѣе

 

ознакомилъ

 

собравшихся

 

съ

 

за-

дачами

 

и

 

деятельностью

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

предло-

жилъ

 

собранію

 

выслушать

 

отчетъ

 

о

 

состоя ніи

 

и

 

дѣятельности

Донского

 

Отдѣла

 

означеннаго

 

Общества

 

за

 

1907 — 1908

 

гг.

Послѣ

 

чего

 

секретаремъ

 

отдѣла

 

H.

 

Т.

 

Вогацкимъ

 

былъ
прочитанъ

 

отчетъ.

 

Изъ

 

отчета

 

видно,

 

что

 

притокъ

 

денеж-

ныхъ

 

пожертвованій

 

за

 

отчетные

 

годы

 

нѣсколько

 

сокра-

тился

 

по

 

сравненію

 

съ

 

предшествующими,

 

что

 

объясняется
общими

 

тяжелыми

 

условіями

 

русской

 

жизни

 

въ

 

предшеству-
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ющіе

 

отчетные

 

годы,

 

понизившими

 

въ

 

значительной

 

степени

благотворительную

 

жизнеспособность

 

страны.

 

Предсѣдатель

отдѣла

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владимиръ

 

за

 

заботливое

и

 

отеческое

 

отношеніе

 

къ

 

нуждамъ

 

Палестинскаго

 

Обще-
ства

 

удостоился

 

милостиваго

 

рескрита

 

отъ

 

Предсѣдательницы

Императорскаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

Ея

 

Император-
скаго

 

Высочества

 

Великой

 

Княгини

 

Елизаветы

 

Ѳеодоровны.

По

 

прочтеніи

 

означеннаго

 

отчета

 

Владыка

 

Архіепископъ
ознакомилъ

 

собраніе

 

съ

 

дѣятельностыо

 

Миссіонерскаго

 

Об-
щества,

 

напомнилъ

 

объ

 

апостольскихъ

   

трудахъ

 

просвѣтите-

ля

 

Японіи

 

Преосвященнаго

 

Николая,

 

трудами

 

и

 

энергіей
коего

 

создана

 

значительная

 

православная

 

церковная

 

общи-
на,

 

насчитывающая

 

до

 

40000

 

православныхъ

 

членовъ

 

съ

многими

 

духовно-образовательными

 

учрежденіями.

 

Далѣе

Владыка

 

указалъ

 

на

 

крайнюю

 

матеріальную

 

бѣдность

 

на-

шихъ

 

православныхъ

 

миссій,

 

совершенную

 

противополож-

ность

 

коимъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

составляютъ

 

миссіи

 

загра-

ничный:

 

англійская,

 

американская,

 

даже

 

въ

 

маловѣрующей

Франціи

 

миссія

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

болѣе

 

прочно

поставлена,

 

чѣмъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

православной

 

Россіи.

 

Все

 

это

доллсно

 

побуждать

 

всѣхъ

 

почитающихъ

 

за

 

счастье

 

принад-

лежать

 

къ

 

православной

 

церкви

 

усилить

 

свою

 

ревность

 

къ

изысканно

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

для

 

дѣла

 

просвѣщенія

свѣтомъ

 

вѣры

 

Христовой

 

среди

 

сидящихъ

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

смертной.

 

Затѣмъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

дѣя-

тельности

 

Донского

 

Миссіонерскаго

 

Комитета.

 

Предъ

 

по-

слѣдовавшимъ

 

за

 

симъ

 

чтеніемъ

 

отчета

 

о

 

состояніи

 

и

 

дѣя-

тельности

 

Епархіальнаго

 

Аксайско-Богородичнаго

 

Братства
Архіепископъ,

 

разъяснивъ

 

цѣль

 

Братства —способствовать

религіозно-нравственному

 

развитію

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

ука-

залъ,

 

что

 

эта

 

цѣль

 

недостаточно

 

осуществлялась

 

въ

 

Дон-
ской

 

епархіи,

 

доказательствомъ

 

чего

 

является

 

наличность

30000

 

язычниковъ

 

(калмыковъ)

 

въ

 

краѣ,

 

что

 

христіанскій
долгъ

 

мѣстнаго

 

православнаго

 

общества

 

оказать

 

свою

 

нрав-
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ственную

   

и

 

матеріальную

   

поддержку

   

дѣлу

    

просвѣщенія

мѣстныхъ

 

язычниковъ.

По

 

прочтеніи

 

послѣдняго

 

отчета

 

была

 

пропѣта

 

собра-
ніемъ

 

„вѣчная

 

память"

 

мѣстнымъ

 

церковнымъ

 

дѣятелямъ —

протоіерею

 

В.

 

Петрову

 

и

 

о.

 

Николаю

 

Кораблинову.

 

За-
тѣмъ

 

произведены

 

были

 

выборы

 

должности ыхъ

 

лицъ.

ІІѢніемъ

 

„Достойно

 

есть"

 

и

 

благословеніемъ

 

Архіепи-
скопа

 

собраніе

 

закончилось.

Крещенка.

 

Кондитерская

 

Прасковьи

 

Епифановны

 

Рыж-
ковой

 

предлагаетъ

 

для

 

пріѣзжающаго

 

въ

 

Новочеркасскъ

 

по

дѣламъ

 

службы

 

духовенства

 

квартиру

 

по

 

1

 

р.

 

со

 

столомъ

 

въ

сутки.

 

Квартира

 

семейная.

 

Близъ

 

Собора.
18—14.

Съ

  

10

 

сентября

W

  

въ

 

Новочеркасск

 

на

 

Троицкой

 

площади

 

а

U
ОТ

 

KFbllÂETGH

епархіальный

 

складъ

 

и

 

магазинъ

щ
і
і
і
Іл
ru

и
для

 

продажи

 

церковной

 

утвари,

 

облаченій,

 

парчи,

 

гро-

 

[
бовыхъ

 

приборовъ,

 

иконъ,

 

свѣчей,

 

вина,

 

масла,

  

лада-

 

[
на

 

и

 

проч.

Продажа

 

безъ

 

запроса

 

по

 

открытымъ

  

цѣнамъ,

 

не

 

выL............................|

                        

ше

 

цѣнъ

 

Московскихъ

 

фирмъ.

                        

|

Принимаются

 

заказы

 

на

 

колокола,

 

иконостасы

 

и

 

проч.
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ЛБгБаБаБЭБЕБЕБЕБЕЗЕБЕНеЕН^

сЬусіожественная

  

иконостасная

    

fi

J

I
1
I
I
и
1
J
1
I
1
I
1
J
fU

шішіішж

 

»â§i if

 

еіді

А.

 

В.

 

СОЛНЦЕВА.
J'■

 

Ж.овочеркасснъ,

 

G>.-j(emepé>ypscH/ij

 

пр.,со6.

 

д<эмъ,

 

JfS

 

18.

Художественная

 

живопись

 

иконъ

 

и

 

орнамента;

   

позолоты

и

 

рѣзьбы,

 

иконостасны^ъ

 

и

 

домовыгсъ

 

работъ,

  

зопоченіе
и

 

серебреніе

    

церковной

 

утвари,

 

гпавъ

 

и

 

крестовъ,

  

мо-

гипьны}о>

 

памятниковъ

 

и

 

рѣшетокъ.

Л ЯІоетройва

 

и

 

ремонта

 

церквей.

Работы

 

иепо/шяютсй

 

доброеовѣстно

 

и

 

своевременно.

^^

 

|=?^= І

 

^^

 

<=; ■?=>

 

<=; ;=>

 

^^

 

с=^-!=1

 

<=;■?=>

 

^^

 

^т^

 

■=;;=■

 

^^

 

*=d?
10—5.

Содержаніе

 

неофиціальнаго

 

отдѣла.

Поуленіе

 

о

 

любви.

 

—Радость

 

православія. —Макѣевскій

 

благо-
чинническііі

 

съѣздъ.—Русскій

 

переводъ

 

хвалитноп

 

стихиры

 

пятка

Овѣтпой

 

седмицы. — Объ

 

облегченіи

 

тяготы

 

въ

 

воспитаніи

 

дѣтей

духовенства

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ. —О

 

внѣбогослужебныхъ

 

со-

бесѣдованіяхъ. —Расколъ

 

и

 

сектантство. —Епархіальная

 

хроника. —

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.—Объявпенія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

    

преподаватель

 

Семиг^

наріи

 

Д.

 

Граціанскій.

Печатать

 

дозволяется.

    

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасска

 

21

 

сентября

 

1910

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".
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сентября

 

1910

 

года.




