
^■■РХіваьыыА

 

nwmn
Выходятъ

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

Подписка

 

принимается

 

вѣ

 

Ре-
дакціи

   

„Донскихъ

   

Епархіальн.
Вѣдомостен"

   

въ

 

г.

 

Новочеркас-
ска,

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Кон-
систоріи.

   

Объявленія

 

принима-

ются

 

съ

 

платою

  

въ

 

і-й

 

разъ

 

по

20

 

к.

 

за

 

строку

 

петита,

 

за

 

стра-

ницу

 

з

 

Р->

   

за

 

^ 2

 

страницы

   

і

 

р.
50

 

к.,

 

за

 

каждый

 

слѣдующін

 

разъ

по

 

іо

 

к.

 

за

 

строку,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за
страницу

 

и

 

і

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

Ѵг

 

стра-

ницы.
•

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон
скихъ

   

Епархіальныхъ

   

Вѣдомо-

стей"

 

съ

 

доставкой

   

и

 

пересыл-

кой

   

5

 

Р-

 

5°

 

к -

   

За

 

полгода

 

з

 

Р-

Отдѣльные

 

№№

 

по

 

25

 

к.

 

З аявле "

нія

 

о

 

неполученіи

 

№

 

должны

 

удо-

стовѣряться

 

начальникомъ

 

поч-

товаго

 

отдѣленія,

 

чрезъ

 

которое

получается

 

изданіе.

11

 

февраля

 

1913

 

года.

№

 

5.

©f

 

ДІІЪ

 

©ФЩІаЛШІ.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

На

 

докладѣ

 

Донского

 

Еиархіальнаго

 

наблюдателя

 

церковныхъ

школъ,

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1912

 

г.,

 

о

 

посѣщеніи

 

церковныхъ

 

школъ

гор.

 

Новочеркасска,

 

гдѣ

 

между

 

прочимъ,

 

говорится:

 

„Считаю

 

за

собою

 

полное

 

право

 

засвидетельствовать

 

о

 

тоыъ

 

удовольствіи,

 

ка-

кое

 

приходилось

 

испытывать

 

при

 

отвѣтахъ

 

учащихся

 

въ

 

Михай-

ловской

 

Новочеркасской

 

школѣ.

 

Дѣло

 

преподаванія

 

здѣсь

 

въ

 

ру-

кахъ

 

3-хъ

 

учительницъ,

 

которыя

 

изъ

 

учебныхъ

 

занятій,

 

кажется,

сдѣлали

 

для

 

себя

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

спорта.

 

Каждая

 

изъ

 

нихъ

 

какъ

будто

 

опасается

 

за

 

то,

 

чтобы

 

другія

 

не

 

превзошли

 

ея

 

въ

 

усердіи,

энергіи

 

и

 

настойчивости.

 

Видимо,

 

учебное

 

дѣло

 

для

 

нихъ,

 

прежде



—
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всего,

 

является

 

дѣломъ

 

чести.

 

Учащіеся

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

от-

вечали

 

осмысленно,

 

твердо

 

и

 

самоувѣренно.

 

Слушая

 

ихъ

 

отвѣты,

затрудняемся,

 

чему

 

отдать

 

предпочтеніе — значительному

 

ли

 

объему

привитыхъ

 

имъ

 

знаній,

 

основательности

 

ли

 

этихъ

 

знаній,

 

или

 

же

внѣшней

 

техникѣ

 

отвѣтовъ.

 

Особенно

 

эффечтны

 

были

 

отвѣты

 

уча-

щихся

 

въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи.

 

Всѣ

 

спрошенные

 

отвѣчали

 

спокой-

но,

 

смѣло,

 

плавно,

 

отчетливо,

 

полными,

 

закругленными

 

фразами.

Такіе

 

отвѣты

 

у

 

учащихся

 

могли

 

выработаться

 

только

 

путемъ

 

про-

должительныхъ

 

упражненій

 

ихъ

 

постоянно

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

направлевіи.

 

Они

 

являются

 

несомнѣнно,

 

результатами

 

извѣстной,

строго

 

определенной

 

системы,

 

глубоко

 

продуманныхъ

 

и

 

долговре-

меннымъ

 

опытомъ

 

провѣренныхъ

 

пріемовъ.

 

Счастливой

 

случай-

ностью

 

ихъ

 

объяснить

 

нельзя:

 

яа-нихъ-

 

лежатъ

 

явные

 

слѣды

 

упор-

ной

 

и

 

настойчивой

 

работы,

 

энергичнаго

 

труда".

 

На

 

докладѣ

 

этомъ

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Высокопреосвящьннвйшему

 

Владимиру,

Архіепископу

 

Донскому

 

и

 

Новочеркасскому,

 

б

 

іагоугодно

 

было

 

26

января

 

1913г.

 

положить

 

такую

 

резолюцію:

 

„Учителъницамъ

 

Но-

вочеркасском,

 

Михайловской

 

школы

 

за

 

ихъ

 

примѣрно-ревностное

усердіе

 

и

 

образцовое

 

ведете

 

учебно- воспитательнаю

 

дѣла

 

ввгь-

ренной

 

имъ

 

школы

 

выражаю

 

благодарность.

 

Господь

 

да

 

укрѣп-

ляетъ

 

ихъ

 

силы

 

къ

 

дальнѣйшей

 

плодотворной

 

ихъ

 

дѣятельности" .

Протоколъ.

1913

 

года

 

января

 

24

 

дня.

 

Пастырское

 

собраніе

 

духовенства

города

 

Новочеркасска

 

заслушало

 

словесное

 

предложеніе

 

предсѣда-

теля

 

собранія

 

о

 

желательности

 

увѣковѣчить

 

300-лѣтній

 

юбилей

царствованія

 

ДОМА

 

РОМАНОВЫХЪ.

По

 

всестороннемъ

 

обсужденіи

 

постановило:

 

ходатайствовать

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Архіепископомъ

 

Владимиромъ,

 

наименовать

 

учреждаемую

 

Цонскиыъ

духовенствомъ

 

богадѣльню

 

„богадѣльнёй

 

въ

 

память

 

300-лѣтія

 

цар-

ствованія

 

ДОМА

 

РОМАНОВЫХЪ",

 

пригласить

 

градское

 

духо-

венство

 

къ

 

единовременному

 

шшертвованію

   

въ

 

размѣрѣ

 

10

 

руб.
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—

со

 

штата

 

и

 

предложить

 

духовенству

 

Епархіи

 

съ

 

своей

 

стороны

для

 

ускоренія

 

дѣла

 

прійти

 

па

 

помощь

 

своими

 

личными

 

средствами

путемъ

 

самообложенія

 

въ

 

размѣрѣ,

 

который

 

оно

 

найдетъ

 

для

 

себя

возможнымъ.

На

 

протоколѣ

 

этомъ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Высокопрео-

священнБйшему

 

Владимиру,

 

Архіепископу

 

Донскому

 

и

 

Новочер-

касскому

 

благоу годно

 

было

 

28

 

января

 

1913

 

г.

 

за

 

Jsè

 

439

 

поло-

жить

 

такую

 

резолюцію:

 

„Вполчѣ

 

одобряю

 

и

 

охотно

 

жертвую

отъ

 

себя

 

пятъдесятъ

 

(50)

 

руб.".

Епархіальныя

 

извѣстія.

t

 

Вакантный

  

мѣста.

СвященНИЧеСКІЯ:

 

При

 

двухклирной

 

церкви

 

ст.

 

Перекопской,

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

бл.,

 

съ

 

20

 

октября

1912

 

года

 

(см.

 

№

 

29).

 

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

слоб.

 

Гуляевки,

 

Усть-Медііѣдицкаго

 

окр.,

 

Глазуновскаго

 

благое,

(см.

 

№

 

31).

 

При

 

одноклирной

 

церкви

 

х.

 

Жиркова,

 

Усть-Медвѣ-

дицкаго

 

окр.,

 

Чернышевскаго

 

благ.,

 

съ

 

24

 

октября

 

1912

 

года

(см.

 

JV:

 

31).

 

При

 

одноклирной

 

церкви

 

х.

 

Еараичева,

 

2

 

Донского

окр.,

 

Потемкинскаго

 

бл.,

 

съ

 

30

 

октября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

31).

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

церкви

 

ст.

 

Старо-Наіавской,

2-го

 

Донского

 

окр.,

 

Потемкинскаго

 

бл.,

 

съ

 

27

 

ноября

 

1912

 

г.

(см.

 

№

 

34.

 

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

станицы

 

Арже-

невской,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Зотовскаго

 

бл.,

 

съ

 

5 декабря

 

1912

 

г.

(см.

 

JVs

 

35).

 

При

 

одноклирной

 

Ѳеодоровско-Вогородицкой

 

ц.

 

слоб.

Дмитріевки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Амвросіевскаго

 

благ.,

 

съ

 

17

декабря

 

1912

 

года

 

(см.

 

№

 

36).

 

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

ц.

 

х.

 

Чеботовскаю,

 

Донецкаго

 

окр

 

,

 

Митякинскаго

 

благ.,

 

съ

 

22

декабря

 

1912

 

года

 

(см.

 

№

 

2).

 

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

церкви

 

слоб.

 

Петровско-Кундрюческой,

 

Таганрогскаго

 

окр

 

,

 

Роев',

недкаго

 

бл.,

 

съ

 

14

 

января

 

1913

 

г.

 

(см.

 

№

 

3).

 

При

 

одноклирной

Ц-

 

х.

 

Сизова,

 

2

 

Донского

 

окр.,

   

Цымлянскаго

 

бл.,

   

съ

 

19

 

января



—

 

50

 

—

1913

 

г.

 

(см.

 

№

 

3).

 

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

слоб.

Мачихи,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Преображенскаго

 

благоч.,

 

съ

 

19

 

января

1913

 

г.

 

(см.

 

№

 

3).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Семенова,

 

2

 

Донского

окр.,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія,

 

съ

 

19

 

января

 

1913

 

г.

 

(см.

 

№

 

3).

При

 

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Трифонова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Александров-

ско-Грушевскаго

 

бл.,

 

съ

 

19

 

января

 

Î913

 

г.

 

(остальныя

 

свѣдѣнія

см.

 

въ

 

№

 

4

 

Еаархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1913

 

г.

 

Распоряженія

Святѣйшаго

 

Сѵаода).

 

При

 

одноклирной

 

церкви

 

хут.

 

Стародон-
ского,

 

2

 

Донского

 

окр.,

 

Качалинскагл

 

бл.,

 

съ

 

21

 

января

 

1913

 

г.

(остальныя

 

свѣдѣнія

 

см.

 

въ

 

.Ар

 

4

 

Епарх.

 

Вѣдомостей,

 

Распоряже-

нія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода).

 

При

 

новоучреждевпомъ

 

Параскіево-Ни-

колаевскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

имѣніи

 

„Отрадное"

 

Донец-

каго

 

окр.,

 

Казанскаго

 

благ.,

 

съ

 

21

 

января

 

1913

 

г.

 

(остальныя

свѣдѣнія

 

см.

 

ъъХі

 

4

 

Распоряженія

 

Св.

 

Сѵнода).

 

При

 

одноклирной

ц.

 

х.

 

Усть

 

Еойсугскаго,

 

Ростовскаго

 

окр.,

 

Аксайскаго

 

бл.,

 

съ

 

21

января

 

1913

 

года

 

(см.

 

№

 

4).

 

При

 

одноклирной

 

(безъ

 

діакона)

церкви

 

пос.

 

Мало-Орловскаго,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

Семикаракорскаго

бл.,

 

съ

 

21

  

января

 

1913

 

г.

  

(см.

 

№

 

4).

Открывшіяся

 

священническія

 

мѣста:

 

При

 

одноклирной

 

ц.

пос

 

Благовскаго,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Ровенецкаго

 

благ.,

 

съ

 

30

января

 

1913

 

г.;

 

жалованья

 

и

 

земли

 

нвтъ,

 

пособія

 

отъ

 

прихожанъ

священнику

 

450

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

подцерковный,

 

денежнаго

 

до-

хода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

403

 

руб.

 

50

 

к.

 

и

 

собрано

зернового

 

хлѣба

 

60

 

пуд.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

157,

 

бра-

ковъ

 

26

 

и

 

погребеній

 

78;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1232

 

души

 

право-

славныхъ

 

и

 

2

 

души

 

баптистовъ;

 

въ

 

приходѣ

 

двѣ

 

церковныхъ

школы.

 

При

 

двухклирной

 

(безъ

 

діакона)

 

ц.

 

слоб.

 

Манысово-Бере-

зовой,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Милютинскаго

 

бл.,

 

съ

 

8

 

февраля

 

1913

 

г.;

жалованья

 

и

 

земли

 

вѣтъ,

 

домъ

 

подцерковный,

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

съ

 

°/о°/о

 

на

 

капиталъ

 

2630

 

руб.

39

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

100

 

мѣръ;

 

совершено

 

требъ:

крещеній

 

319,

 

браковъ

 

71

 

и

 

погребеній

 

155;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

2568

 

душъ;

 

въ

 

приходѣ

 

двухклассное

 

народное

 

училище

 

и

 

жен-

ская

 

церковно-приходская

 

школа.

ДіаконскіЯ:

 

При

 

одпоЕлирной

 

церкви

 

слоб.

 

Громославки,

 

2
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Донского

 

окр.,

 

Потемкинскаго

 

благоч.,

 

съ

 

10

 

ноября

 

1910

 

года

(см.

 

JE

 

33).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Пронина,

 

Усть-Медвѣдицкаго

окр-,

 

Чернышевскаго

 

благ.,

 

съ

 

31

 

января

 

1912

 

г.

 

(см.

 

H

 

5).

При

 

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Нимено-Чернянскаго,

 

2

 

Донского

 

окр.,

Потемкинскаго

 

бл.,

 

съ

 

15

 

марта

 

1912

 

г.;

 

съ

 

1912

 

г.

 

назначено

постоянное

 

жалованье

 

отъ

 

казны

 

въ

 

размѣрѣ

 

147

 

руб.

 

въ

 

годъ

(см.

 

№

 

9).

 

При

 

одноклирной

 

церкви

 

слоб.

 

Семеновки,

 

Хоперскаго

окр.,

 

Преображенскаго

 

благ.,

 

съ

 

6

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

26).
При

 

одноклирной

 

церкви

 

пос.

 

Маръевско- Процыкова,

 

Донецкаго

окр.,

 

Малютинскаго

 

бл.,

 

съ

 

29

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

29)"

При

 

одноклирной

 

Михайло-Архангельской

 

ц.

 

ст.

 

Малодѣльской,

Усть

 

Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

30

 

октября

 

1912

 

г.

(см.

 

№

 

31).

 

При

 

двухклирной

 

ц.

 

хут.

 

Озерскаго,

 

Донецкаго

 

окр.,

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

 

5

 

декабря

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

35).

 

При

 

одноклир-

ной

 

ц.

 

хут.

 

Садковско-Ликошевскаго,

 

Черкасскаго

 

окр.,

 

Алексан-

дровско-Грушевскаго

 

бл.,

 

съ

 

23

 

января

 

1913

 

г.

 

(см.

 

А1»

 

4).

 

При

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Крутинскаго,

 

Глазу новскаго

 

бл.,

 

съ

 

28

 

января

1913

 

г.

 

(см.

 

№

 

4).

ОткрывшіЯСЯ

 

діаконскія

 

мѣста:

 

При

 

двухклирной

 

ц.

 

хут.

Обуховскаго,

 

Ростовскаго

 

окр.,

 

Аксайскаго

 

благ.,

 

съ

 

5

 

февраля

1913

 

г.;

 

жалованья

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

 

но

 

на

 

наемъ

 

квартиры

 

діакону

отпускается

 

изъ

 

суммъ

 

станичнаго

 

общества

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ,

земля

 

паевая

 

казачья,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

1912

 

г.

 

съ

 

°/о°/о

 

на

 

капиталъ

 

2696

 

руб.

 

19

 

к.;

 

совершено

 

требъ:

крещеній

 

248,

 

браковъ

 

31

 

и

 

погребеній

 

87;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

1929

 

душъ

 

православныхъ,

 

186

 

душъ

 

австрійцевъ

 

окружниковъ

и

 

1

 

душа

 

баптистовъ;

 

въ

 

приходѣ

 

одна

 

церковно-приходская

 

шко-

ла,

 

министерское

 

мужское

 

училище

 

и

 

смѣшанное

 

министерское

училище.

 

При

 

двухклирной

 

ц.

 

х.

 

Мѣшкова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Ка-

занскаго

 

благоч.,

 

съ

 

5

 

февраля

 

1913

 

г.;

 

жаловавья

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

земля

 

паевая

 

казачья,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

1912

 

г.,

 

съ

 

°/о°/о

 

на

 

капиталъ,

 

3311

 

р.

 

30

 

к.

 

и

 

собрано

 

зерно-

вого

 

хлѣба

 

250

 

пуд.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

408,

 

браковъ

69

 

и

 

погребеній

 

160;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2985

 

душъ;

 

въ

 

приходѣ

одна

 

цераовно -приходская

 

школа

 

и

 

четыре

 

министерскихъ

 

училища.
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Псаломщическія:

    

При

 

двухклирной

    

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

ст.

Цымлянской,

  

1

 

Донского

 

окр.,

 

Цымллнскаго

 

благ.,

 

съ

 

29

 

де

 

абря

1912

   

г.

 

(см.

 

№

 

2).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Трифонова,

 

Донец-

каго

 

окр.,

 

Александровско-Грушевскаго

 

бл.,

 

съ

 

19

 

января

 

1913

 

г.

(остальныя

 

свѣдѣнія

   

см.

 

въ

 

№

 

4

 

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостей

   

за

1913

   

г.

 

Распоряжееія

 

Св.,

 

Сгнода).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

Стародонского,

 

2

 

Донского

 

окр.

 

Качалинскаго

 

благ.,

 

съ

 

21

 

января

1913

 

г.

 

(остальпыя

 

свѣдѣпія

 

см.

 

въ

 

№

 

4

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

Распо-

ряжепія

 

Св.

 

Сѵнода).

 

При

 

одноклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

пос.

Васильеве- Ханжоновскаго,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Новониколаевскаго

благ.,

 

съ

 

24

 

января

  

1913

 

года

 

(см.

 

№

 

4).

Открывшіяся

 

псаломщическ

 

я

 

мѣста:

 

при

 

одноклирной

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

хут.

 

Карнаухова,

 

1

 

Донского

 

окр

 

,

 

Цымлян-

скаго

 

бл.,

 

съ

 

30

 

января

 

1913

 

г.,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

98

 

руб.

въ

 

годъ,

 

домъ

 

подцерковный,

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

денежная

 

до

ходность

 

прпчта

 

за

 

1911

 

г.

 

по

 

клировой

 

вѣдомости

 

не

 

простав-

лена;

 

зернового

 

хлѣба

 

собрано

 

25

 

мѣръ;

 

совершено

 

требъ:

 

кре-

щеяій

 

53,

 

браковъ

 

7

 

и

 

погребеній

 

34;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

242

 

ду-

ши

 

прагославныхъ,

 

255

 

душъ

 

австрійцевъ,

 

64

 

души

 

поморцевъ,

550

 

душъ

 

безпоповцевъ,

 

7

 

душъ

 

спасовцевъ

 

и

 

4

 

души

 

бѣгло-

поповцевъ.

 

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

х.

 

Лозного,

 

1-го

Донского

 

окр.,

 

Цымлянскаго

 

бл.,

 

съ

 

30

 

января

 

191 3

 

г,

 

жало-

ванья

 

отъ

 

казны

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

пособія

 

изъ

 

войсковыхъ

 

суммъ

20

 

р.,

 

домъ

 

подцерковный,

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

денежнаго

 

до-

хода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

210

 

р.

 

7

 

к.

 

и

 

собрано

 

зер-

нового

 

хлѣба

 

30

 

пуд.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

132,

 

браковъ

17

 

и

 

погребеній

 

53;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

678

 

душъ

 

православныхъ

и

 

570

 

душъ

 

инославныхъ.

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Артемовки-

Яновой,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Амвросіевскаго

 

благ.,

 

съ

 

27

 

января

1913

 

г.,

 

жаловавья

 

и

 

земли

 

нѣтъ,

 

домъ

 

общественный,

 

пособія

отъ

 

прихожанъ

 

псаломщику

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

съ

 

°/о°/о

 

на

 

капиталъ

 

671

 

руб.

79

 

коп

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

30

 

пул.;

 

совершено

 

требъ:

крещеній

 

144,

 

браковъ

 

31

 

и

 

погребеній

 

103;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

1186

 

душъ.

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Екатериновки,

   

Таганрог"
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скаго

 

окр.,

 

Новониколаевскаго

 

іл,

 

съ

 

5

 

февраля

 

1913

 

г.,

 

жало-

ванья

 

нѣтъ,

 

домъ

 

подцерковный,

 

земли

 

въ

 

пользованіи

 

причта

 

17

десятинъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

съ

°/о°/0

 

па

 

капиталъ

 

1728

 

руб.

 

50

 

к.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

300

 

пуд.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

232,

 

браковъ

 

24

 

и

 

погре-

беній

 

101;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1603

 

души

 

православныхъ

 

и

 

28

душъ

 

молоканъ.

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

ст.

 

Заплавской

 

Черкасскаго

окр.,

 

Багаевскаго

 

бл.,

 

съ

 

4

 

февраля

 

1913

 

г.,

 

жалованья

 

нѣтъ,

пособія

 

отъ

 

общества

 

псаломщику

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

земля

 

паевая

казачья,

 

дома

 

нѣтъ,— но

 

на

 

наемъ

 

квартиры

 

псаломщику

 

отъ

 

об-

щества

 

отпускается

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

833

 

р.

 

88

 

к.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

177,

 

браковъ

 

24

 

и

 

погребепій

 

113;

 

прихожанъ

 

м

 

п.

 

1284

души.

 

При

 

одноклирной

 

(съ

 

діакопомъ)

 

п.

 

х.

 

Лѣтонскаго,

 

Усть-

Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Глазупопскаго

 

бл.,

 

съ

 

7

 

февраля

 

1913

 

г.,

жалованья

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въІЭІІ

 

г.

 

848

 

р.

 

63

 

к.

 

и

 

собрано

 

зернового

хлѣба

 

60

 

мѣръ;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

192,

 

браковъ

 

21

 

и

погребеній

  

63;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

  

1515

 

душъ.

Лѳрѳмѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

и.

 

д.

 

помощниковъ

 

миссіонера

 

священникъ

 

по-

селка

 

Благовскаго

 

Василій

 

Розановъ

 

съ

 

мѣстожительствомъ

 

въ

пос.

 

Дмитріевскомъ,

 

и

 

псаломщикъ

 

ц.

 

ст.

 

Маріинской

 

Михаилъ

йетровъ

 

съ

 

мѣстожительствомъ

 

въ

 

ст.

 

Николаевской,

 

оба

 

30

января

 

1913

 

г.,

 

псаломщиками—къ

 

ц.

 

при

 

Новочеркасской

 

мѣ-

ствой

 

командѣ

 

вольнослушатель

 

5

 

класса

 

Донской

 

духовной

 

Се-

минаріи

 

діаконъ

 

Александръ

 

Скибенко,

 

4

 

февраля

 

1913

 

г.,

 

къ

ц.

 

слоб.

 

Астаховой,

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

J II

 

класса

 

Донской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Николай

 

Башинскій

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

ц.

 

х.

Верхне-Аксенскаго

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

II

 

класса

 

Донской

 

ду-

ховной

 

семинзріи

 

Александръ

 

Суриновъ,

 

оба

 

30

 

января

 

1913

 

г.,

и

 

къ

 

ц.

 

нос

 

Греково-Полнинскаго

 

и.

 

д.

 

епархіальнаго

 

миссіонера

Василій

 

Богомолову

 

27

 

января

 

1913

 

г.,

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщиков*—
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ц.

 

пос.

 

Петрово- Куртлакскаго

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

1

 

класса

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

Павелъ

 

Коротковъ,

 

6

 

февраля

 

1913

 

г.,

и

 

ц.

 

ст.

 

Платовской

 

учитель

 

Петровско-Кундрюческой

 

двухклас-

сной

 

церковно-приходской

 

школы

 

Ѳедоръ

 

Маторкинъ,

 

30

 

января

1913

  

г.

Перемѣщены:

 

Милютинскій

 

благочинный

 

священникъ

 

слоб.

Маньково-Березовой

 

Николай

 

Емелъяновъ

 

къ

 

Александро-Невской

ц.

 

гор.

 

Александровска-Грушевскаго,

 

съ

 

увольненіемъ

 

отъ

 

дол-

жности

 

благочиннаго,

 

по

 

прошенію,

 

8

 

февраля

 

1913

 

г.;

 

діаконъ

ц.

 

х.

 

Мѣшкова

 

Владимиръ

 

Зеленскій

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Мелеховской

 

и

діаконъ

 

ц.

 

слоб.

 

Екатериновки

 

Виссаріонъ

 

Тараринъ

 

къ

 

ц.

 

слоб.

Гуляевки,

 

оба

 

по

 

прошенію,

 

5

 

февраля

 

1913

 

г.,

 

и

 

псаломщикъ

ц.

 

х.

 

Верхне-Аксенскаго

 

Макарій

 

Ropomym

 

къ

 

ц.

 

пос

 

Сули-

новскаго,

 

24

 

января

  

1913

 

г.

Зачислены

 

священническія

 

мѣста:

 

при

 

единовѣрческихъ

 

цер-

квахъ—х.

 

Ляпичева

 

за

 

псаломщикомъ

 

единоверческой

 

церкви

 

х.

Лозного

 

Григоріемъ

 

Лазаревымъ

 

и

 

ст.

 

Чернышевской

 

за

 

псалом-

щикомъ

 

единовѣрческой

 

ц.

 

х.

 

Карнаухова

 

Григоріемъ

 

Бабаевымъ,

30

 

января

 

1913

 

г.,

 

при

 

ц.

 

х.

 

Морозова

 

за

 

бывшимъ

 

миссіоне-

ромъ

 

священникомъ

 

Михаиломъ

 

Ремезовымъ,

 

1

 

февраля

 

1913

 

г.і

и

 

второе

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

слоб

 

Верхне-Макѣев-

ки

 

за

 

діакономъ

 

ц.

 

х.

 

Обуховскаго

 

Николаемъ

 

Крупениковымъ,

 

5

февраля

 

1913

 

г.

Рукоположены:

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Владимиромъ,

 

Ар-

хіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Нооочеркасскимъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

Крестововой

 

Архіерейской

 

церкви

 

27

 

яаваря

 

1913

 

г.

 

во

 

священ-

ника

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Пухляковскаго

 

псаломщикъ

 

ц.

 

при

 

Новочеркас-

ской

 

мѣстной

 

командѣ

 

Николай

 

Васильевъ

 

и

 

Преосвященнѣйшиыъ

Гермогеномь

 

Епископомъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

Новочер-

касскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

27

 

января

 

1913

 

г.

 

во

 

священ-

ника

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Нижне-Гнутова

 

діаконъ

 

ц.

 

слоб.

 

Астаховой

 

Тимо-

ѳей

   

Удовиченко.

Посвящены

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

Епископомъ

Аксайскиыъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

Новочеркасскомъ

 

Каѳедральномъ

Соборѣ

 

2

 

февраля

 

1913

 

г.

 

въ

 

стихарь

 

пслаломщики

 

церквей:

 

ело-
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боды

 

Волошиной

 

Василій

 

Браэюниковъ

 

и

 

поселка

 

Кудиновскаго

Андрей

 

Еобыгяцкій.

              

"':'МкаЫ

Утверждены:

 

настоятелемъ

 

ц.

 

ст.

 

Мигулинской

 

священнпкъ

Алексаидръ

 

Виноградовъ,

 

4

 

февраля

 

1913

 

г.;

 

законоучителемъ

„Шаминскаго"

 

приходсцаго

 

училища

 

священникъ

 

Іоанъ

 

Левашовъ

и

 

„Сычевскаго"

 

сельскаго

 

учи

 

іища

 

священниі;ъ

 

ц.

 

х.

 

Сычева

 

Фи-

липпъ

 

Мусатовъ,

 

оба

 

2

 

февраля

 

1913

 

г.;

 

въ

 

дояшости

 

штат-

наго

 

псаломщика

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

ц.

 

лоселенія

 

Нижне-Таври-

чанскаго

 

Павелъ

 

Лопатченпо,

 

4

 

февраля

 

1913

 

г.,

 

и

 

въ

 

старо-

стинской

 

должности:

 

къ

 

Новочеркасской

 

Георгіевской

 

церкви

 

ка-

закъ

 

Иванъ

 

Маханъковъ,

 

31

 

января

 

1913

 

г.,

 

и

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Куликова

крест.

 

Явовъ

 

Демшовъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

пос

 

Алексѣево-Нагольчинскаго

крест.

 

Дмитрій

 

Хіономаревъ,

 

оба

 

30

 

января

 

1913

 

г.,

 

и

 

къ

 

едино-

вѣрческой

 

ц.

 

ст.

 

Малодѣльской

 

каз.

 

Ѳоыа

 

Егоровъ,

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Гу-

ково-Гнилушинскаго

 

каз.

 

Николай

 

Герасимовъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Дудков-

скаго

 

кр.

 

Никита

 

Поюрѣловъ,

 

всѣ

 

трое

 

6

 

февраля

 

1 9 1 3

 

г.

Принять

 

на

 

службу

 

въ

 

Донскую

 

епархію

 

и

 

назначенъ

 

на

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

ц.

 

слоб.

 

Орѣховой

 

священникъ

 

слоб.

Тарапатиной,

 

Саратовской

 

епархіи,

 

Петръ

 

Деітяревъ,

 

6

 

февраля

1913

 

г.

Отрѣшенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

ц.

 

ст.

 

Платовской

псаломщикъ

 

Николай

 

Абушиновъ,

 

по

 

резолюдіи

 

Его

 

Высокопрео-

священства

 

отъ

 

12

 

декабря

  

.1912

 

г.

Исключенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

по

 

прошенію

 

діаконъ-пса-

лоищикъ

 

ц.

 

ст.

 

Заплавской

 

Илія

 

Байздренковъ,

 

на

 

основаніи

 

ука-

за

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

8

 

января

  

1913

 

г.,

 

4

 

февраля

  

1 9 1 3

 

г.

Умеръ

 

заштатный

    

псаломщикъ

 

ц.

 

х.

 

Ярскаго

    

Александр 1

Троицкій,

 

28

 

января

 

1 91 3

 

г.
! .іі((бі

-■

 

^4^G№>i}^S^pjf5%ft!iUA*--.



о

 

состояніи

  

Донского

   

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

за

 

1911—12

 

учебный

 

годъ

 

по

учебно-воспитательной

 

части.

//.

 

Составь

 

учащихся:

Въ

 

шести

 

классахъ

 

съ

 

параллельными

   

отдѣлѳніями

 

при

   

нихъ

 

и

7

 

и

 

8

 

дополнительныхъ

 

о.

 

къ

 

концу

 

учѳбваго

 

года

 

всѣхъ

  

воспитан-

ницъ

 

было:
'

іі

 

іі

 

и,

 

и

КЛАССЫ:

Общее

 

число учащихся.
fi
И
3

m
о
К
>>

fi

1
о
0
ч
о
о
о
о
и

fi
я

<*

 

аи

 

.я

ц
в

 

g

îs

 

0

fi
и
s

к
et
0
И
S
а.
С

Ha

 

полномъ епархіальномъ содержаніи.
о

 

tfl
i

  

и

 

m
о

 

ffl

 

h-
o

 

г

 

и
я ю

 

ч

.

 

«

 

cl

?5x

Sas
a

 

ra

 

=g

 

s

 

a

5as

fi
s
0
X
X
s
H
о
4
о
G

s

fi
H
s
g
§
в

О?

1

 

основной 50 40 10 37 13 8 — 1 _

1

 

параллельн. 46 41 5 41 5 7 — 3 —

2

 

основной 50 36 14 39 11 5 1 6 —

2

 

параллельн. 47 37 10 39 8 7 — 2 -

3

 

основной 48 40 8 40 8 12 1 5

3

 

параллельн. 53 43 10 41 12 8 — 2 —

4

 

основной 45 35 10 36 9 6 2 4 —

4

 

параллельн. 42 29 13 35 7 6 — 4 -

5

 

основной 45 38 7 38 7 14 1 1 -

5

 

параллельн. 45 37 8 34 11 5 — 5 —

6

 

основной 44 40 4 33 11 5 1 2 43

6

 

параллельн. 45 41 4 34 IL 8 — 5 42

7-й 35 30 5 23 12 8 — — —

8-й 24 24 — 21 3 4 2 1 24

Итого

 

. 619 511 108 491 128 103 8 41 109



—
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Изъ

 

живущихъ

 

въ

 

общежитіи

 

однѣ

 

воспитанницы

 

(пансіонерки)

пользуются,

 

кромѣ

 

содѳржанія,

 

и

 

одеждой,

 

другія

 

(полупансіонѳрки)

 

по-

лучаютъ

 

только

 

содержаніѳ.

 

Съ

 

пансіонѳрокъ

 

съ

 

одеждой

 

отъ

 

училища

взимается

 

плата

 

въ

 

150

 

руб.,

 

съ

 

полупансіонерокъ

 

на

 

своей

 

одеждѣ

ПО

 

руб.;

 

получаютъ

 

тѣ

 

и

 

другія

 

отъ

 

училища,

 

кромѣ

 

обѣда

 

и

 

ужи-

на,

 

завтракъ;

 

при

 

поступлѳніи

 

въ

 

училище,

 

своекоштныя

 

воспитанни-

цы

 

платятъ

 

20

 

руб.

 

на

 

постѳльныя

 

принадлежности.

 

Дочери

 

чиновни-

ковъ

 

Консисторіи

 

и

 

преподавателей

 

мѣстныхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

дѳніи

 

принимаются

 

наравнѣ

 

съ

 

духовными;

 

свѣтскія

 

принимаются

 

въ

шичѳствѣ

 

20°/о

 

общаго

 

числа

 

воспитанницъ

 

и

 

за

 

правоучѳніѳ

 

пла-

тятъ

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

бѣднѣйшихъ,

 

которые

 

не

 

только

 

осво-

бождаются

 

отъ

 

платы

 

за

 

ученіе,

 

но

 

могутъ

 

пользоваться

 

и

 

казѳннымъ

содержаиіемъ,

 

но

 

не

 

болѣе

 

20%

 

общаго

 

числа

 

иносословныхъ.

Въ

 

виду

 

тѣсноты

 

въ

 

общежитіи

 

нѣкоторыя

 

воспитанницы,

 

сироты

и

 

дочери

 

многосемейныхъ

 

родителей

 

были

 

приходящими,

 

жили,

 

при

родителяхъ

 

и

 

получали

 

кромѣ

 

одежды,

 

учѳбниковъ

 

и

 

денежное

 

посо-

хе

 

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

и

 

25

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

таковыхъ

 

было

 

5.

Стипендіямн,

 

которыхъ

 

въ

 

училищѣ

 

четыре:

 

1)

 

имени

 

Высоко-

прѳосвящѳннѣйшаго

 

Аѳанасія,

 

2)

 

имени

 

Высокопрѳосвящѳннѣйшаго

 

Ма-

карт,

 

3)

 

имени

 

Войскового

 

Старшины

 

Михаила

 

Макарова

 

и

 

4)

 

вдовы

Войскового

 

Старшины

 

Олимпіады

 

Пирушкиной,

 

согласно

 

положѳніямъ

 

о

стиаѳндіяхъ,

 

пользовались

 

воспитанницы

 

болѣѳ

 

бѣдаыя

 

и

 

лучшіѳ

 

по

усігвхамъ

 

и

 

повѳдѳнію;

 

одна

 

воспитанница

 

содержалась

 

на

 

средства

почетнаго

 

блюстителя

 

по

 

хозяйственной

 

части;

 

три

 

получали

 

стипѳндіи

ря

 

оеиротѣвшихъ

 

дѣтей

 

офицерскихъ

 

и

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

умершихъ

отъ

 

ранъ

 

и

 

болѣзнѳй

 

и

 

убитыхъ

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

Японіѳй.

III.

 

Учебно-воспитательная

 

часть:

а)

 

Недѣльное

    

распрѳдѣленіѳ

   

уроковъ

 

съ

 

объяснѳніемъ

   

какихъ-

Дибо

 

уклоненій

 

отъ

 

предписанной

 

программы,

  

если

 

таковыя

 

были

    

до-

пущены.

Согласно

 

уставу

 

Епархіальныхъ

 

училищъ

 

(§

 

24,

 

п.

 

10)

 

въ

 

на-

чмѣ

 

учебнаго

 

года

 

инспекторомъ

 

классовъ

 

представлено

 

было

 

въ

 

Совѣтъ

училища

    

недѣльное

 

расписаніѳ

 

уроковъ,

 

которое,

 

по

 

разсмотрѣніи

   

въ

•Цеп

 

педагогическомъ

 

собраніи,

 

утверждено

 

было

 

Его

 

Высокопреосвя-
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-

щенствомъ.

 

При

 

составлена

 

расписанія

 

уроковъ,

 

не

 

всегда

 

возможно

 

было

соблюсти

 

педагогпческія

 

требованія

 

какъ

 

относительно

 

равномѣрностп

распрѳдѣлѳнія

 

уроковъ

 

по

 

днямъ,

 

такъ

 

п

 

порядка

 

уроковъ

 

въ

 

зави-

симости

 

отъ

 

относительной

 

трудности

 

предметовъ,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

многіе

 

преподаватели

 

заняты

 

службой

 

въ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведс-

ніяхъ.

 

Кромѣ

 

положенныхъ

 

программами

 

уроковъ,

 

въ

 

1

 

—

 

4

 

классахъ

отведены

 

были

 

особые

 

часы

 

(но

 

2

 

въ

 

недѣлю)

 

для

 

русскаго

 

диктанта,

который

 

вели

 

воспитательницы;

 

изъ

 

3-хъ

 

свободвыхъ

 

часовъ

 

въ

 

7

 

клас.

2

 

урока

 

были

 

заняты

 

уроками

 

французскаго

 

языка

 

п

 

1

 

урокъ

 

отвеіѳвъ

для

 

математики.

 

По

 

постановленію

 

Совѣта,

 

утвержденному

 

Его

 

Высоко-

преосвященствомъ,

 

во

 

внѣурочаое

 

время

 

съ

 

8

 

до

 

8

 

час.

 

50

 

минуть

воспитанницы

 

VI-хъ

 

классовъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

подъ

 

руководствомъ

 

пре-

подавателя

 

занимались

 

повтореніемъ

 

курса

 

арнѳмѳтикіі,

 

2

 

часа

 

въ

 

не-

дѣлю

 

также

 

во

 

внѣурочное

 

время,

 

обыкновенно

 

по

 

воскресеньямъ,

 

отве-

дены

 

были

 

для

 

практичѳскихъ

 

занятій

 

по

 

физикѣ

 

съ

 

воспитанницами

8

 

класса.

 

Уроки

 

продолжались

 

50

 

мннутъ

 

съ

 

промежутками

 

въ

 

lu

минутъ

 

между

 

1

 

мъ

 

и

 

2-мъ,

 

Змъ

 

и

 

4-мъ,

 

4-мъ

 

и

 

5-мъ

 

и

 

въ

 

20

минутъ

 

между

 

2-мъ

 

и

 

3-мъ,

 

когда

 

воспитанницы

 

завтракали-

 

начина-

лись

 

уроки

 

въ

 

9

 

часовъ

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

2

 

часа.

 

По

 

средамъ

 

в

пятницамъ

 

Св.

 

Четыредесятницы,

 

когда

 

отправлялась

 

литургія

 

Прежде-

освящѳнныхъ

 

Даровъ,

 

уроки

 

продолжались

 

40

 

минутъ.

 

Литургія

 

со-

вершалась

 

предъ

 

уроками.

Занятія

 

по

 

музыкѣ

 

на

 

роялѣ

 

производились

 

главпымъ

 

образомъ

въ

 

послѣобѣденноѳ

 

время,

 

но

 

дозволялось

 

брать

 

на

 

уроки

 

музыки

 

ci

уроковъ

 

пѣнія,

 

какъ

 

предмета

 

сроднаго

 

съ

 

музыкой,

 

а

 

также

 

съ

 

уро-

ковъ

 

рукодѣлія

 

и

 

чистописанія,

 

но

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

на

 

полчаса.

б)

 

Указаніе

 

учебныхъ

 

руководствъ,

 

употрѳбляемыхъіръ

 

училппгё,

но

 

нѳуказанныхъ

 

въ

 

установленной

 

пргграммѣ.

По

 

Закону

 

Вожію

 

въ

 

7

 

классѣ

 

начальные

 

вопросы

 

программы

о

 

ролигіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

въ

 

дошкольный

 

возрасть

изучались

 

по

 

книжкѣ

 

свящ.

 

Виноградова:

 

„Методика

 

Закона

 

Божія";

пріемы

 

преподаваеія

 

по

 

методикѣ

 

прот.

 

Благонравова

 

и

 

Сосновскаго.

По

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

8

 

классѣ

 

вторая

 

часть

 

курса:

 

педагоги'

чѳскія

 

воззрѣнія

 

мужей

 

апостольскихъ

 

и

 

отцевъ

 

церкви

 

-

 

проходила»

по

    

учебнику

 

Давидѳнко:

 

„Основныя

 

начала

    

религіозно- нравственен
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—

воспптаиія";

 

порвал

 

же

 

часть — изъяспитошюо

 

чтеніе

 

избранныхъ

 

мѣстъ

нзъ

 

свящепныхъ

 

кпигъ

 

Новаго

 

Завѣта—усваивалась

 

воспитанницами

со

 

словъ

 

преподавателя.

По

 

русской

 

литѳратурѣ

 

руководствами

 

служили

 

курсы

 

Незолено-

ва

 

(въ

 

5 — 6

 

кл.),

 

Саводника

 

и

 

чтенія

 

Александровскаго.

По

 

гражданской

 

исторіи

 

во

 

2

 

классѣ

 

учебникомъ

 

былъ

    

принятъ

краткій

 

курсъ

 

русской

 

исторіи

 

Рождественскаго,

 

въ

 

III —"VI

   

классахъ

учебниками

    

служили

 

руководства

 

Иванова,

 

въ

 

VII

 

классѣ

   

Помялов-

скаго,

 

въ

 

VIII

 

кл.

 

Карѣѳва

 

и

 

Платонова;

 

методика

 

исторіи

   

проходи-
те

                   

-п

ласьпо

 

руководству

 

Кругликова-Гречанаго.

Географія

 

изучалась

 

во

 

2

 

классѣ

 

по

 

руководству

 

Крубера,

 

въ

3 — 4

 

Иванова,

 

въ

 

5— Матченко;

 

космографія — по

 

учебнику

 

Покров-

скаго,

 

въ

 

VI

 

кл.

 

съ

 

сокращеніями,

 

въ

 

Till

 

кл.

 

въ

 

полномъ

 

объемѣ;

учебникомъ

 

по

 

методикѣ

 

географіи

 

приняты

 

мѣры

 

„Записки

 

по

 

мето-

дик

 

географіи"

 

В.

  

Буданова.

По

 

ариѳметикѣ,

 

при

 

прохожденіи

 

курса,

 

преподаватели

 

пользо-

вались

 

задачниками

 

Борисова

 

и

 

Сатарова

 

въ

 

I — II

 

классахъ

 

и

 

Арбу-

зова

 

и

 

Минина,

 

а

 

также

 

Малинина

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ.

Тригонометрія

 

въ

 

8

 

классѣ

 

проходилась

 

по

 

руководству

 

Шапо-

шникова,

 

методика

 

ариѳметика

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

Гольдѳнбѳргу;

по

 

частной

 

дидактикѣ

 

учебникомъ

 

служила

 

методика

 

Сосновскаго,

 

по

гигіенѣ — гигіева

 

Черевкова

 

и

 

1-я

 

помощь

 

проф.

 

Тернера;

 

по

 

педаго-

гической

 

психологіи — педагогика

 

Скворцова,

 

по

 

логикѣ —логика

 

Чѳлпа-

нова;

 

по

 

исторіи

 

педагогики— исторія

 

педагогики

 

и

 

русскіе

 

педагоги

Ельиицкаго;

 

французскій

 

языкъ

 

въ

 

I —II

 

классахъ

 

изучался

 

по

 

грам-

матикѣ

 

ПІансѳля

 

п

 

Глезера,

 

въ

 

III

 

классѣ

 

по

 

Chasse,

 

въ

 

старшихъ

по

 

Vobke,

 

для

 

упражнения

 

въ

 

перѳводахъ

 

употреблялась

 

христоматія

Манштейна.

При

 

прохожденіи

 

научнаго

 

курса

 

русскаго

 

о

 

церковнаго

    

языка,

преподаватель

 

для

 

ознакомлѳнія

 

съ

 

формами

 

цѳрковно-славянскаго

 

язы-

ка

 

пользовался

 

грамматикой

 

Колобова.

   

Но

 

большая

 

часть

 

курса

   

изу

чалась

    

по

    

запискамъ

 

преподавателя;

 

по

 

запискамъ

 

изучалась

   

также

иностранная

 

литература.

г)

 

Выполнена

 

ли

 

въ

    

каждомъ

 

классѣ

 

установленная

  

программа;
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—

если

 

нѣтъ,

    

то

 

почему

 

и

 

какія

 

приняты

 

мѣры

 

къ

 

выполненію

   

пропу-

щенная.

Въ

 

УН

 

классѣ

 

послѣдніѳ

 

вопросы

 

программы

 

по

 

богословію,

 

на-

чиная

 

съ

 

ученія

 

о

 

церкви,

 

пройдены

 

въ

 

объемы

 

катихизиса,

 

безъ

 

до-

статочной

 

полноты

 

п

 

обстоятельносгп.

 

Причина

 

тому-

 

обиліе

 

матѳріа-

ла

 

и

 

отсутствіе

 

хорошаго

 

учебника.

 

По

 

учебнику

 

свящ.

 

Тихвинскаго:

„Основныя

 

начала

 

вѣры

 

и

 

нравственности*

 

проходились

 

лишь

 

нѳмно-

гіѳ

 

отдѣлы;

 

курсъ

 

богословія

 

изучался,

 

главныиъ

 

образомъ,

 

со

 

словъ

преподавателя.

Въ

 

Ѵ-хъ

 

классахъ

 

по

 

гражданской

 

исторіи

 

за

 

недостаткомъ

 

вре-

мени

 

при

 

обширности

 

курса

 

конѳцъ

 

программы

 

о

 

событіяхъ

 

XIX

 

вѣка

пройденъ

 

конспективно.

Въ

 

VIII

 

классѣ

 

по

 

гражданской

 

повторены

 

курсы

 

русской

 

и

общей

 

исторіи

 

съ

 

дрѳвнѣйшихъ

 

врѳменъ

 

до

 

новѣйшаго

 

времени

 

(

 

1 9

вѣка)

 

въ

 

прагматическомъ

 

изложеніи

 

и

 

съ

 

научнымъ

 

объясненіемъ

 

важ-

нѣйгаихъ

 

историческихъ

 

фактовъ

 

и

 

съ

 

общими

 

характеристиками

 

от-

дъчіьныхъ

 

историческихъ

 

періодовъ.

 

Попутно

 

преподаватель

 

указывалъ

и

 

памятники

 

искусства.

 

Но

 

отдѣльно,

 

какъ

 

особый,

 

самостоятельный

предметъ,

 

исторію

 

искусство

 

преподаватель

 

не

 

проходилъ:

 

для

 

этого

не

 

было

 

ни

 

времени,

 

rb

 

подходящихъ

 

руководствъ.

По

 

физикѣ

 

въ

 

5-хъ

 

классахъ

 

не

 

пройденъ

 

отдѣлъ

 

о

 

влажности,

въ

 

VII

 

кл.

 

по

 

этому

 

предмету

 

повторено

 

и

 

восполнено

 

по

 

полному

курсу

 

физики

 

Краевича

 

о

 

свѣтѣ,

 

о

 

звукѣ

 

и

 

механикѣ,

 

въ

 

ѴШ

 

кл.

тоже

 

сдѣлано

 

о

 

свойствахъ

 

тѣлъ,

 

о

 

силахъ,

 

движеніи,

 

тяжести,

 

жид-

кости,

 

газахъ

 

и

 

теплотѣ.

 

Въ

 

VIII

 

классѣ

 

велись

 

практичѳскія

 

заня-

тія

 

по

 

физпкѣ.

 

Нѣлью

 

практическпхъ

 

занятій

 

было

 

усвоеніѳ

 

основ-

ныхъ

 

законовъ

 

физики

 

и

 

выяснѳніе

 

ихъ

 

на

 

числовыхъ

 

примѣрахъ,

 

при-

чемъ

 

числовыя

 

значѳнія

 

получались

 

изъ

 

опыта

 

и

 

измѣрѳній,

 

непосред-

ственно

 

производимыхъ

 

самими

 

воспитанницами.

 

Прежде

 

всего

 

давалось

объясненіе

 

задачи

 

и

 

предлагалось

 

вспомнить

 

теоретичѳскія

 

основанія

задачи

 

и

 

только

 

послѣ

 

этого

 

воспитанницы

 

приступали

 

къ

 

измѣрѳнію.

Для

 

практическихъ

 

занятій

 

отведено

 

было

 

по

 

2

  

ч.

 

во

 

внѣурочноѳ

 

время.

По

 

географіи

 

въ

 

8

 

клаесѣ

 

главное

 

вниманіѳ

 

обращено

 

было

 

на

изученіѳ

 

методики

 

географіи

 

и

 

ознакомление

 

съ

 

существующими

 

учеб-

никами

 

по

 

географіи.

    

Былъ

 

преподавателемъ

 

повторѳнъ

 

и

 

курсъ

   

фи-
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—

зичѳской

 

географіи,

 

но

 

нѳ

 

въ

 

полномъ

 

объемѣ.

 

Программа

 

не

 

выпол-

нена

 

по

 

недостатку

 

времени:

 

преподаватель

 

яаходитъ

 

при

 

обширности

программы

 

нѳдостаточвымъ

 

2

 

нѳдѣльныхъ

 

урока.

Do

 

остальнымъ

 

предметамъ

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

программы

 

вы-

полнены

 

сполна

 

и

 

своевременно

д)

 

О

 

распрѳдѣленіи

 

письменвыхъ

 

упражнѳній

 

и

 

степени

 

достигав

 

-

мыхъ

 

ими

 

результатовъ.

Въ

 

дополвѳвіѳ

 

къ

 

теоретическому

 

изучѳнію

 

учѳбвыхъ

 

предметовъ

воспитанницы"

 

упражнялись

 

и

 

въ

 

пиеьменныхъ

 

работахъ,

 

особенно

 

по

русскому

 

языку.

Въ

 

I— III

 

классахъ

 

давались

 

письменныя

 

упражнѳнія

 

по

 

русско-

му

 

языку

 

и

 

состояли

 

въ

 

диктовкахъ

 

и

 

пѳреложевіяхъ

 

прозаическихъ

и

 

иоэтическихъ

 

проазведеній;

 

диктовки

 

писали

 

ежедневно,

 

упракненій

въ

 

видѣ

 

переложеній

 

воспитанницами

 

I —III

 

кл.

 

написано

 

по

 

6-ти,

воспитанницами

 

IV

 

кл.

 

по

 

8-ми

 

въ

 

годъ.

 

Диктовки

 

давалась

 

и

 

въ

старшихъ

 

классахъ:

 

въ

 

ІѴ-хъ

 

кл.

 

дано

 

по

 

8,

 

въ

 

V

 

хъ

 

и

 

VI

 

по

 

4,

въ

 

VII

 

кл.

 

по

 

двѣ.

 

Для

 

самостоятельны

 

хъ

 

доиашнихъ

 

работъ

 

въ

старшихъ

 

классахъ,

 

начиная

 

съ

 

IV

 

го,

 

при>іѣнитѳльно

 

къ

 

составлен-

ному

 

на

 

сей

 

продметъ

 

расписанію

 

давались

 

темы

 

по

 

слѣдующамъ

 

пред-

метамъ:

 

по

 

Закону

 

Бшію,

 

слгвесности,

 

гражданской

 

исторіи,

 

дидакти-

кѣ

 

и

 

прпродовѣдѣиію;

 

кромѣ

 

домашнпхъ—воспитанницы

 

этихъ

 

клас-

совъ

 

выполняли

 

классныя

 

работы

 

по

 

словесности

 

въ

 

видѣ

 

описаній

 

и

разсуждеиій

 

на

 

заданныя

 

темы,

 

каковыхъ

 

было

 

по

 

6

 

въ

 

годъ

 

въ

каждомъ

 

классѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

видѣ

 

изложенія

 

пройдѳнныхъ

 

уроковъ

 

по

природовѣдѣнію,

 

ьосмографіп

 

в

 

географіи.

 

Сочинѳнія

 

давались

 

на

 

15

дней

 

съ

 

промежутками

 

въ

 

10

 

дней.

 

Всѣхъ

 

домашнпхъ

 

сочинѳній

 

иа-

писаво

 

было

 

воспитанницами

 

4-6

 

кл.

 

по

 

8.

 

Въ

 

7

 

классѣ

 

и

 

на

словесно

 

историческомъ

 

отдѣленіи

 

8

 

класса

 

выполнено

 

было

 

воспитан-

ницами

 

по

 

4

 

домашвихъ

 

работы

 

и

 

по

 

4

 

класеныхъ;

 

въ

 

7-мъ

 

по

русской

 

литѳратурѣ,

 

въ

 

8-мъ

 

по

 

русской

 

литературѣ

 

и

 

гражданской

исторіи;

 

на

 

физпко-матѳматпческомъ

 

отдѣленіп

 

8

 

кл.

 

двѣ

 

по

 

гѳографіп.

Въ

 

8

 

классѣ

 

по

 

литературѣ

 

и

 

гѳографіи

 

давалось

 

на

 

нѣсколько

 

темъ:

въ

 

словѳсно-историческомъ

 

отдѣленіи

 

8

 

кл.

 

наблюдался

 

такой

 

порядокъ:

одной

 

половинѣ

 

воспитанницъ

 

класса

 

давались

 

темы

 

по

 

литературѣ,

другой— по

 

гражданской

 

исторіи,

  

въ

 

слѣдующую

   

очередь— наоборотъ
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т.

 

е.

 

та

 

половина,

 

которая

 

писала

 

въ

 

первую

 

очередь

 

по

   

литѳратурѣ,

должна

 

писать

 

по

 

гражданской

 

исторіи.

 

Дѣлалось

 

это

 

съ

 

такой

 

цѣлью,

чтобы

 

дать

 

возможность

 

преподавателю

 

своевременно

 

заниматься

 

разбо-

ромъ

 

сочптоній,

 

для

 

чего

 

въ

 

расписаніп

 

уроковъ

 

отведено

 

по

 

два

   

не-

дѣльныхъ

 

урока.

Ш'-ырнвыя

 

работы,

 

по

 

прочтеніи

  

преподаватолемъ,

   

передавались

воспитанпи цамъ,

    

затѣмъ,

 

по

 

исправленіи

 

отмѣченныхъ

 

ошпбокъ,

    

имп

представлялись

 

инспектору

 

классовъ.

 

Баллы

 

за

 

письменный

 

работы

   

въ

1

 

—3

 

кл.

 

кл.

 

складывались

 

съ

 

баллами

 

за

 

устные

 

отвѣты,

 

а

 

въ

 

4—

8

 

кл-

 

имѣли

 

самостоятельное

 

значеніе

    

при

   

оцѣнкѣ

 

успѣховъ

   

воспи-

танницъ.

(Продонженіѳ

 

будетъ)

.

 

>осЗ$2>==-

Содержаніе

 

офиціальнаго

 

отдѣла.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.—Протоколъ.—

Епархіальныя

 

извѣстія. —Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Донского

 

Епар-
хіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Редакторъ,

  

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Павловскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

   

каѳедральный

   

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасска.

 

11

 

февраля

 

1913

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи"

 

И

 

февраля

 

1913

 

года,
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Ôf

 

ИЛ

 

ЖШШФШШШЖЬЖШШ,

Слово

 

si

 

іш

 

Срѣтенія

 

Госдоддд

 

[*].
„Вознесоста

 

Его

 

во

 

Іерусалимъ,

 

по-

ставити

 

Его

 

предъ

 

Господомъ,

 

якоже

есть

 

писано

 

въ

 

законѣ

 

Господни"

 

(Лук.

2,

 

22—23).

Господь

 

Спаситель

 

вашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Самъ

 

Владыка

міра

 

и

 

Законодатель

 

вселенной,

 

будучи

 

еще

 

Богомладенцемъ,

 

под-

чиняетси

 

ветхозавѣтному

 

Закону.

 

Послушаніе — первая

 

Его

 

добро-

дѣтель:

 

въ

 

восьмой

 

девь

 

по

 

рожденіи

 

Онъ

 

исполняетъ

 

Законъ

объ

 

обрѣзаніи,

 

а

 

въ

 

сороковой,

 

какъ

 

первенецъ,

 

приносится

 

въ

храмъ

 

для

 

посвященія

 

Богу.

 

До

 

тридцатилѣтняго

 

возраста,

 

по

свидетельству

 

Евангелистовъ,

 

Оиъ

 

былъ

 

въ

 

повиновеніи

 

у

 

зем-

выхъ

 

своихъ

 

родителей

 

и,

 

повинуясь

 

имъ,

 

преуспѣвалъ

 

въ

 

пре-

мудрости

 

и

 

возрастѣ,

 

и

 

въ

 

любви

 

у

 

Бога

 

и

 

человѣковъ

 

(Лук.

 

2,

51

 

—

 

52).

 

Да

 

и

 

вся

 

жизнь

 

Господа

 

Спасителя

 

была

 

непрерыв-

нымъ

 

подвигомъ

 

послушанія

 

(Евр.

 

5,

 

8).

 

Какой

 

дивный

 

примѣръ

смнренія

 

и

 

послушанія

 

Закону

 

Божію,

 

Его

 

уставамъ

 

и

 

предаиса-

ніімъ

 

мы

 

видішъ

 

въ

 

Богомладенцѣ!

 

Не

 

безъ

 

цѣли

 

Содѣтель

 

на-

шего

 

спасенія

 

проявилъ

 

на

 

Себѣ

 

столь

 

высокій

 

образъ

 

послуша-

нія:

 

симъ

 

показывается,

 

сколь

 

высока

 

эта

 

добродѣтель

 

и

 

сколь

важное

 

она

 

имѣетъ

 

значеніе

 

на

 

пути

 

нашего

 

шествованія

 

на

 

встрѣ-

чу

 

Христу,

    

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

самоусовершенствованія

 

и

 

спасенія.

Послушаніе

 

болѣе

 

другихъ

 

добродѣтелей

 

имѣетъ

 

близкое

 

и

благотворное

 

приложеніе

 

къ

 

земной

 

нашей

 

жизни

 

и

 

необходимо

для

 

вѣчнаго

 

спасенія.

 

Счастіе

 

семейной

 

жизни

 

основывается

 

бо-

лѣе

 

всего

 

на

 

послушаніи.

    

Счастливымъ

 

считается

   

то

 

семейство,

(*)

 

Печатается

 

по

 

расаоряженію

 

Его

 

Высокопреосвященства.
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въ

 

которомъ

 

жена

 

слушается

 

своего

 

мужа,

 

какъ

 

главу

 

и

 

домо-

владыку,

 

всѣ

 

младшіе —-старшихъ

 

въ

 

домѣ.

 

Каждое

 

общество,

какъ

 

бы

 

велико

 

или

 

мало

 

оно

 

ни

 

было,

 

тогда

 

только

 

можетъ

 

бла-

годенствовать,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

будутъ

 

господствовать

 

подчиненіе,

послугаавіе

 

и

 

повиновеніе

 

Закону

 

или

 

уставу,

 

на

 

которомъ

 

оно

организовано,

 

и

 

поставленнымъ

 

въ

 

обществѣ

 

правителям*.

 

Отсюа

понятно,

 

сколь

 

высокое

 

мѣсто

 

должно

 

занимать

 

послу шаніе

 

и

 

въ

дѣ.іѣ

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

молодого

 

поколѣнія.

 

У

 

дѣтей

 

нѣтъ

настоящаго

 

здраваго

 

смысла,

 

у

 

нихъ

 

не

 

имѣется

 

и

 

житейскихъ

опытовъ,

 

на

 

основаніи

 

чего

 

они

 

могли

 

бы

 

обсудить

 

тотъ

 

или

 

дру-

гой

 

иредметъ,

 

провѣрить

 

достоинство

 

того

 

или

 

другого

 

поступ

 

;а.

Самая

 

ихъ

 

жизнь

 

во

 

всемъ

 

зависитъ

 

отъ

 

другихъ,

 

близкихъ

 

къ

нимъ

 

лицъ,

 

и

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

не

 

можетъ

 

продолжаться.

А

 

эта

 

всецѣлая

 

зависимость

 

возлагаетъ

 

на

 

нихъ

 

обязанность

 

слу-

шаться

 

родителей

 

и

 

близкихъ

 

къ

 

нимъ

 

лицъ

 

во

 

всемъ

 

и

 

испол-

нять,

 

что

 

имъ

 

приказываютъ.

 

На

 

послушаиіи

 

основывается

 

не

только

 

порядокъ,

 

но

 

и

 

успѣхъ

 

воспитанія

 

и

 

образованія

 

юнаг»

поколѣнія.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

прилагается

такъ

 

много

 

заботъ

 

къ

 

правильной

 

постановкѣ

 

і оспитавія

 

и

 

обра-

зовала

 

молодого

 

поколѣнія,

 

часто

 

плоды

 

отъ

 

этихъ

 

заботъ

 

пору-

чаются

 

несоотвѣтетвенные,

 

потому

 

что

 

остается

 

въ

 

пренебреженіи

добродѣтель

 

послушанія.

 

И

 

не

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

при-

чина

 

пришрбныхъ

 

проявленій

 

непослушанія

 

и

 

своево.іін

 

въ

 

мо-

лодсмъ

 

поколѣніи

 

нерѣдко

 

кроется

 

въ

 

васъ

 

самихъ,

 

старшихъ

по

 

возрасту

 

членахъ

 

церкви

 

и

 

общества.

 

Всѣ

 

мы

 

находимся

 

въ

такихъ

 

или

 

иныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

юному

 

поколѣнію

 

и

 

даже

 

не-

вольно

 

вліяемъ

 

на

 

его

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе.

 

Обратимся

 

къ

самимі

 

себѣ

 

и

 

откровенно

 

спросимъ

 

себя:

 

проявляемъ

 

ли

 

мы

сами

 

благоговѣніе

 

и

 

послушаніе

 

къ

 

заповѣдямъ

 

Божіимъ,

 

цериов-

нымъ

 

уставамъ

 

и

 

требованіямъ

 

граждапскихъ

 

властей?

 

Часто

 

ли

намъ

 

приходятъ

 

на

 

мысль

 

образцы

 

чистой

 

христіанской

 

жизни,—

Господь

 

Іисусь

 

Христосъ,

 

Его

 

Апостолы

 

и

 

ихъ

 

вѣрные

 

послѣдо-

ватели?

 

Мы

 

именуемъ

 

себя

 

чадами

 

христіанской

 

Православной

Церкви,

 

но

 

не

 

можемъ

 

не

 

сознаться

 

во

 

многихъ

 

отступ.) еніяхъ

отъ

 

ея

 

уставовъ.

 

Догматы

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

ыы

 

повторяемъ

 

ча-
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сто

 

только

 

на

 

устахъ,

    

а

 

на

 

дѣ

 

іѣ

 

постоянно

   

отъ

 

нахъ

 

отступа-

емъ.

 

Таинства

  

и

 

обряды

 

церковные

 

оставляются

 

нами,

    

какъ

 

из-

лишніе

 

и

 

ненужные.

 

Посты

 

и

 

молитвы

 

забываются,

    

какъ

 

бы

 

ус-

тановленные

 

для

 

прежнихъ

 

временг,

   

а

 

не

 

для

 

васъ.

 

Заповѣдь

 

о

повиновеиіи

 

ослабла,

    

a

 

вмѣстѣ

   

съ

 

нею

 

ослаблены

 

почитаніе

    

и

любовь

 

даже

 

межчу

 

ближайшими

 

родственниками.

 

Какай

 

же

 

послѣ

этого

 

мы

 

даемъ

 

примѣръ

   

подростающему

  

поколѣвію?

    

Можно

 

ли

поэтому

 

надѣяться,

 

что

 

системы

 

новаго

 

воспитанія

   

и

 

образованія

приведутъ

   

къ

 

тому,

    

чтобы

 

дѣти

 

чувствовали

   

страхъ

 

Господень,

при

 

нарушеніи

 

заповѣдей

 

Божіихъ?

   

Удивляться

 

ли,

 

что

 

нынѣ

 

съ

молодыхъ

 

лѣтъ

 

начинаютъ

 

уже

 

считать

 

себя

 

умнѣе

 

старшихъ,

  

съ

малыхъ

 

лѣтъ

 

пріучаются

 

жить

 

по

 

своей

 

волѣ,

   

по

 

своимъ

 

прихо-

тями

 

одно

 

считаютъ

 

несвоевременнымъ,

 

другое

 

отжпвшнмъ

 

вѣкъ,

а

 

третье

 

совсѣмъ

 

излишпимъ?

    

Отсюда

 

вносится

 

безпорядокъ

    

въ

семейства

 

и

 

общества,

 

съ

 

горькими

 

плодами

 

для

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

Добродѣтель

 

послушанія

 

ученію

 

Христову

 

и

 

церковнымъ

 

уста-

вамъ

 

подвергается

 

даже

 

открытцмъ

 

нападеніямъ

 

со

 

стороны

 

вра-

говъ

 

Православной

 

Церкви-

    

Въ

 

мірѣ,

 

говорятъ

 

нѣкоторые,

 

нѣтъ

ничего

 

неподвижнаго

   

и

   

неизмѣняемаго;

    

измѣняется

 

самый

 

духъ

времени,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

измѣняются

 

взгляды,

 

убѣжденія,

 

обычаи,

 

даже

науки.

    

Почему

 

же,

   

спрашиваютъ

 

они,

    

одна

 

христіанская

 

вѣра

остается

 

неподвижною?

    

Такіе

 

противники

 

вѣры

   

забываюіъ,

   

что

самый

 

міръ

 

неизмѣняемъ

 

и

 

остается

 

такимъ

 

же,

   

какимъ

 

созданъ

отъ

 

Творца.

 

Тотъ

 

же

 

въ

 

немъ

 

порядокъ,

 

то

 

же

 

небо

 

и

 

земля.,

 

тѣ

же

 

свѣтила

 

и

 

законы

 

движенія,

   

какіе

 

устроепы

   

въ

 

началѣ

 

Гос-

подомъ

 

Богѳмъ

   

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

исповѣдуемой

 

нами

 

вѣрѣ,

 

хотя

происходили

 

и

 

происхоаятъ

 

измѣненія,

 

но

 

самая

 

вѣра,

 

съ

 

ея

 

ос-

новными

 

догматами

 

и

 

церковными

 

уставами,

 

остается

 

неизмѣнною.

Вѣра

 

христианская

   

не

 

есть

 

изобрѣтеніе

 

или

 

произведете

 

человѣ-

ческое;

 

она

 

принесена

 

съ

 

неба

 

на

 

землю

 

для

 

всегдашняго

 

нашего

наученія,

 

просвѣщепія

 

и

 

спасенія.

 

Самая

 

Церковь,

 

хранительница

йры,

 

должна

 

оставаться

 

непоколебимою,

   

при

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

по-

трясеніяхъ

 

и

 

переворотахъ,

    

а

 

потому

 

къ

 

требованіямъ

 

заповѣдей

Церкви

 

мы

 

должны

 

выражать

 

не

 

меньшее,

    

даже

 

большее,

 

пови-

новеніе

 

и

 

послушаніе,

   

какъ

  

и

 

физическимъ

   

міровымъ

 

законамъ.
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Другіе

 

противники

 

Церкви

 

Православную

 

вѣру

 

считаютъ

 

уста-

ревшею

 

и

 

желаютъ

 

замѣнить

 

ее

 

новою,

 

согласно

 

съ

 

духомъ

 

на-

стоящего

 

времени,

 

или

 

же,

 

наоборотъ,

 

видятъ

 

въ

 

ней

 

перемѣну

или

 

отступленіе

 

отъ

 

настоящей

 

древней

 

вѣры,

 

насажденной

 

Хри-
стомъ

 

и

 

Апостолами.

 

Но

 

вѣра

 

христіанская

 

не

 

можетъ

 

ни

 

ста-

рѣть,

 

ни

 

обновляться

 

или

 

подвергаться,

 

такъ

 

называемымъ,

 

нов-

шествамъ.

 

Она

 

дана

 

не

 

по

 

нуждамъ

 

и

 

требованіямъ

 

людей

 

пзвѣ-

стной

 

эпохи,

 

а

 

для

 

вѣчнаго

 

ихъ

 

спасенія.

 

Такіе

 

люди

 

ищутъ

 

не

вѣры

 

спасительной,

 

a

 

угожденія

 

отъ

 

вѣрн

 

ихъ

 

страстямъ

 

и

 

пред-

разсудкамъ.

 

„Церковь

 

есть

 

столпъ

 

и

 

утвержценіе

 

истины"

(1

 

Тим.

 

3,

 

15),

 

и

 

этотъ

 

столпъ

 

долженъ

 

оставаться

 

непоколеби-

мымъ

 

предъ

 

старыми

 

и

 

новыми

 

взглядами

 

на

 

церковь.

Вотъ

 

причины,

 

почему

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

вмѣсто

 

послу-

шаоія

 

и

 

повиновенія

 

ученію

 

Церкви,

 

данному

 

Спасителемъ

 

для

обновленія

 

и

 

всесторонняго

 

усовершенствованія

 

человѣка,

 

мы

 

за-

мѣчаемъ

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

усиленіе

 

пепослушанія

 

и

 

своеволія

во

 

всевозможныхъ

 

видахъ

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

охлажденіемъ

 

къ

 

церков-

нымъ

 

заповѣдямъ

 

и

 

уставамъ,

 

упадокъ

 

религіознаго

 

чувства

 

и

 

уе-

личепіе

 

пороковъ

 

и

 

преступленій

 

въ

 

жизни

 

частной,

 

семейной

 

и

общественной.

 

Обратимся

 

же,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

къ

 

Осно-

вателю

 

нашей

 

вѣры,

 

Господу

 

Спасителю,

 

съ

 

постоянной,

 

теплой

и

 

усердной

 

молитвой,

 

дабы

 

образъ

 

воспатавшагося

 

на

 

Законѣ

 

Бо-

жіемъ

 

и

 

повиновавшагося

 

земнымъ

 

своимъ

 

родителямъ

 

Богамла-

девца,

 

всегда

 

предносился

 

предъ

 

нашимъ

 

умственнымъ

 

окомъ,

 

и

дабы

 

Опъ

 

насадилъ

 

и

 

укрѣпилъ

 

и

 

въ

 

насъ

 

добродѣтель

 

благо

говѣйнаго

 

послушанія

 

Его

 

святому

 

ученію,

 

ибо

 

оно

 

представляете

неизсякаемый

 

источникъ

 

нашего

 

спасенія,

 

неистощимый

 

свѣтъ

 

для

нашего

 

нросвѣщенія

 

и

 

вѣчную

 

славу

 

новаго

 

Израиля,

 

православ-

наго

 

наі ода.

Сѳященникъ

 

Леонидъ

 

Рязанскій.

Vr-«--^ïê$£<É^»--rvS
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Чѣмъ

 

достигать

 

священнику

 

развитія

 

благотво-
рительности

 

въ

 

приходѣ?

Образъ

 

буди

 

вѣрнымъ

 

словомъ,

 

житіемъ,

 

любовію,

духомъ,

 

вѣрою,

 

чистотою

 

(I

 

Тимоѳ.

 

IV,

 

12), — таковъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

пастырь

 

словесныхъ

 

овецъ

 

согласно

 

изобра-

женію

 

этого

 

служенія

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

пастырскихъ

 

посла

ній

 

св.

 

ап.

 

Павла.

 

Онъ

 

долженъ

 

быть

 

примѣромъ

 

жизни

для

 

пасомыхъ

 

во

 

всякомъ

 

отношеніи,

 

и

 

слѣдовательно,

 

въ

отношеніи

 

христіанской

 

благотворительности,

 

поскольку

она

 

есть

 

необходимый

 

элементъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

совершенствованія

 

человѣка.

 

Поле

 

развитія

 

благотворитель-

ности

 

очень

 

широко.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

время

 

научнаго

просвѣшенія.

 

на

 

св.

 

Руси

 

есть

 

еще

 

не

 

мало

 

захолустныхъ

уголковъ,

 

въ

 

которые

 

очень

 

плохо

 

проникаетъ

 

свѣтъ

 

школь-

наго

 

образованія,

 

которые

 

вовсе

 

лишены

 

столь

 

необходи-

мой

 

часто

 

медицинской

 

помощи.

 

Посильное

 

улучшеніе

 

па-

стыремъ

 

быта

 

прихожанъ

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

отношеніи
высоко

 

поднимаетъ

 

его

 

въ

 

глазахъ

 

послѣднихъ,

 

какъ

 

на-

глядный

 

примѣръ

 

благотворительности,

 

заслуживающей

 

дол-

жнаго

 

подражанія.

 

И

 

это

 

оправдывается

 

многочисленными

фактами.

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

съ

 

какими

 

трудностями

 

связы-

вается

 

забота

 

нѣкоторыхъ

 

пастырей

 

о

 

развитіи

 

въ

 

своемъ

приходѣ

 

школьнаго

 

образованія.

 

Въ

 

глуши

 

лѣсовъ,

 

гдѣ

невѣжественный

 

народъ

 

еще

 

не

 

проникнулся

 

этой

 

нуждой,

пастырь,

 

ревнующ'й

 

объ

 

открытіи

 

школъ,

 

прилагаетъ

 

очень

много

 

заботъ,

 

нерѣдко

 

несетъ

 

очень

 

значительныя

 

соб-

ственныя

 

затраты.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

священникъ

 

прежде

 

вся

 

-

каго

 

предпріятія

 

долженъ

 

расположить

 

въ

 

свою

 

пользу

 

бо-

лѣе

 

выдающихся

 

-

 

благосостояніемъ

 

ли,

 

любовію

 

ли

 

къ

 

про-

свѣщенію,

 

прихожанъ:

 

церковнаго

 

старосту,

 

попечителей

 

и

Др.

 

При

 

содѣйствіи

 

послѣднихъ

 

дѣло

 

значительно

 

подви-

нется.

 

И

 

какая

 

бываетъ

 

радость,

 

когда

 

это

 

сѣмя

 

благотво-
рительности

 

падетъ

 

на

 

добрую

 

почву

 

и

 

принесетъ

 

достой-

ные

 

плоды!

 

А

 

это

 

несомнѣнно!

 

Когда

 

отцы

 

и

 

матери

 

уви-
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дятъ,

 

что

 

ихъ

 

дѣти

 

знаютъ

 

молитвы,

 

читаютъ

 

добрыя

 

книж-

ки,

 

умѣютъ

 

считать,

 

когда

 

поймутъ

 

всю

 

полезность

 

шко-

лы

 

для

 

дѣтей,

 

тогда,

 

несомнѣно,

 

они

 

дружно

 

послѣдуютъ

просвѣтительному

 

призыву

 

своего

 

пастыря,

 

что

 

и

 

проявля-

ется,

 

когда

 

сами

 

крестяне

 

продолжаютъ

 

заботиться

 

о

 

бла-

гоустройства

 

школы,

 

созидая

 

домъ

 

для

 

ея

 

помѣщенія,

 

при-

готовляя

 

квартиру

 

и

 

содержаніе

 

для

 

учительницы.

Нерѣдко

 

встрѣчаются

 

пастыри,

 

имѣющіе

 

домашнюю

аптечку,

 

заботягліеся,

 

значитъ,

 

не

 

только

 

одушевномъ,

 

но

и

 

о

 

тѣлесномъ

 

врачеваніи

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Будучи

 

людьми

болѣе

 

или

 

менѣе

 

свѣдущими

 

въ

 

области

 

медицины,

 

они

являются

 

ближайшими

 

совѣтниками

 

и

 

помощниками

 

въ

 

из-

лѣченіи

 

своихъ

 

страждущихъ

 

прихожанъ,

 

раздавая

 

тѣ

 

или

иныя

 

лѣкарства.

 

Въ

 

случаяхъ

 

же

 

болѣе

 

оплсныхъ

 

они

 

явля-

ются

 

не

 

менѣе

 

полезными,

 

когда

 

даютъ

 

благоразумные

 

со-

вѣты,

 

пособляющіе

 

скорому

 

излѣченію

 

кліентовъ.

 

Нерѣдко

и

 

прихожане,

 

подражая

 

примѣру

 

своего

 

духовнаго

 

отца-

благотворителя,

 

оказываются

 

своего

 

рода

 

благотворителями,

когда

 

посильно

 

ухаживаютъ

 

за

 

больными,

 

въ

 

случаѣ

нужды

 

привозятъ

 

къ

 

своему

 

врачу

 

— пастырю,

 

"а

 

то

 

и

далѣе

 

-

 

въ

 

городскую

 

больницу.

 

И

 

это

 

дѣлаютъ

 

изъ

 

прин-

ципа

 

вѣдь:

 

„надо

 

помочь

 

больному".

 

Такія

 

отношенія

 

па-

стыря

 

къ

 

пасомымъ

 

очень

 

полезны.

 

Они

 

скрѣпляютъ

 

при-

хожанъ

 

и

 

священника

 

узами

 

чисто-братской

 

во

 

Христѣ

любви,

 

а

 

отсюда

 

удовлетвореніе

 

прихожанами

 

всѣмъ

 

доб-

рымъ

 

требованіямъ

 

и

 

намѣреніямъ

 

своего

 

пастыря.

 

Когда

послѣдній

 

взываетъ

 

предъ

 

пасомыми

 

о

 

необходимости

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

храма,

 

на

 

богоугодныя

 

и

 

бла-

готворительныя

 

заведенія

 

(часовни

 

и

 

богадѣльни

 

и

 

т.

 

п.),

на

 

улучшеніе

 

состоянія

 

различнаго

 

рода

 

обездоленныхъ

семействъ,

 

на

 

улучшеніе

 

быта

 

страждущихъ

 

слѣпцовъ,

хромыхъ

 

и

 

всѣхъ

 

нуждающихся,

 

прихожане

 

отзывчиво

удовлетворяютъ

 

этому

 

зову

 

о

 

помощи,

 

неся

 

посильныя

на

 

то

 

лепты.

 

Поскольку

 

прихожане

 

любятъ

 

своего

 

пасты-

ря,

 

постольку

 

и

 

слѣдуютъ

 

за

    

нимъ,

    

выслушиваютъ

    

его
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просьбы

 

и

 

намѣренія

 

и

 

являются

 

посильными

 

соучастника-

ми

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

благихъ

 

предпріятіяхъ.

 

Если

 

отношенія
пастыря

 

къ

 

пасомымъ

 

удовлетворяютъ

 

столь

 

важной

 

цѣли,

то

 

какъ

 

необходимо

 

священнику

 

стать

 

въ

 

отношенія

 

къ

своимъ

 

прихожанамъ,

 

какъ

 

роднымъ

 

чадамъ,

 

въ

 

цѣляхъ

обоюднаго

 

достиженія

 

царствія

 

небеснаго!

 

Далѣе,

 

какъ

 

мѣ-

ра

 

развитія

 

благотворительности

 

въ

 

приходѣ

 

должна

 

зани-

мать

 

видное

 

мѣсто

 

церковная

 

проповѣдь

 

и

 

внѣбогослужеб-

ныя

 

бесѣды

 

пастыря

 

со

 

своими

 

пасомыми.

 

Это

 

общеніе
священника

 

съ

 

прихожанами

 

является

 

прекраснымъ

 

сред-

ствомъ

 

для

 

выраженія

 

необходимости

 

благотворительности.

Здѣсь

 

цредставляется

 

незамѣнимая

 

возможность

 

во

 

всей

полнотѣ

 

и

 

наглядности

 

выразить

 

слуш

 

ітелямъ

 

всѣ

 

настоя-

тельныя

 

нужды

 

своего

 

и

 

сосѣднихъ

 

приходовъ

 

и

 

храмовъ,

бѣдствія

 

извѣстныхъ

 

странъ

 

и

 

областей,

 

выяснить

 

всю

важность

 

христіанской

 

взаимопомощи

 

и

 

такимъ

 

образомъ

расположить

 

отзывчивыя

 

души

 

крестьянъ,

 

а

 

это

 

высокое

дѣло.

 

Конечно,

 

передовымъ

 

лицомъ,

 

удовлетворяющимъ

всѣмъ

 

такимъ

 

теоретическимъ

 

требованіямъ,

 

долженъ

 

быть

самъ

 

священникъ.

 

Только

 

при

 

слѣдованіи

 

за

 

просвѣтитель-

нымъ

 

примѣромъ

 

самого

 

пастыря

 

должно

 

ждать

 

пожертво-

ваній

 

отъ

 

пасомыхъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

примѣръ

 

пастЕлря,

 

открытіе

 

благо-

творительныхъ

 

заведеній,

 

отеческія

 

отношенія

 

пастыря

 

къ

пасомымъ

 

и

 

сыновнія

 

послѣднихъ

 

къ

 

первому,

 

постоянная

церковная

 

проповѣдь

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

являют-

ся

 

незаменимыми

 

мѣрами

 

для

 

достиженія

 

развитія

 

благо-

творительности

 

во

 

всякомъ

 

приходѣ.

Свящ.

 

Е.

 

С.
(„Вол.

 

Е.

 

В.").
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Изъ

 

приходской

 

жизни.
(Ѳчерпв).

Въ

 

приходѣ

 

N,

 

гдѣ

 

около

 

года

 

назадъ

 

служилъ

 

я

 

псалом-

щивомъ.

 

По

 

приговору

 

прихожанъ,

 

ирпчту

 

жалованье

 

(600

 

р.)

 

въ

пособіе

 

въ

 

доходамъ

 

за

 

требы

 

не

 

платилось,

 

а

 

вместо

 

этого

 

при-

хожане

 

предлагали

 

причту

 

ежегодвый

 

сборъ

 

хлѣба

 

осенью.

 

Въ

одву

 

изъ

 

танпхъ

 

непріяіныхъ

 

поѣздокъ

 

по

 

приходу

 

пришлось

мвѣ

 

заѣхать

 

во

 

дворъ

 

одвого

 

крестыінива

 

въ

 

поселкѣ

 

ШпровіГі

Прудъ.

 

Войдя

 

въ

 

домъ,

 

я

 

осѣнилъ

 

себя

 

нресгвымъ

 

знаиеніемъ

 

и

привѣтствовалъ

 

домашнпхъ.

 

На

 

дворѣ,

 

оволо

 

воза,

 

запряжевваго

парою

 

лошадей,

 

копошились

 

два

 

сыва

 

крестьянина,

 

собираясь

 

in

мельницу.

 

Поговоривъ

 

вое-о

 

чемъ

 

съ

 

хозяивомъ,

 

широкоплечий ь

здоровымъ

 

крестьяниномъ,

 

я

 

обратплъ

 

вниманіе

 

на

 

красвый

 

уголь

избы,

 

уставлевный

 

десятком

 

ь

 

пконъ,

 

среди

 

которыхъ

 

двѣ

 

ве-

давво,

 

видимо,

 

куплеввыя

 

большія

 

иконы

 

рѣзко

 

бросались

 

въ

глаза.

—

 

Хорошія

 

у

 

васъ

 

иконочкн,

 

началъ

 

я,

 

подходя

 

въ

 

образамъ

и

 

разсматрпвая

 

лики

 

Св.

 

Николая

 

и

 

Вожіей

 

Матери;

 

сколько

 

от-

дали

 

за

 

эти

 

двѣ

 

ивоны?— „Восемь

 

рублей",

 

отвѣтилъ

 

крестья-

впнъ

 

и,

 

помолчавъ

 

немного,

 

со

 

вздохомъ

 

сказалъ:

 

„Иковочки-то

хорошія,

 

Мнхайло

 

Васыльичъ,

 

да

 

вотъ,

 

говорятъ

 

люди,

 

што

 

мо-

литьсі,-то

 

на

 

нихъ

 

грѣхъ".— „Это

 

не

 

новости,

 

И.

 

М.",

 

сказалъ

 

«,

повернувшись

 

лицсмъ

 

въ

 

нему.

 

„Люди

 

нынче

 

говорятъ,

 

что

 

и

Боіа-то

 

совсѣмъ

 

вѣтъ,

 

такъ

 

что

 

же,

 

пмъ

 

будемъ

 

вЬрпть?

 

Сохра-

ни

 

васъ,

 

Господи!

 

Такіе

 

люди

 

безумные:

 

о

 

нихъ

 

еще

 

Св.

 

Царь

 

п

пророкъ

 

Давидъ

 

сказалъ:

 

„Рече

 

безуменъ

 

въ

 

сердцв

 

своемъ:

 

вѣсть

Богъ".
Въ

 

это

 

время

 

въ

 

хату

 

вошлп

 

два

 

сына,

 

дюжіе

 

молодцы,

зашли,

 

вздимо,

 

вадѣть

 

свои

 

верхнія

 

свитвп

 

да

 

взять

 

рукавицы.

„А

 

кто

 

же

 

это

 

сваззлъ

 

вамъ,

 

И.

 

М.? и

 

продолжалъ

 

я

 

интересный

для

 

мсвя

 

разговоръ,

 

пристально

 

всматриваясь

 

въ

 

крестьянина.

„Кавіе

 

же

 

это

 

люди

 

говорили,

 

что

 

на

 

ивоны

 

грѣхъ

 

молиться]'
—

 

„А

 

вотъ

 

наши

 

хлопцы

 

были,

  

кажу,

 

у

 

родичей

 

въ

 

слободи

 

%
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такт

 

тамъ,

 

баютъ,

 

казали,

 

и

 

на

 

мельнвцѣ —и

 

тамъ

 

кажутъ,

 

што

 

а

у

 

церковь

 

не

 

надо

 

ходить".—

 

„Tf,

 

странно".

 

Старшій

 

сывъ,

 

до-

вольный,

 

видимо,

 

разговоромъ,

 

присѣлъ

 

на

 

скамью.

 

„Гдѣ

 

же

 

это

они

 

дочитались,

 

что

 

и

 

въ

 

церковь

 

ходить

 

не

 

нужно

 

и

 

предъ

ввопами

 

молиться

 

грѣхъ?"

 

—

 

„А

 

все

 

тамъ

 

же"...

 

—

 

„Гдѣ

 

тамъ?"

поспѣшилъ

 

спросить

 

я

 

— „А

 

вотъ"...

 

И

 

старшій

 

сынъ

 

досталъ

за

 

пеленою

 

на

 

угольникѣ

 

черную

 

книгу

 

и

 

положплъ

 

на

 

столъ.

Это

 

былъ

 

Новый

 

Завѣтъ.

 

Нѣкоторые

 

тексты

 

въ

 

немъ,

 

или

 

скорѣе

ие

 

тевсты,

 

а

 

отрывки

 

текстовъ,

 

были

 

подчеркнуты

 

„досужею

 

ру-

вою"

 

чернымъ

 

карандашемъ.

—

  

Такъ

 

гдѣ-жъ

 

тутъ

 

оказано,

 

что

 

предъ

 

иконами

 

намъ,

 

хри-

стіанамъ

 

православнымъ,

 

грѣхъ

 

молиться?"

 

повторилъ

 

я,

 

раскры-

вая

 

внигу.

 

Парень

 

взялъ

 

книгу

 

и,

 

поспѣшно

 

открывъ

 

17

 

гл.

Дѣявія

 

св.

 

Ап.,

 

прочитадъ

 

29

 

ст.

 

„Мы,

 

будучи

 

родомъ

 

Божіимъ,

ве

 

должны

 

думать"...

 

И

 

т.

 

д.

—

   

„Вотъ

 

видите,

 

сказалъ

 

я,

 

кто-то

 

подчеркнулъ

 

вамъ

 

этотъ

стихъ

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

вотъ-де

 

пконамъ

 

грѣхъ

 

кланяться,

 

а

 

вы

 

и

соблазняетесь.

 

Если

 

такъ

 

отрывками

 

читать

 

слово

 

Божіе,

 

такъ

не

 

только

 

дочитаемся,

 

что

 

июнь

 

не

 

нужно,

 

но

 

дойдемъ

 

до

 

того,

что

 

и

 

Бога

 

нѣтъ.

 

Одинъ

 

такой

 

вотъ

 

грамотей

 

(парень

 

читадъ

стихъ

 

тупо)

 

читалъ

 

псалтирь,

 

не

 

соблюдая,

 

конечно,

 

знаковъ

 

пре-

пинанія,

 

такъ

 

у

 

него

 

вышло,

 

что

 

Богъ

 

утонулъ.

 

Такъ,

 

въ

 

псал-

мѣ,

 

гдѣ

 

нужно

 

бы

 

прочитать:

 

„Господь

 

потопъ

 

населяетъ",

 

онъ

прочиталъ:

 

„Господь

 

потопъ", —остановился

 

и

 

задумался:

 

„какъ

же

 

это

 

такъ?*

 

Нужно

 

читать

 

слово

 

Божіе

 

по

 

главамъ

 

и

 

зачаламъ.

Вотъ

 

давайте-ка

 

прочитаемъ

 

всю

 

эту

 

главу

 

и

 

посмотрпмъ,

 

о

 

чемъ

въ

 

вей

 

Апостолъ

 

говорить".

 

И

 

я

 

началъ

 

читать.

 

Младшій

 

братъ

„понукалъ"

 

на

 

старшего

 

ѣхать,

 

а

 

то

 

де

 

поздно.

 

Но

 

тотъ

 

его

 

ос-

тававливалъ

 

и

 

ближе

 

нрпсѣлъ

 

къ

 

столу.

 

Отецъ

 

тоже

 

ближе

 

дви-

гался

 

по

 

скамьѣ.

 

„Видите,

 

сказалъ

 

я,

 

заканчивая

 

главу:

 

Апо-

столъ

 

дѣло

 

имѣлъ

 

съ

 

язычниками,

 

которые

 

поклонялись

 

идоламъ,

и,

 

проповѣдуя

 

имъ

 

Бога

 

истиннаго,

 

доказывалъ

 

суету

 

и

 

лож-

ность

 

ихъ

 

богов.ъ,

 

обличалъ

 

темноту

 

и

 

невѣжество

 

людей.

 

Апо-

столъ

 

„Павелъ

 

при

 

вид^

 

этого

 

города,

 

полнаго

 

идоловъ,

 

возму-

тился

 

духомъ"

 

(1G

 

ст.):

 

какъ

 

такъ

 

подобный

 

ему

  

существа,

 

лю-
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ди,

 

могутъ

 

такъ

 

заблуждаться,

 

чтобы

 

безДушныя

 

изваянія

 

почи-

тать

 

за

 

Бога,

 

поклоняться

 

имъ

 

и

 

строить

 

храмы

 

даже?

 

Въ

этомъ

 

стихѣ

 

и

 

во

 

всей

 

главѣ

 

этой

 

и

 

однимъ

 

словомъ

 

не

 

упоми-

нается

 

о

 

нашихъ

 

православныхъ

 

иконахъ,

 

такъ

 

какъ,

 

повторяю,

Апостолъ

 

говорилъ

 

это

 

съ

 

язычниками,

 

а

 

не

 

съ

 

современными

ему

 

христианами.

 

Поэтому

 

и

 

вы,

 

и

 

кто

 

вамъ

 

указывалъ

 

„это

мѣсто",

 

напрасно

    

относите

    

его

 

къ

 

св.

 

иконамъ.

 

Вы

 

ошибаетесь.

—

   

„А

 

вотъ

 

во

    

второй

 

заповѣди

   

сказано,

 

што

 

не

 

сотвори

 

себѣ

кумира",

 

сказалъ

 

мой

 

ообесѣдникъ,

 

поправляя

 

поясъ.

—

   

„Ну

 

что-жъ?

 

Кому

 

это

 

было

 

сказано?

 

Это

 

было

 

сказано

 

ев-

реямъ,

 

которые

 

поклонялись

 

Богу

 

истинному,

 

которые

 

только

 

что

вышли

 

изъ

 

Египта,

 

гдѣ

 

они

 

насмотрелись

 

на

 

язычнаковъ,

 

на

 

ихъ

суетную

 

вѣру,

 

па

 

ихъ

 

идоловъ.

 

Предостерегая

 

ихъ

 

отъ

 

этого

зла,

 

Богъ

 

и

 

далъ

 

имъ

 

чрезъ

 

пророка

 

Моисея

 

эту

 

заповѣдь.

 

Вбдь

кумиръ,

 

иначе

 

идолъ,

 

это— статуя

 

бога,

 

выдуманнаго

 

вымысломъ

человѣческимъ,

 

какъ

 

и

 

сказано

 

вотъ,

 

гд1>

 

вы

 

„подчеркнули"

(Дн.

 

17,

 

29),

 

богл

 

ложнаго,

 

какого

 

вовсе

 

не

 

существуетъ,

 

не

было

 

его.

 

Икона

 

же— это

 

пзображевіе

 

истиннаго,

 

действительно

существующаго

 

Бога.

 

(Икона

 

—

 

слово

 

греческое

 

и

 

есть

 

изображе-

віе,

 

образъ).

 

Вотъ

 

Онъ,

 

Спаситель,

 

жилъ

 

на

 

землѣ,

 

училъ,

 

тв<-

рилъ

 

чудеса,-вотъ

 

мы

 

и

 

изображаемъ

 

ликъ

 

Его

 

на

 

доскѣ.

 

То

 

ае

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

ликахъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

угоднпковъ,

 

пото-

му

 

что

 

пріятно

 

въ

 

разлукѣ

 

съ

 

любпмымъ

 

человѣкомъ

 

взглянуть

на

 

дорогія

 

черты

 

его

 

лица.

 

А

 

тутъ,

 

видишь,

 

Самъ

 

Богъ

 

изобра-

жевъ

 

въ

 

томъ,

 

именно,

 

видѣ,

 

въ

 

которомъ

 

Онъ

 

„за

 

человѣколю

біе

 

къ

 

вамъ

 

явися

 

и

 

съ

 

человѣки

 

поживе".

 

(Догм.

 

8

 

гл.).

 

И,

молясь

 

предъ

 

иконою,

 

мы

 

не

 

говоримъ:

 

„Святая

 

иконочва,

 

спаси

насъ",—а,

 

взирая

 

на

 

икову,

 

сердце

 

свое

 

имѣемъ

 

горѣ,

 

т.

 

е.

 

мыслен-

ный

 

взоръ

 

нашъ

 

устремлиемъ

 

къ

 

тому,

 

Кто

 

здѣсь

 

изображена

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

язычники

 

прямо

 

взывали

 

къ

 

идолу:

 

„ты

 

богъ

мой,

 

ты

 

родилъ

 

меня".

 

(Іер.

 

2,

 

27).

 

Икона

 

для

 

насъ—какъ

 

бы

всегда

 

развернутая

 

живая

 

книга;

 

смотря

 

на

 

кроткое

 

лицо

 

Спаси-

теля,

 

мы

 

ежечасно

 

припомиваемъ

 

все

 

Его

 

ученіе

 

и

 

жизнь.

—

 

Ба,

 

якъ!"

 

внушительно

 

замѣтилъ

 

отецъ,

 

посмотрѣвъ

 

на

 

сы-

на.

  

„Upp!...

   

Иванъ!

 

та

 

геть,

    

ооѣдемъ,

   

вишь

 

кони

    

не

   

стоятъ"
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быстро

 

сказалъ

 

меньшой

 

и

 

выбѣжалъ

 

во

 

дворъ,

 

чтобы

 

придер-

жать

 

и

 

успокоить

 

запряженныхъ

 

лошадей.

 

Но

 

Ивану

 

бесѣда,

 

ви-

димо,

 

показалась

 

занятной.

—

   

„А

 

ну,

 

М.

 

В.,

 

про

 

церковь

 

поболакайте

 

имъ.

 

Якъ

 

„тамъ",

Ванько,

 

намедни

 

баяли?"—сказалъ

 

отецъ,

 

обращаясь

 

къ

 

своему

старшему

 

сыну.

—

   

„А

 

вотъ

 

и

 

про

 

церковь

 

здѣсь

 

подчеркнуто,

 

началъ

 

я.

 

Это
вамъ

 

на

 

мельницѣ

 

подчеркнули?"

 

Иванъ

 

процѣдилъ:

 

„Эге"

 

и

 

улыб-

аулся.

 

Я

 

прочиталъ

 

24

 

и

 

25

 

тексты:

 

„Богъ...

 

не

 

въ

 

рукотво-

ревныхъ

 

храмахъ

 

живетъ,

 

и

 

не

 

тр^буѳтъ

 

служенія

 

рукъ

 

человѣ-

свихъ

 

и

 

т.

 

д.

 

„Опять,

 

чтобы

 

правильно

 

понимать

 

эти

 

тексты,

нужно

 

не

 

забывать

 

содержанія

 

всей

 

этой

 

главы,—-что

 

Апостолъ
говорилъ

 

это

 

язычникнмъ,

 

которые

 

думали:

 

сколько

 

боговъ

 

(они

вѣдь

 

были

 

многобожными),

 

столько

 

нужно

 

и

 

статуй

 

(идоловъ)

 

и

каждому

 

богу

 

нужно

 

непременно

 

храмъ

 

построить,—этимъ,

 

т.

 

е.

угодить

 

ему,

 

иначе

 

онь

 

вѣчно

 

будетъ

 

мстить

 

всѣмъ

 

и

 

каждому.

Въ

 

этихъ

 

текстахъ

 

Апостолъ

 

не

 

о

 

правослнвныхъ

 

храмахъ

 

гово-

рятъ,

 

а

 

о

 

языческихъ.

 

„Небо— престолъ

 

Мой,

 

а

 

земля —подно-

жіе

 

ногъ

 

Моихъ" — говорить

 

Господь.

 

Хрнмъ

 

же

 

называется

 

домомъ

Божіимъ

 

не

 

въ

 

смысіѣ

 

покоя,

 

жилища

 

Его,

 

а

 

въ

 

смыслѣ

 

осо-

бевеаго

 

постоянааго

 

благодатнаг >,

 

саасительнаго

 

Его

 

присутствія

въ

 

вемъ.

 

Ужели

 

не

 

слышали

 

вы

 

никогда,

 

какъ

 

въ

 

храме

 

за

 

ли-

тургіею

 

поютъ:

 

„На

 

всякомъ

 

месте

 

владычества

 

Его"...

 

Богъ

есть

 

Духъ,

 

вездѣ

 

сый

 

и

 

вся

 

исполнняй"...

—

   

„Ну,

 

надо

 

ехать,

 

а

 

то

 

поздно,

 

сказалъ

 

Ивааъ,

 

отыскивая

свой

 

„капилюхъ".

Вы

 

отъ

 

гарно

 

толкуете,

 

а

 

отъ

 

тамъ"

 

говорятъ,

 

што

 

священ-

ники

 

сами

 

ве

 

знаютъ

 

хорошо

 

св.

 

Пысанія

 

и

 

не

 

всякій

 

изъ

 

ихъ

можетъ

 

„поговорить"

 

и

 

„растолкувать".

 

Многіе

 

изъ

 

ихъ,

 

говорить,

Затвердили

 

одну

 

службу

 

(уставъ,

 

значитъ),

 

какъ

 

казакъ

 

„о

 

винтов-

ке"

 

да

 

и

 

дуютъ:

 

„Благословенъ

 

Богъ

 

нашъй ...

 

(Винтовка,

 

какъ

взвѣстно,

 

имеетъ

 

массу

 

составныхъ

 

частей

 

и

 

изучить

 

эти

 

части

для

 

нижняго

 

чина,

 

въ

 

особенности

 

неграмотнаго,

 

составляетъ

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

большое

 

затрудненіе).

—

  

„Нетъ,

 

не

 

подумайте

   

этого.

    

Каждый

   

священникъ,

 

прежде
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чѣмъ

 

быть

 

свящевникомъ,

 

учится

 

целыхъ

 

десять

 

летъ;

 

чему-

нибудь

 

же

 

онъ

 

учится

 

въ

 

школе?

 

Ужъ

 

чего-чего,

 

а

 

священпое-то

Писаніе

 

овъ

 

тамъ

 

цвлпкомъ

 

проходитъ;

 

онъ

 

изучаетъ

 

всю

 

Бвб-

лію.

 

Да

 

и

 

поступивши

 

на

 

приходъ,

 

овъ

 

ве

 

сидитъ

 

сложа

 

руви,

а

 

читаетъ,

 

изучаетъ,

 

подмечаетъ.

 

А

 

если

 

иной

 

священникъ

 

и

 

яе

оканчиваетъ

 

такой

 

школы

 

юношей,

 

то

 

дома,

 

уже

 

взрослымъ,

 

все

это

 

проходитъ,

 

изучаетъ.

 

Ведь

 

не

 

школа,

 

другъ,

 

учитъ,

 

а

 

охота.

Иной,

 

правда,

 

и

 

школу

 

окончить

 

да

 

сидитъ

 

на

 

точве

 

замерзавія.

А

 

иной,

 

глядишь,

 

и

 

безъ

 

школы

 

идетъ

 

впередъ,

 

впередъ"...

 

Послѣ

этихъ

 

словъ

 

я

 

всталъ,

 

заврылъ

 

лежащую

 

на

 

столе

 

книгу

 

и

 

ска-

залъ:

 

„Такъ-то,

 

хлопцы,

 

слово

 

Божіе— это

 

мечъ

 

обоюду

 

острый,

который

 

не

 

даютъ

 

въ

 

руки

 

младевцамъ,

 

чтобы

 

не

 

порезались.

 

А

такъ

 

какъ

 

вы

 

въ

 

позваніи

 

его

 

еще

 

„младенцы,

 

питающіеся

 

мо-

локомъ",

 

то,

 

какъ

 

за

 

него

 

браться,

 

должны

 

спрашивать

 

у

 

„совер-

шеннолетнпхъ",

 

а

 

таковые

 

есть

 

служители

 

Церкви

 

Божіей,

 

а

 

яе

те,

 

которые

 

разсуждаютъ

 

ва

  

мельницв".

Выпроводпвъ

 

своихъ

 

сыновей,

 

крестьянинъ

 

долго

 

еще

 

разго-

варивалъ

 

со

 

мвою

 

и

 

жаловался

 

на

 

пепослушныхъ

 

сыновей,

 

что

°ни

 

хотятъ

 

переменить

 

веру,

 

перейти

 

къ

 

баптистамъ.

 

Утешая

 

со-

беседника,

 

я

 

просилъ

 

его

 

твердо

 

держаться

 

веры

 

отцовъ

 

своихъ,

содержать

 

до

 

гроба

 

истинную

 

православную

 

веру,

 

и

 

молиться

 

за

 

сво-

ихъ

 

сыновей,

 

чтобъ

 

Господь

 

ихъ

 

вразумилъ.

 

Говоря

 

это,

 

припомивалъ

свящеввыя

 

слова:

 

„Не

 

мните,

 

яко

 

пріпдохъ

 

на

 

землю

 

миръ

 

во-

врещи;

 

нетъ,

 

говорю

 

вамъ,

 

но

 

разделеніе...

 

(Лук.

 

12

 

г.

 

51

 

ст.).

„Вотъ,

 

до

 

чего

 

мы

 

дожили,

 

Руѳей",- сказалъ

 

я

 

своему

 

воз-

нице,

 

когда

 

мы

 

распрощались

 

со

 

своими

 

собеседниками

 

и

 

возвра-

щались

 

домой,

 

просидевъ

 

въ

 

душной

 

землянке

 

около

 

двухъ

 

ча-

совъ.

 

И

 

погрузился

 

я

 

въ

 

крепкую

 

думу.

 

Я

 

вспомпплъ,

 

между

прочимъ,

 

какъ

 

я

 

учителемъ

 

мечталъ

 

быть

 

псаломщикомъ

 

и

 

по-

томъ

 

діакономъ,

 

и

 

передо

 

мвою

 

пронеслось

 

то

 

невозвратно

 

поте-

рянное

 

время,

 

которое

 

я

 

убивалъ

 

за

 

чтеніемъ

 

безчисленныхъ

 

то-

мовъ

 

Саліаса,

 

Писемскаго

 

да

 

Лескова,

 

какъ

 

сгорбившись

 

прово-

дилъ

 

золотое

 

времячко

 

за

 

чтеніеаъ

 

романишекъ

 

да

 

поввстенокъ,

а

 

„едино

 

на

 

потребу"

 

оставлялъ,

 

и

 

мне

 

стало

 

грустно,

 

грустно...

Хотя

 

въ

   

последнее

 

время,

 

наряду

   

съ

   

прочимъ,

  

читалъ

   

я

   

и
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слово

 

Божіе,

 

выппсывалъ

 

духовный

 

журналъ

 

(Рус.

 

Пал.),

питалъ

 

творевіе

 

св.

 

Отцовъ,

 

познакомился,

 

отчасти,

 

съ

 

сек-

тантствомъ

 

и

 

полемикой

 

съ

 

еимъ,

 

но

 

все

 

же

 

еще

 

чув-

ствовалъ

 

себя

 

очень

 

слабымъ

 

въ

 

познавіи

 

истины.

 

И

 

если

удалось

 

мнѣ

 

нынче

 

не

 

уронить

 

себя,

 

то

 

это

 

благодаря

 

тому,

 

что

совопросникъ

 

мой

 

былъ

 

очень

 

слабъ.

 

Попадись

 

я

 

на

 

.мельницу,"

не

 

сдобровать

 

бы

 

мнѣ.

Я,

 

наконецъ,

 

припомнилъ

 

также,

 

какъ

 

одинъ

 

молодой

 

батюш-

ва

 

разсказывалъ

 

о

 

своемъ

 

первомъ

 

визитѣ

 

въ

 

помѣщику -аристо-

крату,

 

гдѣ

 

приводилъ

 

бесѣду

 

свою

 

съ

 

помѣщикомъ,

 

въ

 

которой

помѣщикъ,

 

между

 

прочимъ,

 

спросилъ:

 

„А

 

что

 

вы,

 

батюшка,

 

ска-

жете

 

на

 

возраженіе

 

одного

 

ученаго

 

мужа,

 

будто

 

Христосъ

 

Самъ
отвергал ь

 

Свое

 

Божество

 

словами:

 

„что

 

Мя

 

глаголеши

 

блага?

 

ни-

кто

 

же

 

благъ,

 

токмо

 

единъ

 

Богъ?"

—

 

Что-жъ

 

вы

 

думаете?

 

говорилъ

 

онъ.

 

Вѣдь

    

я

 

совсѣмъ

   

расте-

рялся:

 

вопросъ

 

этотъ

    

засталъ

 

меня

 

врасплохъ.

 

Мнѣ

 

и

 

во

 

снѣ

 

не

свилось,

    

чтобы

 

ученому

 

мужу

 

взбрела

    

на

 

уиъ

 

такая

    

блажная

мысль,

 

на

 

освованіи

 

одного

 

св.

 

этого

 

мѣста

 

отвергать

 

Божество

 

Спаси-

теля.

 

„На

 

этотъ

 

вопросъ

 

я

 

постараюсь

 

дать

 

вамъ

 

удовлетворитель-

ный

 

отвѣтъ,

 

когда

 

буду

 

имѣть

  

честь

   

видѣть

 

васъ

 

въ

 

своемъ

 

до-

мѣ,"

 

отвѣтилъ

 

онъ

 

и

 

поспѣшилъ

 

откланяться...

 

Да,

 

нужно

 

совсѣмъ

то

 

оставить...

 

и

 

заняться

   

посерьезнѣе

   

свойственною

 

мнѣ

 

наукою,

чтобы

 

быть

 

всегда

   

въ

 

готовности

 

дать

 

отвѣтъ

 

разнымъ

 

совопрос-

никамъ

    

вѣка

 

сеп,

    

такъ

 

подумалъ

 

я,

 

прерывая

 

свою

   

грустную

мысль,

 

когда

 

бричка

    

ваша

    

была

 

уже

 

у

 

порога

 

калитки.

 

Мысль

мою

 

я

 

скоро

    

приведъ

 

въ

    

исполненіе.

 

Я

   

совсѣмъ

   

оставилъ

 

эти

длинвыя

 

вереницы

 

„новивки"

    

русской

 

литературы,

  

эту

 

„послѣд-

вюю

 

моду",

 

которую

 

чпталъ

 

иногда

 

нехотя,

 

чтобы

 

не

 

отстать

 

отъ

другихъ,

 

которые

 

тоже

    

это,

 

или

 

подобное

 

сему,

   

читаютъ;

 

чтобы

быть,

   

звачитъ,

    

мнѣ

 

въ

 

курсѣ

 

всего

 

этого

 

и

 

умѣть

   

поддержать

бесѣду,

   

поболтать

 

при]

 

сдучаѣ.

 

Я

 

понялъ,

 

что

 

все

    

это— горькая

неудобопріимная

    

вода

    

Мерры,

 

усладить

   

которую

 

можно

   

только

яДревомъ

 

жизни".

 

Случай

 

въ

 

землянкѣ

  

далъ

 

мвѣ

 

послѣдвій

   

тол-

чекъ.

 

Я

 

пришелъ

 

къ

 

заключенію,

    

что

 

если

 

врачъ

   

долженъ

 

слѣ-

Дять

 

за

 

развитіемъ

   

медицины,

    

юрпстъ

    

за

   

движеніемъ

  

законо-
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дательства,

 

то

 

священнику

 

нужно

 

изучать

 

богословіе

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

злободневную

 

полемику.

 

Но

 

вѣдь

 

псаломщикъ

 

не

 

священ-

никъ

 

и

 

діаконъ

 

тоже,

 

скажутъ

 

мнѣ.

 

Нужды

 

нѣтъ,

 

всякій

 

псалом-

щикъ

 

и

 

каждый

 

діаконъ,

 

„благочестно

 

живущій,

 

приготовляетъ

сесѣ

 

высшую

 

степень

 

и

 

великое

 

дерзновеніе

 

въ

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа

 

Іису-

са"

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

13).

 

Но

 

п

 

не

 

только

 

посему,

 

а

 

и

 

по

 

долгу

 

дол-

жно

 

быть

 

пстоннымъ

 

помощникомъ

 

и

 

сотруднпкомъ

 

пастырю

 

во

всемъ,

 

раздѣляя

 

и

 

радость

 

и

 

горе.

 

„Аще

 

благая

 

пріяхомъ,

 

злыхъ

ли

 

не

  

стерппмъ?"

И

 

если

 

Апостолъ

 

Петръ

 

вообще

 

всѣхъ

 

современвыхъ

 

ему

христіанъ

 

убѣждалъ

 

быть

 

„всегда

 

готовыми

 

всякому

 

требующему

у

 

васъ

 

отчета

 

въ

 

вашемъ

 

упованіи

 

дать

 

отвѣтъ

 

съ

 

кротостью

 

и

благоговѣвіемъ"

 

(I

 

Петр.

 

3,

 

15.),

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

мы,

 

служители

Церкви,

 

всегда

 

долашы

 

держать

 

въ

 

рукѣ

 

обнаженный

 

отточенный

„мечъ",

 

чтобы

 

сумѣть

 

поразить

 

имъ

 

враговъ.

 

Время

 

нынѣ

 

тяж-

кое,

 

воеввое:

 

на

 

Церковь

 

вападаютъ'

 

и

 

„вверху"

 

и

 

„снизу".

 

По-

этому

 

каждый

 

священво-церковнослужитель

 

долженъ

 

заранѣе

 

при-

готовиться,

 

отточить

 

мечъ,

 

чтобы,

 

когда

 

придутъ

 

волки,

 

не

 

пря-

таться

 

съ

 

позоромъ

 

за

 

сппву

 

мпссіонеровъ

 

и

 

не

 

оставлять

 

своего

стада.

 

И

 

поздно

 

заниматься

 

наукой,

 

когда

 

волна

 

сектантства

 

ока-

тить

 

и

 

захлеснетъ

 

ваству

 

своими

 

лжеученіями.

 

Тогда

 

мы

 

ужъ

 

ве

помощники

 

нашнмъ

 

сослуживцамъ-пастырямъ,

 

и

 

вамъ

 

придется

красвѣть

 

за

 

свое

 

вевѣжество

 

чредъ

 

лукавствомъ

 

названныхъ

 

учи-

телей-сектантовъ,

 

извращающихъ

 

слово

 

Божіе.

 

Итакъ,

 

вспомоще-

ствуйте

 

же

 

слову

 

всѣ,

 

кому

 

дано

 

отъ

 

Бога

 

вспомоществовать.

Ревнуя

 

о

 

слакѣ

 

Вожіей,

 

я

 

радуюсь

 

и

 

привѣтствую

 

труды

тѣхъ

 

многихъ

 

пастырей,

 

которые

 

уже

 

постарались

 

тщательно

 

поз-

накомиться

 

съ

 

полемикою

 

прогивъ

 

сектантства,

 

отточили

 

свой

 

обо-

юду

 

острый

 

мечъ

 

и

 

выжидаютъ,

 

чтобы

 

вовремя

 

поразить

 

своего

врага

 

и

 

защитить

 

паству

 

свою

 

отъ

 

хищныхъ

 

волковъ,

 

зіяющпхъ

пожрети

 

ю

 

и

 

свести

 

во

 

адъ

 

живу.

 

А

 

пока

 

что,

 

по

 

пословвцѣ:

лучше

 

предупредить,

 

нежели

 

лѣчить, -они

 

энергично

 

уже

 

приня-

лись

 

удовлетворять

 

духовную

 

потребность

 

своей

 

паствы;

 

и

 

эту

 

ну-

жды

 

ея

 

они

 

приняли

 

близко

 

къ

 

своему

 

сердцу.

 

Такъ,

 

во

 

многихъ

 

при-

ходахъ

 

пастыри

 

не

 

ограничиваются

 

узкими

 

рамками

 

церковной

 

пропо-
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вѣди,

 

а

 

идутъ

 

далѣе,

 

именно:

 

устраиваютъ

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣ-

дованія,

 

эти

 

необходимыя

 

подспорья

 

церковной

 

проповѣди.

 

Другіе

 

свя-

щенники

 

по-сосѣдству

 

объединяются

 

и

 

устраиваютъ

 

крестные

 

ходы,

соборныя

 

богослуженія,

 

пріурочивая

 

оныя

 

къ

 

мѣстнымь,

 

или

 

дру-

гимъ

 

праздникамъ

 

прихода.

Остается

 

пожелать,

 

чтобы

 

и

 

всѣ

 

свящевво-церковнослужите-

ли

 

воспрянули

 

духомъ,

 

съ

 

упованіемъ

 

ва

 

помощь

 

Божію

 

приня-

лись

 

благовѣствовать

 

„благовремевно

 

и

 

безвременво",

 

отрезв-

лять,

 

просьѣщать,воодушевлять

 

и

 

ограждать

 

стадо

 

Христово,

да

 

умирая,

 

не

 

дадимъ

 

мѣста

 

вререкавію

 

своихъ

 

вамѣствиковъ,

которые,

 

видя

 

паству

 

ве

 

устроенную,

 

не

 

наученную,

 

не

 

оглашен-

ную

 

начатками

 

вѣры,

 

способную

 

колебаться

 

вснкимъ

 

вътромъ

учевія, —будутъ

 

сыпать

 

въ

 

могилу

 

упреки,

 

вмѣото

 

блаженной

памяти.

Діаконъ

 

станіщы

 

Романовской

 

M.

 

Адріановъ.

Что

 

можетъ

 

сдѣлать

   

въ

 

сектантскомъ

  

при-

ходѣ

 

миссіонерскій

 

кружокъ.

(ЧІЗо

 

îipuœodcROÏi

 

аюпзни).

Во

 

многихъ

 

приходахъ

 

нашей

 

епархіи

 

появились

 

разные

 

сек-

таиты,

 

которые

 

весьма

 

нагло

 

и

 

открыто,

 

особенно,

 

въ

 

послѣднеѳ

время

 

припагандпруютъ

 

свое

 

лжеучевіе.

Одивъ

 

озъ

 

ихъ

 

наставниковъ

 

г-нъ

 

Александровъ

 

перенесъ

свою

 

деятельность

 

въ

 

Кубанскую

 

о5л.

 

въ

 

ставицу

 

Кущевскую, —

центръ

 

баптизма

 

и

 

Ново-Изральской

 

секты.

 

Въ

 

этой

 

станицѣ

 

2

года

 

Александровъ

 

открыто

 

и

 

смѣло,

 

на

 

глазахъ

 

благочиннаго

 

и

станпчныхъ

 

властей,

 

сѣялъ

 

сѣмева

 

своей

 

пагубной

 

секты

 

и

 

эти

сѣмена

 

его

 

лжеученія

 

принесли

 

плодъ:

 

теперь

 

въ

 

Кущевкѣ

 

мо-

литвенный

 

домъ

 

и

 

часто

 

при

 

торжественной

 

обстааовкѣ

 

совершает-

ся

 

Александровымъ

 

возмутительное

 

„купанге"

 

бѣдаыхъ

 

и

 

жалкихъ

совращенвыхъ

 

православвыхъ

 

въ

 

мутной

 

п

 

холодной

 

водѣ

 

р.

 

Ей

(ведавво

   

было

  

подобное

 

купаніе).

   

Такая

 

смѣлая

 

пропаганда

   

со
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стороны

 

Александрова

 

и

 

его

 

послѣдователей

 

повліяла

 

гпбельнымъ

образомъ

 

на

 

мой

 

хуторъ

 

Подкущевскій,

 

смежный

 

съ

 

КущевкоЙ.

Александровъ,

 

живя

 

въ

 

Донской

 

епархіи

 

въ

 

х.

 

Большой- Возинвѣ,

имѣетъ

 

много

 

звакомыхъ

 

въ

 

моемъ

 

хуторѣ

 

и

 

во

 

время

 

своихъ

наѣздовъ

 

въ

 

Кущевку

 

бываетъ

 

и

 

почуетъ

 

у

 

моихъ

 

прихожанъ.

Такіе

 

его

 

хищвическіе

 

наѣзды

 

и

 

послужили

 

причиной

 

укловенія

отъ

 

православія,

 

правда

 

лпцъ

 

бывшпхъ

 

раньше

 

отщепенцами

 

отъ

православной

 

церкви

 

(за

 

2

 

года

 

ушло

 

по

 

прошенію

 

4

 

лица— 1

бывшій

 

молокавивъ

 

и

 

3

 

отщепенца.

 

Въ

 

1911

 

г.

 

Д.

 

И.

 

Граціан-

скій

 

послѣ

 

своей

 

миссіонерской

 

бесѣды

 

въ

 

моемъ

 

храмѣ

 

такъ

 

мнѣ

заявилъ:

 

„Батюшка,

 

при

 

такой

 

близости

 

Кущевскаго

 

сектавтскаго

смертоноснаго

 

яда,

 

въ

 

вашемъ

 

приходѣ

 

нужно

 

ожидать

 

случаевъ

уклоненія

 

изъ

 

православія,

 

во

 

вы

 

ве

 

смущайтесь,

 

такъ

 

вакъ

 

это

почти

 

вездѣ

 

бываетъ;

 

если

 

вы

 

энергично

 

будете

 

бороться

 

съ

 

бап-

тистами,

 

то

 

увлѳченіе

 

сектой

 

замретъ

 

и

 

ве

 

будетъ

 

имтлъ

 

успѣха".

Эти

 

слова

 

г.

 

Граціанскаго

 

исполнились.

Послѣ

 

бесѣды

 

его

 

въ

 

19 11

 

г.

 

я

 

немедленно

 

же

 

открылъ

 

у

себя

 

Миссіонерскій

 

Кружокъ

 

изъ

 

20

 

человѣкъ,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

есть

члены

 

и

 

изъ

 

Кущевки.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

составѣ

 

Кружка

 

есть

 

люди

бѣдные,

 

то

 

я

 

исхлопоталъ

 

изъ

 

Донского

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

5

 

бѳзплатныхъ

 

русскихъ

 

Толковыхъ

 

Библій

 

для

 

5

 

членовъ,

 

а

остальные

 

15

 

пріобрѣлп

 

себѣ

 

библіи.

 

Занятія

 

съ

 

членами

 

кружка

проходили

 

при

 

болыпомъ

 

стеченіи

 

народа;

 

какъ

 

изъ

 

х.

 

Подкущев-

скаго,

 

такъ

 

и

 

Кущевки

 

бываютъ

 

слушатели

 

съ

 

5-тп

 

до

 

8

 

час.

вечера,

 

причемъ

 

въ

 

перерывахъ

 

всѣ

 

слушатели

 

лекцій

 

поютъ

вромѣ

 

цервовныхъ

 

пѣспопѣній

 

еще

 

духовный

 

пѣсви

 

православныхъ

христіанъ.

 

Эти

 

пѣснп

 

составлены

 

мпссіонеромъ

 

г.

 

Екатеринодара,

Куб.

 

обл.,

 

священникомъ

 

Николаемъ

 

Розановымъ

 

и

 

переложены

 

ва

ноты

 

учителемъ

 

Ставропольскаго

 

Епархіальнаго

 

Училища

 

Тихо-

мировыми

 

Эти

 

пѣсни

 

желательно

 

пѣть

 

въ

 

противовѣсъ

 

сектавт-

скимъ

 

пѣсвямъ

 

въ

 

каждомъ

 

сектавтскомъ

 

прпходѣ

 

въ

 

школѣ

 

и

дома.

 

У

 

меня

 

въ

 

школѣ

 

во

 

время

 

занятій

 

съ

 

члевами

 

кружка

 

по

вторникамъ

 

и

 

четвергамъ

 

уже

 

поются

 

слѣдующія

 

духовный

 

пѣсви:

1)

 

„Тимнъ

 

св.

 

церкви".

Господь

 

Христосъ

 

создалъ

 

намъ

 

Домъ,
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То

 

Церковь

 

всесвятая.

И

 

семь

 

столбовъ

 

есть

 

въ

 

домѣ

 

томъ,

Въ

 

нихъ

 

тайпа

 

неземвая.

На

 

тѣхъ

 

тапвственныхъ

 

столбахъ

Мы

 

строимъ

 

все

 

спасенье,

Они

 

родятъ

 

въ

 

людскихъ

 

ссрдцахъ

Св.тое

 

обновленіе.

Они

 

опорой

 

служатъ

 

тамъ,

Гдѣ

 

жаждутъ

 

покаянья,

Гдѣ

 

горько

 

жить

 

людскимъ

 

сердцамъ

Среди

 

невзгодъ

 

страданья.

О

 

братъ

 

заблуждшій

 

и

 

больной,

Спѣши

 

въ

 

тотъ

 

домъ

 

спасенья,

Найдешь

 

ты

 

тамъ

 

душѣ

 

покой

И

 

сердцу

 

обновлевіѳ.

Такъ

 

какъ

 

вечернія

 

чтенія

 

посѣщаются

 

сектантами,

 

часто

вступающими

 

въ

 

пренія,

 

то

 

по

 

окончаніи

 

послѣднихъ

 

словъ

 

этой

духовной

 

пѣсни,

 

я

 

обращаюсь

 

къ

 

сектавтамъ

 

съ

 

словами:

 

„братъ

заблуждшій

 

и

 

больвой!

 

зачѣмъ

 

ты

 

ушѳлъ

 

изъ

 

Дома

 

Божія?

 

спѣши

опять

 

въ

 

этотъ

 

Домъ".

 

Это

 

мѣсто

 

особенво

 

вліяетъ

 

на

 

сектан-

товъ,

 

а

 

православные

 

съ

 

умиленіемъ

 

иоютъ

 

эти

 

слова.

 

Музыка

втой

 

пѣсви

 

чудная

 

и

 

сильно

 

вліяетъ

 

на

 

душу

 

слушателей.

Другую

 

пѣснь

 

распѣваемъ

 

на

 

текстъ.

2)

 

„ІІріидите

 

ко

 

Мнѣ

 

всѣ

 

тру

оісдаюгціеся

 

и

 

обремененные

 

и

 

Я

 

упокою

васъ

 

(Матѳ.

 

11,

 

28).

Братья!

 

пріидите,

Насъ

 

Господь

 

зоветъ,

Радость

 

пріимите,

Миръ

 

Онъ

 

намъ

 

даетъ.

*

 

#
*

Сердцемъ

 

кто

 

страдаетъ,

Кто

 

скорбитъ

 

душой,

Всѣхъ

 

Овъ

 

утѣгааетъ,

Всѣмъ

 

даетъ

 

покой.
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Uc-ловъ

 

міръ

 

страдавій,
Жвзвенныхъ

 

скорбей,

Тщетвыхъ

 

ожпданій

И

 

тосклпвыхъ

 

дней.

Богь

 

же

 

утѣшевье

Въ

 

горести

 

людской,

Свѣтъ

 

и

 

осцѣленье

Всѣхъ

 

больвыхъ

 

душой.
*

  

*
*

На

 

землѣ

 

безбожье

И

 

царитъ

 

порокъ,

Міръ

 

исполневъ

 

ложью,

Отъ

 

Христа

 

далекъ.

Господи!

 

Ты — сила

Намъ

 

въ

 

земвыхъ

 

сворбяхъ,

Дай

 

же,

 

чтобъ

 

въ

 

могилу

Не

 

сойти

 

въ

 

грѣхахъ!

*

  

*
*

Братъ,

  

настало

 

врема

Господа

 

принять,

И

 

святое

 

бреия

На

 

себя

 

поднять!

Всюду

 

грѣхъ

 

и

 

страсть,

Злой

 

поровъ

 

царптъ,

Богъ

 

же

 

отъ

 

напасти

Вѣрвыхъ

 

сохранить.

*

 

#
*

Братья,

 

приступайте,

Богь

 

зоветъ

 

людей;

Души

 

очищайте

Отъ

 

грѣховъ,

 

страстей,

Горько

 

вто

 

страдаетъ,

Болевъ

 

вто

 

душой,

Всѣхъ

 

Овъ

 

утѣшаетъ,

Всѣмъ

 

даетъ

 

повой!



—

 

143

 

—

Умилительное

 

пѣніе

 

этой

 

духовной

 

пѣсни,

 

ея

 

прочувствован-

ный

 

слова

 

вызываютъ

 

на

 

глазахъ

 

православныхъ

 

слезы

 

поваянія
и

 

спврушенія

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ.

 

Еще

 

долженъ

 

упомянуть

 

о

 

томъ,

какое

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

получается

 

въ

 

душахъ

 

вѣрующихъ

 

отъ

всеобщаго

 

пѣнія

 

стихиэы

 

св.

 

Кресту:

 

„Господи!

 

оружіе

 

на

 

дг-

авола

 

крестъ

 

Твой

 

далъ

 

ecu

 

намъ,

 

трепещетъ

 

бо

 

и

 

тря-

сется,

 

ne

 

терпя

 

взирати

 

на

 

силу

 

еео,

 

яка

 

мертвыя

 

воз-

ставляетъ

 

и

 

смерть

 

упраздни;

 

сего

 

ради

 

покланяемся

погребенію

 

Твоему

 

и

 

возстанію".

 

22

 

го

 

октября

 

с.

 

г.,

 

когда

 

я

ожидалъ

 

къ

 

себѣ

 

г-на

 

Александрова

 

на

 

публичную

 

бесѣду,

 

я

 

при

мвогочисленномъ

 

собраніи

 

народа

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ

 

провелъ

 

бесѣду

„о

 

почитанги

 

св.

 

Креста

 

и

 

о

 

крестномъ

 

Знаменіи".

 

Во

время

 

этой

 

пространной

 

бепѣды

 

я

 

со

 

всѣми

 

слушателями

 

пропѣдъ

ва

 

8

 

гласъ

 

вышеозначенную

 

стихиру

 

св.

 

Кресту,

 

тавъ

 

спльао

 

по-

взінвшую

 

на

 

бывшихъ

 

въ

 

храмѣ

 

сектантовъ,

 

что

 

они

 

отъ

 

угры-

зевія

 

соііѣсти

 

отошли

 

назадъ

 

изъ

 

пнрвыхъ

 

рядовъ,

 

а

 

православные

до

 

спхъ

 

поръ

 

просятъ

 

переписать

 

имъ

 

эту

 

молитву,

 

заставившую,

кавъ

 

овп

 

говорятъ,

 

трепетать

 

ихъ

 

сердце.

 

Отъ

 

души

 

совѣтую

 

и

другимъ

 

эту

 

стихиру

 

разучить

 

и

 

пт»ть

 

въ

 

храиъ

 

всѣмъ

 

народомъ.

Что

 

же

 

касается

 

сборника

 

духовныхъ

 

пъсевъ

 

священника

 

Розано-

ва,

 

то

 

я

 

по

 

опыту

 

свидѣтельотвую,

 

что

 

эти

 

пѣснн

 

вполвт»

 

отвѣ-

чаютъ

 

покаянвому

 

клику

 

православной

 

вѣрующей

 

русской

 

души

и

 

могутъ

 

неотразимо

 

вліять

 

на

 

успленіе

 

и

 

поддержаніе

 

религіи

 

въ

оравославномъ

 

народѣ.

 

Поэтому

 

мой

 

совѣтъ

 

выписывать

 

этотъ

сборникъ

 

отъ

 

издателя

 

священника

 

миссіонера

 

H.

 

Розанова

 

изъ

г.

 

Евнтеринодира,

 

Куб.

 

обл.,

 

цѣва

 

этому

 

сборнику

 

2

 

р.

Теперь

 

перейду

 

къ

 

тому,

 

какую

 

иользу

 

за

 

2

 

года

 

принесли

мои

 

вечернія

 

занятія

 

съ

 

членами

 

Кружка.

 

Имт>и

 

у

 

себя

 

библіи

 

и

массу

 

руководства

 

члены

 

ревнители

 

настолько

 

освоились

 

съ

 

изу-

ченіемъ

 

Слова

 

Божія,

 

что

 

не

 

такъ

 

давно

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

Ку-

Щевкѣ

 

имѣлъ

 

бесѣду

 

съ

 

баптиотомь

 

и

 

свою

 

бѳсѣду

 

просто,

 

какъ

иогъ,

 

изложилъ

 

письменно.

 

Его

 

бесѣду

 

я

 

съ

 

членами

 

Кружка

 

по-

дробно

 

на

 

вечернихъ

 

занятіяхъ

 

разбиралъ

 

и

 

выразилъ

 

ему

 

искрен-

нюю

 

благодарность

 

m

 

его

 

ревность

 

о

 

иѣрѣ

 

православной.

 

Эту

 

бе-

сЪДУ

 

я

 

постараюсь

 

пропечатать

 

въ

 

слѣдующемъ

 

H

 

Епархіальвыхъ



—

 

144

 

—

Вѣдомостей.

 

Остальные

 

члены

 

ревнители

 

также

 

могутъ

 

постоять

за

 

вѣру

 

православную,

 

а

 

также

 

разобраться

 

по

 

бпбліи.

 

Теперь
уже

 

сектанты

 

попрятали

 

свои

 

ядовитый

 

головы

 

иб

 

оятся

 

даже

 

хо-

дить

 

на

 

вечервія

 

занятія,

 

гдѣ

 

часто

 

отъ

 

своихъ

 

же

 

хуторянъ

 

вы-

слушиваютъ

 

замѣчанія

 

относительно

 

ихъ

 

упорства

 

и

 

искаженія
текстовъ

 

священваго

 

писавія.

 

Дай

 

Господи,

 

чтобы

 

въ

 

каждомъ

ревнителѣ

 

горѣлъ

 

огонь

 

любви

 

въ

 

Слову

 

Божію

 

и

 

чтобы

 

вѣра

 

его

была

 

подобна

 

вѣрѣ

 

первыхъ

 

христіанъ,

 

полагавшихъ

 

свою

 

жизнь

За

 

вѣру

 

Христову.

Хутора

 

Подкущевскаго

 

свягценникъ

 

Петръ

 

Агарковъ.

Оостояніе

 

'русскаго

 

государства

  

прѳдъ

вступленіемъ

 

на

 

престолъ

 

Михаила

 

Ѳе-

одоровича

   

и

  

участіе

   

представителе^

1|еркви

 

въ

 

прекращении

 

смуты.

(Продолженіе).

Осажденный

 

со

 

всѣхъ

 

^

 

сторонъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

невидимо-

му

 

оставленный

 

своимъ

 

народомъ,

 

Шуйскій

 

сталъ

 

искать

помощи

 

у

 

сосѣднихъ

 

государей

 

и

 

обратился

 

за

 

нею

 

къ

Швеціи,

 

которая,

 

при

 

своей

 

враждѣ

 

къ

 

Польшѣ,

 

согласи-

лась

 

на

 

то.

 

Для

 

переговоровъ

 

со

 

шведами

 

былъ

 

посланъ

племянникъ

 

царя

 

князь

 

Михаилъ

 

Скопинъ-Шуйскій,

 

весьма

даровитый

 

и

 

многообѣщающій

 

молодой

 

человѣкъ.

 

Благодаря
этой

 

помощи

 

и

 

народной

 

поддержкѣ,

 

Скопивъ-Шуйскій
весною

 

1609

 

г.,

 

поразивъ

 

сторонниковъ

 

самозванца

 

въ

двухъ

 

битвахъ,

 

приблизился

 

къ

 

Москвѣ,

 

заставилъ

 

поляковъ

снять

 

осаду

 

Троицкаго

 

монастыря,

 

бѣжать

 

отъ

 

Тушина
самозванца

 

и

 

освободилъ

 

отъ

 

разобщенія

 

съ

 

Россіей

 

Москву,
куда

 

и

 

вступидъ

 

съ

 

величайшимъ

 

торжествомъ,

 

какъ

 

вождь

народа.
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Но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

лучшіе

 

Московскіе

 

люди

 

возла-

гали

 

свои

 

надежды

 

на

 

этого

 

героя,

 

заслужившаго

 

всеобщее
уваженіе

 

и

 

любовь,

 

онъ

 

скоро

 

неожиданно

 

умеръ.

Смерть

 

Скопина-Шуйскаго

 

была

 

великимъ

 

несчастіемъ
для

 

Россіи,

 

очутившейся

 

теперь

 

снова

 

въ

 

ужасномъ

 

ноло-

женіи.

 

Одновременно

 

съ

 

его

 

движеніемъ

 

отъ

 

Новгорода

 

съ

наемными

 

шведскими

 

войсками,

 

съ

 

запада

 

вступилъ

 

въ

 

Рос-
сію

 

польскій

 

король

 

Сигизмувдъ

 

III,

 

искавшій

 

повода

 

вмѣ-

шаться

 

въ

 

русскую

 

смуту

 

и

 

захватить

 

важный

 

городъ

Смоленскъ.

 

Осадивъ

 

послѣдній,

 

онъ

 

послалъ

 

къ

 

Москвѣ

 

съ

войскомъ

 

лучшаго

 

изъ

 

своихъ

 

полководцевъ

 

Жолкевскаго,
противъ

 

котораго

 

русскіе

 

выступили

 

подъ

 

начальствомъ

 

не-

способнаго

 

царскаго

 

брата

 

Дмитрія

 

Шуйскаго

 

и

 

были

 

раз-

биты.

 

Послѣ

 

этого

 

въ

 

Москвѣ

 

произошло

 

волневіе

 

народа,

во

 

требовавію

 

котораго

 

Василій

 

Шуйскій

 

долженъ

 

былъ
отказаться

 

отъ

 

престола;

 

верховная

 

власть

 

перешла

 

вре-

мевво

 

къ

 

Боярской

 

думѣ,

 

которая

 

должна

 

была

 

рѣшить

вопросъ

 

объ

 

избраніи

 

царя.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

Жолкевскій,
провозглашая

 

русскимъ

 

царемъ

 

польскаго

 

королевича

 

Вла-
дислава,

 

пошелъ

 

къ

 

Москвѣ,

 

куда

 

также

 

спѣшилъ

 

изъ

 

Ка-
луги

 

и

 

самозванецъ,

 

надѣявшійся,

 

что

 

москвичи

 

въ

 

край-

ности

 

скорѣе

 

признаютъ

 

царемъ

 

его,

 

чѣмъ

 

польскаго

 

коро-

левича.

Положеніе

 

Боярской

 

думы

 

было

 

затруднительно:

 

со-

звать

 

соборъ,

 

чтобы

 

избрать

 

царя

 

всею

 

русскою

 

землею

ве

 

было

 

возможности,

 

также

 

не

 

возможно

 

было

 

одновременно

отбиваться

 

отъ

 

поляковъ

 

и

 

Лжедимитрія

 

II,

 

на

 

сторонѣ

котораго

 

былъ

 

простой

 

народъ,

 

можетъ

 

быть,

 

отчасти

 

вѣ-

рившій

 

словамъ

 

самозванца.

 

Изъ

 

боязни

 

подпасть

 

подъ

власть

 

казацкому

 

вору,

 

бояре

 

и

 

служилые

 

люди

 

рѣшились

призвать

 

на

 

престолъ

 

Владислава,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

принялъ

 

православную

 

вѣру,

 

не

 

снооился

 

по

 

дѣламъ

 

ея

 

съ

папою,

 

казнилъ

 

отступниковъ

 

отъ

 

православія,

 

держался

русскихъ

 

обычаевъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Для

 

окончательныхъ

 

перегово-

ровь

   

съ

 

королемъ

   

по

 

этому

   

дѣлу

 

отправлено

 

было

   

подъ
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Смоленскъ

 

особое

 

посольство,

 

состоящее

 

изъ

 

митрополита

Филарета

 

(съ

 

келаремъ

 

Троицкой

 

Лавры

 

Аврааміемъ

 

Пали-
цынымъ),

 

кв.

 

Голицына

 

и

 

большой

 

свиты

 

изъ

 

духовныхъ

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ.

 

Скоро

 

потомъ

 

сторонвики

 

польской

партіи,

 

услыхавши,

 

что

 

приверженцы

 

Лжедимитрія

 

хотятъ

впустить

 

его

 

тайно

 

въ

 

Москву,

 

предложили

 

Жолкевскому
занять

 

городъ

 

своими

 

войсками.

 

Такимъ

 

образомъ

 

столица

государства

 

съ

 

ея

 

правительствомъ

 

оказалась

 

во

 

власти

поляковъ.

Все

 

это

 

было

 

несравненно

 

важнѣе

 

прежнихъ

 

успѣховъ

поляковъ,

   

стремившихся

    

ради

 

своихъ

   

политическихъ

 

вы-

годъ

 

поддержкою

 

смуты

 

ослабить

 

Россію.

 

Уже

 

не

  

искатели

приключевій,

 

не

 

случайные

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

временные

смутотворцы

   

действовали

 

въ

 

Россіи;

 

теперь

 

сталъ

   

господ-

ствовать

 

въ

 

ней

 

враждебный

 

ей

 

сосѣдній

 

народъ

 

съ

 

своими

организованными

    

войсками,

   

который

   

хозяйничалъ

 

въ

 

ней

вмѣстѣ

 

съ

    

измѣвннками.

 

Оеиротѣвшіе,

   

безъ

 

царя,

   

русскіе
люди

   

были

    

разорены

 

и

    

постоянно

 

должны

 

были

  

бояться

за

 

свою

 

честь

   

и

 

жизнь.

 

Къ

 

довершенію

 

всего

 

стало

 

скоро

извѣстно,

 

что

   

преданный

   

до

 

фанатизма

 

католицизму

  

Сиги-
змундъ

 

III

 

не

   

соглашается

 

отпустить

 

своего

 

сына

 

въ

 

Мос-
кву

 

на

 

извѣстныхъ

  

условіяхъ,

 

самъ

 

думаетъ

 

сдѣлаться

 

рус-

скимъ

 

царемъ

 

и

 

уже

 

началъ

 

раздавать

 

помѣстья

 

слѵжилымъ

людямъ.

 

Но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

всѣ

 

повидимому

 

изнемогали,

на

   

Руси

 

повѣяло

    

новымъ

  

духомъ.

 

Какъ

 

лучи

 

зари

  

предъ

восходомъ

 

солнца

 

постепенно

 

прогоняютъ

 

туманъ

 

и

 

ночную

тьму,

 

такъ

 

и

    

любовь

 

къ

 

своей

 

вѣрѣ

 

и

 

родинѣ,

 

какъ

 

искра

Божія,

 

начала

 

постепенно

 

разгораться

 

въ

 

сердцахъ

 

русска-

го

 

народа

 

и

 

прогонять

   

его

 

затменіе

 

и

 

скоро

 

затѣмъ

 

разго-

релась

 

яркимъ

 

пламенемъ.

  

Такія

 

явленія,

 

какъ

 

угрожавшая

народу

 

гибель

 

родной

    

вѣры

 

и

 

государства,

 

были

 

слишкомъ

ясны

   

для

 

всякаго

   

русскаго

 

и

    

ве

 

могли

   

повліять

 

на

 

его

чувства.

   

Поэтому

    

призывъ

 

къ

 

спасенію

 

вѣры

 

и

 

отечества

способенъ

 

былъ

 

пробудить

 

силы

 

русскаго

 

народа

 

и

 

поднять

его

 

на

 

борьбу

 

съ

 

его

 

врагомъ.
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И

 

этотъ

 

призывъ

 

раздался

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

Хри-
стовой

 

церкви,

 

во

 

главѣ

 

которыхъ

 

стоялъ

 

бывшій

 

въ

 

то

время

 

патріархъ

 

Гермогееъ

 

(*).
Святитель

 

Гермогенъ,

 

избранный

 

на

 

патріаршій

 

пре

столь

 

Василіемъ

 

Шуйскимъ,

 

былъ

 

мулсъ

 

святой

 

жизни,

непреклонной

 

силы

 

характера,

 

непоколебимый

 

столпъ

 

цер-

кви

 

и

 

государства.

 

Хотя

 

онъ

 

и

 

не

 

питалъ

 

личнаго

 

распо-

ложенія

 

къ

 

Шуйскому,

 

но

 

при

 

появденіи

 

самозванца

 

его

личныя

 

отношеніи

 

не

 

помѣгаали

 

ему

 

твердо

 

стоять

 

за

 

Шуй-
скаго,

 

какъ

 

царя

 

вѣнчаннаго.

 

И

 

ранѣе

 

онъ

 

указывалъ

 

на

опасность

 

для

 

православія

 

со

 

стороны

 

поляковъ

 

и

 

призы-

валъ

 

всѣхъ

 

мужественно

 

защищать

 

вѣру

 

и

 

отечество.

 

Ког-
да

 

же

 

стало

 

извѣстно

 

о

 

намѣреніи

 

Оигизмунда

 

овладѣть

Московскимъ

 

государствомъ,

 

Гермогенъ

 

еще

 

настойчивѣе

устно

 

и

 

грамотами

 

сталъ

 

убѣждать

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

высту-

пить

 

на

 

борьбу

 

съ

 

врагами

 

ихъ

 

вѣры

 

и

 

родины.

 

Онъ

 

не

отказался

 

отъ

 

этого

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

измѣнникъ

 

Салты-
вовъ

 

угрожалъ

 

ему

 

ножомъ,

 

а

 

поляки

 

посадили

 

его

 

въ

темницу.

Въ

 

такомъ

 

лее

 

духѣ

 

дѣйствовалъ

 

и

 

митрополитъ

 

Фи-
ларетъ,

 

отецъ

 

будущаго

 

царя,

 

показапшій

 

собою

 

примѣръ

добраго

 

и

 

твердаго

 

пастыря,

 

не

 

убоявгаагося

 

враговъ,

 

ког-

да

 

на

 

Ростовъ

 

напали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

поляками

 

воровскія

 

шай-

ки.

 

Когда

 

же

 

его

 

отправили

 

во

 

главѣ

 

посольства

 

къ

 

Сиги-
зиунду

 

съ

 

предложеніемъ

 

царскаго

 

вѣнца

 

его

 

сыну

 

Влади-
славу

 

на

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ,

 

Филаретъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

труд-

номъ

 

дѣлѣ

 

велъ

 

себя,

 

какъ

 

вѣрный

 

сынъ

 

отечества:

 

ни

хитрыя

 

оболыценія,

 

ни

 

льстивыя

 

обѣщанія,

 

ни

 

угрозы

 

не

могли

 

поколебать

 

его

 

твердости.

(*)

 

Патр.

 

Гермогенъ

 

былъ,

 

по

 

разсказамъ,

 

Донскимъ

 

казакомъ;

 

за-

тѣмъ

 

онъ

 

сдѣлался

 

священникомъ

 

въ

 

г.

 

Казани

 

и

 

первый

 

удостоился,

 

съ

благословёнія

 

тогдашняго

 

владыки

 

Казанскаго

 

Іерѳміи,

 

принять

 

въ

 

свои

Руки

 

и

 

перенести

 

въ

 

ближайшую

 

церковь

 

новоявленную

 

икону

 

Божіей
Матери,

 

именуемую

 

Казанскою.

 

Послѣ

 

того

 

онъ

 

принялъ

 

монашество

и

 

достигъ

 

высокихъ

 

іерархич,

 

степеней.
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За

 

вѣру

 

и

 

граждански

 

порядокъ

 

ревностно

 

стояли

 

и

другіе

 

святители

 

и

 

пастыри

 

церкви:

 

слово

 

ихъ

 

действовало
на

 

народъ,

 

и

 

сами

 

они

 

большею

 

частью

 

были

 

страдальцами

за

 

свою

 

ревность.

 

Такъ,

 

Тверской

 

архіеп.

 

Ѳеоктистъ

 

такъ

воодушевилъ

 

свою

 

паству,

 

что

 

мятежный

 

войска

 

(въ

 

1606

 

г.)

были

 

отбиты

 

отъ

 

Твери,

 

но

 

когда,

 

чрезъ

 

два

 

года,

 

городъ

все-же

 

былъ

 

взять

 

врагами,

 

святитель

 

попалъ

 

въ

 

плѣвъ

тугаивцамъ

 

и

 

тамъ

 

былъ

 

убитъ.

 

Еп.

 

Коломенскаго

 

Іосифа
за

 

сопротивленіе

 

самозванцу

 

шайки

 

Лисовскаго

 

всюду

 

вла-

чили

 

съ

 

собою

 

и

 

привязывали

 

къ

 

пушкѣ,

 

когда

 

осаждали

какой-либо

 

городъ,

 

чтобы

 

устрашить

 

другихъ.

Галактюнъ,

 

архіеп.

 

Сузіальскій,

 

скончался

 

въ

 

изгнавіи,
но

 

не

 

хотѣлъ

 

молиться

 

за

 

самозванца.

 

Протопопъ

 

Николь-
ская)

 

собора

 

г.

 

Зарайска

 

(Рязая.

 

г.)

 

Димитрій

 

укрѣплялъ

горожанъ

 

въ

 

вѣрности

 

законному

 

царю,

 

не

 

допустилъ

 

до

присяги

 

тушинскому

 

вору

 

и

 

всѣхъ

 

благосдовлялъ

 

на

 

смерть

за

 

правое

 

дѣло.

Высокими

 

патріотическими

 

подвигами

 

отличались

 

и

 

мо-

настыри.

 

Еще

 

въ

 

началѣ

 

царствованія

 

Шуйскаго

 

Троицко-
Сергіевская

 

Лавра

 

пожертвовала

 

государству

 

18

 

т.

 

руб.,

 

а

всего

 

въ

 

теченіѳ

 

смутнаго

 

времени

 

ею

 

пожертвовано

 

до

65

 

т.,

 

кромѣ

 

множества

 

сосудовъ

 

и

 

утвари.

 

Потомъ

 

съ

сентября

 

1607

 

г.

 

ей

 

пришлось

 

выдерживать

 

продолжитель-

ную

 

"и

 

трудную

 

осаду

 

30000

 

польскаго

 

войска

 

подъ

 

началь-

ствомъ

 

Сапѣги

 

и

 

Лисовскаго,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

самой

 

Лаврѣ

находилось

 

около

 

300

 

человѣкъ

 

братіи,

 

отрядъ

 

царскихъ

ратниковъ

 

и

 

нѣсколько

 

сотъ

 

другихъ

 

пришельцевъ,

 

преиму-

щественно

 

изъ

 

окрестныхъ

 

монастырскихъ

 

селъ,

 

всего

 

не

болѣе

 

2500

 

человѣкъ.

 

Но

 

и

 

эта

 

малочисленная

 

дружина,

подкрѣпляемая

 

предстательствомъ

 

и

 

явленіями

 

преп.

 

Сергія,
воодушевляемая

 

примѣрами

 

и

 

молитвами

 

иноковъ

 

и

 

наста-

вленіями

 

архим.

 

лавры

 

Іоасафа,

 

съ

 

успѣхомъ

 

отражала

 

всѣ

нападенія

 

враговъ.

 

16

 

мѣсяцевъ

 

продолжалась

 

осада,

 

много

лишѳній

 

и

 

скорбей

 

претерпѣла

 

обитель,

 

но

 

съ

 

помощью

 

Божь-
ей

 

устояла

   

и

  

не

 

сдалась

 

ляхамъ

 

и

 

самозванцу.

   

Несмотря
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ва

 

крайность

 

своего

 

положенія,

 

Троицкій

 

монастырь

 

и

 

въ

послѣдующее

 

время

 

не

 

только

 

не

 

отказывалъ

 

въ

 

пристани-

щѣ

 

приходившимъ

 

къ

 

нему

 

несчастнымъ,

 

но

 

употреблялъ

 

всѣ

свои

 

матеріальныя

 

и

 

нравствениыя

 

средства

 

и

 

всѣ

 

усилія,
чтооы

 

оживить

 

страдальцевъ

 

за

 

родину

 

или

 

подать

 

имъ

 

слово

утѣгаенія

 

въ

 

послѣднія

 

минуты

 

жизни.

 

Подобныя

 

же

 

жер-

твы

 

приносили

 

и

 

другіе

 

монастыри:

 

Кирилловъ

 

монастырь

обратился

 

въ

 

крѣпость

 

и

 

5

 

лѣтъ

 

выдерживалъ

 

осады

 

при-

ходившихъ

 

сюда

 

полчищъ;

 

Соловецкій

 

монастырь

 

пере-

слалъ

 

въ

 

Москву

 

болѣе

 

17

 

т.

 

руб.;

 

Спасо-Прилуцкій

 

отдалъ

всю

 

свою

 

наличную

 

казну,

 

и

 

т.

 

д.

Можно

 

вообще

 

указать

 

и

 

еще

 

много

 

примѣровъ

 

тому,

какъ

 

лица

 

духовныя

 

и

 

свѣтскія,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

охвативша-

го

 

ихъ

 

религіозно-аатріотическаго

 

духа,

 

жертвовали

 

тогда

не

 

только

 

своимъ

 

имуществомъ,

 

но

 

и

 

жизнью

 

ради

 

спасенія
поруганной

 

,вѣры

 

и

 

родины.

 

Но

 

важнѣѳ

 

всѣхъ

 

матеріаль-
ныхъ

 

жертвъ

 

было

 

то

 

нравственное

 

вліяніе,

 

которое

 

произ-

водили

 

пастыри

 

церкви

 

на

 

народъ

 

какъ

 

своимъ

 

примѣромъ,

такъ

 

и

 

разсылаемыми

 

ими

 

по

 

всей

 

Россіи

 

религіозно-патріо-
тическими

 

воззвааіями,

 

которыми

 

старались

 

вызвать

 

русскихъ

ва

 

борьбу

 

съ

 

врагами

 

отечества.

Въ

 

городахъ

 

давно

 

уже

 

кипѣло

 

негодованіе

 

противъ

поляковъ.

 

Поэтому

 

естественно,

 

что

 

призывъ

 

къ

 

русскому

народу

 

съ

 

цѣлыо

 

возбудить

 

его

 

на

 

защиту

 

русской

 

вѣры

 

и

государственности

 

подѣйствовалъ

 

очень

 

могущественно.

 

Изъ
конца

 

въ

 

конецъ

 

переходили

 

грамоты

 

патр.

 

Гермогена

 

и

другихъ

 

лицъ,

 

читались

 

по

 

церквамъ

 

и

 

на

 

площадяхъ,

 

спи-

сывались

 

съ

 

нихъ

 

списки

 

и

 

отправлялись

 

съ

 

гонцами

 

въ

другія

 

мѣста;

 

каждый

 

городъ

 

передавалъ

 

другому

 

городу

приглашеніе

 

собраться

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

уѣздомъ

 

и

 

идти

 

на

выручку

 

русской

 

земли.

Вездѣ

 

люди

 

вооруяіались,

 

чѣмъ

 

могли,

 

жертвовали,

 

что

имѣли;

 

повсюду

 

давалась

 

присяга

 

дружно

 

и

 

крѣпко

 

стоять

за

 

православную

 

вѣру

 

и

 

за

 

Московское

 

государство,

 

не

 

цѣло-

вать

 

креста

 

польскому

 

королю,

 

не

 

сноситься

 

ни

 

съ

 

нимъ,

 

ни
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съ

 

поляками,

 

ни

 

съ

 

Литвою,

 

ни

 

съ

 

русскими

 

сторонниками

короля,

 

а

 

идти

 

ополченіемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

соотечест-

венниками

 

выручать

 

Москву

 

и

 

во

 

время

 

похода

 

не

 

дѣлать

смутъ,

 

не

 

грабить,

 

не

 

дѣлать

 

дурного

 

другимъ

 

лицамъ

 

и,

пребывая

 

въ

 

согласіи,

 

единодушно

 

заступаться

 

за

 

всѣхъ

русскихг,

 

пострадавшихъ

 

за

 

преданность

 

родивѣ.

 

Такимъ
образомъ

 

возстаніе

 

быстро

 

охватило

 

Нижвій-Новгородт,
Ярославль,

 

Владимірт ,

 

Кострому

 

и

 

др.

 

города.

 

Вездѣ

 

соби-

рались

 

и

 

по

 

приказанію

 

Ляпунова

 

стягивались

 

къ

 

Москвѣ.

Родное

 

чувство

 

заговорило

 

въ

 

сердцахъ

 

многих*,

 

даже

 

за-

вѣдомо

 

испорченных*

 

смутою

 

людей.

 

Народное

 

воодушевле-

віе

 

проникло

 

и

 

въ

 

Южвую

 

Украинскую

 

половину

 

Россіи.

 

Къ
Ляпунову

 

пристали

 

Тушинскій

 

бояринъ

 

Трубецкой

 

и

 

даже

перешедшій

 

было

 

къ

 

Оигизмувду

 

казацкій

 

атамавъ

 

Заруцкій.
По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

ополченцы

 

придвигались

   

къ

   

Mo-
сквѣ,

 

положеніе

 

находящихся

 

въ

 

ней

 

поляковъ

 

становилось

все

 

хуже

 

и

 

хуже.

   

Не

 

имѣя

   

возможности

   

сопротивляться

врагамъ,

 

поляки

 

зажгли

 

городъ,

 

а

 

сами

 

укрывались

 

въ

  

Ки-

тай-городѣ

 

и

 

Кремлѣ.

   

Стоявшіе

 

во

 

главѣ

 

ихъ

   

Гонсѣвскй

и

 

Салтыковъ

 

потребовали

 

отъ

 

патр.

 

Гермогева,

   

чтобы

 

он

 

I
своимъ

 

словомъ

   

пріостановилъ

 

народное

 

движеніе,

   

но

 

паѵ

 

!
ріахъ

 

благословил*

 

послѣднее,

   

а

 

на

 

поляков*

 

изрекъ

 

про- 1
клятіе,

 

за

 

что

 

посаженъ

 

былъ

 

въ

 

тюрьму,

 

гдѣ

 

терпѣлъ

   

го-

лодъ

 

и

 

оскорбленія.
Несмотря

 

однако-жъ

 

на

 

важный

 

успѣх*,

 

русское

 

народное

ополченіе

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

достигло

 

своей

 

цѣли.

 

Нор
борчизость

 

Ляпунова

 

въ

 

наборѣ

 

товарищей

 

скоро

 

возымі

свои

 

печальный

 

слѣдствія.

 

Наказывая

 

за

 

неповиновеніе

 

сві

вольных*

 

людей,

 

при

 

своемъ

 

горячемъ

 

характерѣ

 

и

 

нес.і>

жанности,

 

онъ

 

озлобил*

 

против*

 

себя

 

казаков*.

 

Какъ

 

с

вѣстно,

 

поляки

 

воспользовались

 

этим*

 

и

 

погубили

 

Ляпу во

Со

 

смертію

 

этого

 

вождя

 

народное

 

ополченіе,

 

лишен;

главы,

 

распалось,

 

не

 

достигнув*

 

своей

 

цѣли.

 

Крайне

 

тяже-

лое

 

положеніе

 

нашего

 

государства

 

ухудшилось.

   

Нравствен
ныя

 

и

 

матеріальеыя

 

силы

 

его

 

были

 

истощены

 

болѣе

 

тепе;
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чѣмъ

 

прежде,

 

а

 

иноземная

   

гроза

 

была

 

сильнѣе.

    

Польскій
король

 

овладѣлъ

 

Смоленском*,

    

послѣ

 

чего

 

поляки,

   

считая

Русь

 

совершенно

 

обезеиленною,

    

были

 

вполнѣ

 

увѣрены

   

въ

своем*

 

успѣхѣ

 

овладѣть

 

ею.

 

Польскіе

   

отряды

   

направились

к*

 

Москвѣ.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

бывшіе

   

наши

 

союзники,

 

шве-

ды,

 

измѣнили

 

русским*,

 

овладѣли

 

Новгородом*

 

и

   

выставили

своего

 

кандидата

 

на

 

русскій

  

престолъ— шведскаго

    

короле-

вича.

 

Самозван ческая

   

смута,

   

повидимому,

    

поекратившаяся

со

 

смертію

 

Тугаинскаго

   

вора,

 

стала

    

воскресать

 

и

 

прояви-

лась

 

в*

 

Поковѣ

 

и

 

другихъ

  

пунктахъ.

    

Холопы,

 

бѣглые

 

му-

жики

 

и

 

другіе

 

бродячіе

 

люди

    

по

    

прежнему

 

стали

   

произ-

водить

 

грабежи,

 

убійства

 

и

 

всякаго

 

рода

 

безчинства.

 

„И

 

бы-

ло

 

тог.іа

 

такое

   

лютое

 

время

 

гнѣва

 

Вожія,

   

что

 

впредь

   

не

чаяли

 

себѣ

 

спасенія",

   

говорить

 

одно

 

современное

 

сказаніе,
„чуть

 

не

 

вся

 

земля

 

Русская

  

опустѣла,

 

и

 

прозвали

   

старики

наши

 

это

 

лютое

 

время

 

„лихолѣтіемъ".

 

Но

 

непрерывный

 

рядъ

смут*

 

и

 

бѣдствій

 

не

 

сокрушил*

 

могучих*

 

сил*

 

русскаго

   

на-

рода,

   

но

 

только

 

возвысил*

   

его

   

религіозно-патріотическое
чувство,

 

привелъ

 

его

 

к*

 

сознанію

 

необходимости

 

пожертвовать

всѣмъ

 

для

 

спасенія

 

вѣры

 

и

 

государственнаго

 

порядка.

 

Яви-
лись

 

признаки

 

сознанія

 

необходимости

   

нравственнаго

   

очи-

щенія

 

людей;

 

вародъ,

   

не

 

видя

 

спасенія

 

для

 

себя

 

въ

   

обык-
новенных*

 

человѣческихъ

 

средствах*,

 

обратился

 

всѣмъ

 

серд-

цем*

 

къ

 

высшей

 

духовной

 

силѣ,

 

къ

 

Богу.

 

Въ

 

народѣ

 

въ

 

различ-

ныхъ

 

мѣстахъ

 

стали

 

ходить

 

разсказы

 

объ

 

откровеніяхъ

 

Вожіихъ
разнымъблагочестивымъ

 

людям*.

 

Такъ,

 

напр.,

 

распространился

слух*,

 

что

 

въ

 

Нижнемг-Новгородѣ

 

было

 

откровеніе

 

Божіе

 

нѣко-

ему

 

благочестивому

 

человѣку,

 

именемъ

 

Григорію,

 

который

 

ви-

Дѣлъ,

 

какъ

 

снялась

 

с*

 

его

 

дома

 

крыша,

 

и

 

свѣтъ

 

великій

 

освѣтилъ

его

 

комнату,

 

куда

 

явились

 

два

 

мужа

 

съ

 

проповѣдью

 

о

 

пока-

яніи

 

и

 

очищеніи

 

всего

 

государства.

 

Во

 

Владимірѣ

 

было

 

по-

добное

 

же

 

видѣніе.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

такихъ

 

разсказовъ

 

и

 

въ

виду

 

общаго

   

бѣдствія,

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

   

Московскаго
государства

 

установленъ

 

былъ

 

всеобщій

 

постъ,

 

даже

 

и

   

для

младенцев*.

 

Православные

   

христіане

 

постились,

   

говорить
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грамота,

 

„по

 

своему

 

изволенію".

 

Ошимъ

 

словом*,

 

русская

земля,

 

какъ

 

Ниневія,

 

каялась

 

и

 

нравственнымъ

 

очищеніемъ
своимъ

 

подготовляла

 

внѣшзее

 

очищеніе

 

отъ

 

враговъ

 

и

 

сму-

ты.

 

„Среди

 

немощи

 

человѣческой, — по

 

выраженію

 

историка

Соловьева, —слышался

 

голосъ

 

Вога

 

живаго,

 

мертвое

 

ожи-

влялось,

 

какъ

 

нѣкогда

 

предъ

 

очами

 

пророка;

 

кость

 

слагалась

съ

 

костью

 

и

 

облекалась

 

плотію,

 

и

 

вѣялъ

 

дух*".

 

„Бури

 

смут-

наго

 

времени

 

смели

 

людей,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

слабых*

 

нрав-

ственно,

 

способныхъ

 

колебаться,

 

шататься,

 

увлекаться

 

въ

разныя,

 

стороны

 

страстями

 

своими;

 

теперь

 

дѣло

 

дошло

 

до

людей

 

крѣпкихъ,

 

основных*,

 

которые

 

противопоставили

 

б г

рямъ,

 

поднятым*

 

врагами

 

внутренними

 

и

 

внѣшними,

 

несо-

крушимую

 

нравственную

 

твердость.

 

Какъ

 

Іерусалимъ

 

былъ

очищен*

 

послѣдними

 

людьми,

 

говорит*

 

лѣтописецт,

 

так*

 

и

въ

 

Московскомъ

 

государствѣ

 

послѣдніе

 

люди

 

собрались

 

и

пошли

 

против*

 

безбожныхъ

 

латинъ

 

и

 

противъ

 

своихъ

 

из-

мѣнниковъ"

 

(Ист.

 

Россіи

 

Соловьева

 

т.

 

ѴІГІ.)

 

Такъ

 

какъ

 

патр.

Гермогенъ

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

тюрьму

 

и

 

скоро

умеръ,

 

то

 

вдохновителями

 

народа

 

со

 

стороны

 

церкви

 

высту-

пили

 

стоявшіе

 

во

 

главѣ

 

знаменитой

 

обители

 

св.

 

преп.

 

Сер-

ия

 

архим.

 

Діонисій

 

и

 

келарь

 

Авраамій

 

Палицынъ,

 

показав-

шіе

 

вмѣстѣ

 

со

 

своею

 

братіею

 

удивительные

 

примѣры

 

стой-
кости,

 

терпѣнія,

 

мужества,

 

самоотверженности

 

и

 

любви

 

къ

ближнему.

 

Заботясь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

русскій

 

народъ

 

не

 

остав-

лялъ

 

борьбы

 

съ

 

поляками,

 

арх.

 

Діонисій

 

посадилъ

 

у

 

себя

 

въ

кельѣ

 

писцовъ

 

и

 

приказал*

 

писать

 

грамоты,

 

которыя

 

онъ

разсылалъ

 

по

 

разным*

 

горадамъ

 

и

 

селеніямъ

 

и

 

въ

 

которыхъ

онъ

 

увѣщевалъ

 

людей,

 

оставивъ

 

всякіе

 

„недоволы",

 

т.

 

е.

несогласія,

 

быть

 

въ

 

соединеніи

 

и

 

всѣмъ

 

за

 

одно

 

положить

свой

 

подвигъ

 

для

 

избавленія

 

христ.

 

православной

 

вѣры.

Въ

 

одной

 

изъ

 

такихъ

 

грамотъ

 

такъ

 

писалось:

 

„Прихо-
дить

 

конечная

 

погибель.

 

Все

 

разорено,

 

поругано,

 

безчислен-
ное

 

множество

 

народа

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

кончили

 

жизнь

подъ

 

лютыми,

 

горькими

 

муками.

 

Нѣтъ

 

пощады

 

ни

 

сЬдинамъ

 

мно-

голѣтнихъ

 

старцев*,

 

ни

 

сосущим*

 

молоко

 

младенцамъ.

 

Сжаль-
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тесь

 

надъ

 

нашею

 

погибелью,

 

чтобы

 

и

 

вас*

 

самих*

 

не

 

постигла

лютая

 

смерть.

 

Бога

 

ради,

 

пусть

 

весь

 

народ*

 

положит*

 

под-

виг*

 

страданія,

 

чтобы

 

всѣмъ

 

православным*

 

людям*

 

быть

в*

 

соединеніи;

 

и

 

вы,

 

служилые

 

люди,

 

поспѣшайте

 

без*

 

ма-

лѣйшаго

 

замедленія

 

к*

 

Москвѣ,

 

въ

 

сход*

 

кь

 

боярам*,

 

вое-

водам*

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

православным*

 

христіанамъ.

 

Сами

 

знае-

те,

 

что

 

всякому

 

дѣлу

 

надлежит*

 

одно

 

время,

 

безвременное

же

 

всякому

 

дѣлу

 

начинаніе

 

бывает*

 

суетно

 

и

 

безплодно.

Если

 

и

 

есть

 

въ

 

вашихъ

 

предѣлахъ

 

недовольные,

 

Бога

 

ради

отложите

 

то.

 

на

 

время,

 

чтоб*

 

всѣмъ

 

нам*

 

единодушно

 

по-

трудиться

 

для

 

избавленія

 

православной

 

вѣры

 

от*

 

врагов*,

пока

 

к*

 

вимъ

 

помощь

 

не

 

пришла.

 

Смилуйтесь

 

и

 

умилитесь

и

 

поспѣшите

 

на

 

это

 

дѣло;

 

помогите

 

ратными

 

людьми

 

и

казною,

 

чтобы

 

собранное

 

теперь

 

здѣсь

 

под*

 

Москвою

 

воин-

ство

 

от*

 

скудости

 

не

 

разошлось.

 

О

 

том*

 

много

 

и

 

слезно

всѣмъ

 

народом*

 

христіанскимъ

 

бьем*

 

вам*

 

челом* ".
Под*

 

вліяніемъ

 

таких*

 

воззваній

 

составилось

 

новое

 

и

 

по-

слѣднее

 

народное

 

ополченіе.

 

Во

 

главѣ

 

его

 

из*

 

свѣтскихъ

людей

 

стали

 

Нижегородскій

 

земскій

 

староста

 

Козьма

 

Минин*, .

въ

 

своей

 

сильной

 

рѣчи

 

убѣждавгаій

 

своих*

 

сограждан*

 

не

пожалѣть

 

ни

 

себя

 

самих*,

 

ни

 

своего

 

имущества

 

ради

 

спасе-

нія

 

отечества,

 

и

 

кн.

 

Пожарскій,

 

прославившійся

 

своею

 

храб-
рости

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

поляками.

 

Будучи

 

сами

 

чистымл

 

от*

какихъ-либо

 

своекорыстных*

 

побуждены,

 

они

 

старались

 

при-

нимать

 

въ

 

свое

 

ополченіе

 

и

 

других*

 

таковых*

 

же.

Постепенно

 

собираясь

 

из*

 

многих*

 

городов*,

 

рус.

 

воин-

ство

 

двинулось

 

къ

 

Москвѣ.

 

Послѣ

 

трехдневнаго

 

сраженія,
разбив*

 

гетмана

 

Ходкевича,

 

который

 

привел*

 

значительное

подкрѣпленіе

 

осажденным*

 

полякам*

 

людьми

 

и

 

провіантомъ,
ополченіе

 

освободило

 

наконец*

 

Москву

 

от*

 

врагов*,

 

послѣ

чего

 

всею

 

землею

 

былъ

 

избранъ

 

на

 

царство

 

Михаил*

 

Ѳеодо-

ровичъ

 

Романов*.

 

„Oie

 

быеть", —скажем*

 

словами

 

Авраамія
Палицына,— „по

 

смотрѣнію

 

Веевышняго

 

Бога".

П.

   

Стратилатовъ.
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Разборъ

 

мыслей

 

графа

 

Льва

 

Николаевича

 

Тол-
стого

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

Его

 

ученіи.

(Продолжѳніѳ).

Толстой

 

богохульно

 

отвергает*

 

приснодѣвство

 

Божіѳй

 

Матери.

Въ

 

виду

 

этого

 

необходимо

 

нѣсколько

 

остановиться

 

на

 

выясневіи

 

это-

го

 

понятія.

 

Апостолъ

 

Матвей

 

писалъ

 

свое

 

Евангеліѳ

 

по

 

преимуществу

для

 

христіапъ

 

изъ

 

евреев*.

 

А

 

евреи

 

думали,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

былъ

 

сыномъ

 

Іоснфа,

 

обручнпка

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

(Матѳ.

 

13,

55;

 

Іоан.

 

6,

 

42).

 

Чтобы

 

унпчтожпть

 

это

 

ложное

 

мнѣніе,

 

an.

 

Матвей

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

Евангелія

 

повѣствуетъ

 

о

 

чудесномъ

 

событіи,

 

неоспо-

римо

 

подтверждающемъ

 

сверхъестественное

 

происхожленіе

 

Іисуса

 

Христа

отъ

 

Дѣвы

 

Маріи.

 

Рооісдество

 

Іисуса

 

Христа

 

было

 

такъ:

 

по

.

 

обрученіи

 

Матери

 

Его

 

Маріи

 

съ

 

Іосифомъ,

 

прежде

 

неже-

ли

 

сочетались

 

они,

 

оказалось,

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

во

 

чревчъ

отъ

 

Духа

 

Святого

 

(Матѳ.

 

1,

 

18).

 

Обрученная

 

оставалась

 

въ

домѣ

 

своихъ

 

родителей

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

женихъ

 

не

 

пригласит*

 

ее

на

 

брак*.

 

Благовѣстіе

 

Архангела

 

Гавріила

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Маріи

 

о

зачатіи

 

отъ

 

Нея

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

зачатіе

 

было

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

Дѣва

 

Марія

 

жила

 

въ

 

домѣ

 

свопхъ

 

родителей,

 

зачатіе

 

бѳзмужное,

 

о

чѳмъ

 

Св.

 

Дѣва

 

Марія

 

Сама

 

заявила

 

Архангелу.

 

Она

 

сказала:

 

какъ

будетъ

 

это

 

зачатіе,

 

когда

 

Я

 

мужа

 

не

 

знаю

 

(Лук.

 

I,

 

34)?

Архангелъ

 

отвѣтилъ

 

Ей:

 

Духъ

 

Святый

 

найдетъ

 

на

 

Тебя,

 

и

сила

 

Всевышняго

 

осѣнитъ

 

Тебя;

 

посему

 

и

 

рооюдаемое

 

Свя-

тое

 

наречется

 

Сыномъ

 

Божіимъ

 

(Лук.

 

1,

 

34

 

—

 

35).

 

Сказано

рождаемое

 

Святое,

 

а

 

не

 

рожденное.

 

Значитъ

 

въ

 

самомъ

 

зачатіп

рожденія

 

по

 

плоти

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

Святымъ,

 

то

 

есть

 

зачать

внѣ

 

грѣха,

 

безъ

 

грѣха,

 

безъ

 

мужа.

 

Богъ

 

Отецъ,

 

благовѣствовавшій

чрезъ

 

Архангела

 

Гавріила

 

о

 

безмужнем*

 

зачатіи

 

по

 

плоти

 

Сына

 

Бо-

жія

 

отъ

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

только

 

напоминалъ

 

о

 

томъ

   

обѣтова-
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ніи

 

Божіемъ,

 

которое

 

было

 

дано

 

нашему

 

праотцу

 

Адаму,

   

при

 

его

 

из-

гнаніи

 

изъ

 

рая.

 

Тогда

 

Богъ

 

изрекъ

 

сѣмя

  

жены;

 

не

 

сказал*

    

сѣмя

мужа

 

и

 

жены,

 

а

 

только

 

одной

 

жены

  

будетъ

 

поражать

 

тебя

   

(змія)

 

въ

голову

 

(Быт.

 

3,

 

15).

 

Послѣ

 

благовѣстія

 

Архангела

 

Пресвятая

   

Дѣва

Марія

 

ходила

 

къ

 

Своей

 

родственницѣ

   

Елисаветѣ,

 

у

 

которой

   

пробыла

около

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

(Лук.

   

56).

 

Трехъ

 

мѣсяцевъ

 

было

    

достаточно,

чтобы,

 

по

 

возвращеніи

 

Маріи

 

въ

 

свой

 

домъ,

 

Іосифъ

 

замѣтилъ

 

Ея

 

бере-

менность.

 

Усумнившись

 

въ

 

цѣломудріи

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

Іосифъ

хотѣлъ

 

воспользоваться

 

бывшимъ

 

у

 

еврсевъ

 

правомъ

 

мужа

    

отпускать

отъ

 

себя

 

жену,

 

которая

 

не

 

нравилась

 

мужу.

 

По

 

строгости

 

суда

 

ветхо -

завѣтнаго

 

закона,

 

Іосифъ

 

обручникъ

 

имѣлъ

 

право

 

привести

 

Дѣву

 

Ма-

рш

 

на

 

судъ

   

городскихъ

    

старѣйшинъ

 

и

 

потомъ

 

побить

 

Ее

    

камнями

(Втор.

 

22,

 

23 — 24).

 

Но

 

Іосифъ,

 

по

 

свидетельству

 

евангелиста,

 

былъ

праведенъ,

 

а

    

потому,

    

не

   

желая

 

оглашать

 

виновность

 

Ея,

 

обезсла-

вить

 

Ее

 

предъ

 

народомъ

 

и

 

подвергнуть

 

жестокой

 

смертной

 

казни,

    

по

мягкосердію

 

своего

 

характера,

   

думалъ

 

разойтись

 

съ

 

Дѣвой

 

Маріей

 

по

взаимному

  

соглашенію,

    

по

 

разводному

 

письму

  

(Втор.

 

24,

 

1),

    

безъ

обозначенія

 

причины

 

развода,

 

тайно

 

отпустить

 

Ее.

 

Но

 

когда

 

онъ

    

по-

думалъ

 

это,

   

ангелъ

    

явился

 

ему

 

во

 

снѣ

 

и

 

сказалъ:

 

Іосифъ,

    

сынъ

Давидовъ,

 

не

 

бойся

 

принять

 

Марію,

  

жену

 

твою;

 

ибо

 

ро-

дившееся

 

въ

    

Ней

 

есть

 

отъ

    

Духа

 

Святаго

    

(Матѳ.

 

1,

 

20).

Ангѳлъ

 

успокоилъ

 

Іоснфа,

 

сказавши,

 

что

 

плодъ,

   

находящейся

 

у

 

Дѣвы

Маріи,

 

отъ

 

Духа

 

Святаго.

 

Ангелъ

  

продолжалъ:

 

родитъ

 

оюе

 

Сына,

и

 

наречешь

 

Ему

   

имя

   

Іисусъ;

 

ибо

    

Онъ

  

спасетъ

   

людей

Своихъ

 

отъ

   

грѣховъ

  

ихъ

 

(Мате.

 

L,

 

2

 

Л.

    

Подъ

 

людьми

 

своими

разумеются,

 

во-первыхъ,

   

евреи,

 

которымъ

 

чрезъ

 

пророковъ

 

былъ

 

обѣ-

щанъ

 

и

   

посланъ

 

Мессія.

    

А

 

въ

 

обширном*

  

смыслѣ

 

разумѣется

    

весь

Духовный

 

Израиль,

   

всѣ

 

жаждующіе

 

правды

    

и

 

истины

 

среди

    

всѣхъ

племѳнъ

 

и

 

народовъ

 

(Іоан.

 

10

 

гл.).

 

А

 

все

 

сіе

 

произошло,

 

сказалъ

ангелъ,

 

да

 

сбудется

 

реченное

 

Тосподомъ

 

чрезъ

 

пророка,

 

кото-

рый

 

говоритъ:

 

Се

 

&ѣва

 

въ

 

чревѣ

 

пргиметъ,

 

и

 

родитъ

 

Сына

и

 

нарекутъ

 

имя

 

Ему

 

Еммануилъ,

 

что

 

значитъ:

 

съ

 

нами

Богъ

 

(Исаіи

 

7,

 

14),

 

то

 

есть

 

воплотившійся

 

Богъ

 

( 6 ).

    

Этотъ

 

самый

( 6)

 

Это

 

знаменательное

 

пророчество

 

высказано

 

пророкомъ

 

Исаіею
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Еммануилъ

 

далѣе

 

у

 

пророка

 

называется

 

Ѣогомъ

 

крѣпкимъ,

Отцомъ

 

вѣчности,

 

Княземъ

 

мира

 

(Исаіи

 

9,

 

б —7).

 

Правед-

ный

 

Іосифъ

 

поступилъ

 

такъ,

 

какъ

 

повелѣлъ

 

ему

 

ангелъ.

 

И

 

не

зналъ

 

Ея,

 

какъ,

 

наконеиъ,

 

Она

 

родила

 

Сына

 

Своего

 

пер-

венца,

 

и

 

онъ

 

нарекъ

 

имя

 

Ему

 

Іисусъ

 

(Матѳ.

 

1,

 

25).

 

Слово—

позналъ

 

въ

 

Бабліи

 

когда

 

употребляется

 

для

 

обозначенія

 

отношеній

между

 

мужемъ

 

и

 

женой,

 

то

 

оно

 

указываетъ

 

именно

 

на

 

супружескія

отношенія.

 

Подтвержденіе

 

этого

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

Библіи,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

супружескпхъ

 

отнопкніяхъ

 

первыхъ

 

людей.

Въ

 

четвертой

 

главѣ

 

книги

 

Бытія

 

мы

 

читаемъ:

 

Адамъ

 

позналъ

Еву,

 

жену

 

свою,

 

и

 

она

 

зачала

 

и

 

родила

 

Кагша,

 

и

 

позналъ

Кагшъ

 

жену

 

свою,

 

и

 

она

 

зачала

 

и

 

родила

 

Еноха.

 

И

 

поз-

налъ

 

Адамъ

 

еще

 

Еву.

 

жену

 

свою,

 

и

 

она

 

родила

 

сына

 

и

нарекла

 

ему

 

имя

 

Сиѳъ

 

(Быт.

 

4,

 

1,

 

17,

 

25;

 

19,

 

8;

 

24,

 

16).

А

 

о

 

праведномъ

 

Іоспфѣ,

 

обручникѣ

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

въ

 

Евангѳліи

 

чи-

таемъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

Ея,

 

то

 

есть

 

не

 

имѣлъ

 

съ

 

Ней

 

супружѳ-

скихъ

 

отношеній.

 

Это

 

незнаніе

 

Іосифомъ

 

Дѣвы

 

Маріи

 

несомнѣнно

 

про-

должалось

 

и

 

послѣ

 

рождевія

 

Богомладенца.

 

Хотя

 

въ

 

славянскомъ

текстѣ

 

объ

 

сказано

 

такъ:

 

и

 

не

 

знаяше

 

Ея,

 

дондеоюе

 

роди

 

Сына

Своего

 

перветіа,

 

но

 

здѣсь

 

слово—

 

дондеже,

 

или

 

по

 

русски —

какъ— отнюдь

 

пе

 

означаютъ,

 

что

 

послѣ

 

рождевія

 

праведный

 

Іосифъ

нозвалъ

 

Марію.

 

Если

 

онъ

 

и

 

до

 

рожденія

 

оставилъ

 

Св.

 

Марію

 

дѣвою

непорочною,

 

то,

 

говоритъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

посуди

 

самъ,

 

могъ

ли

 

такой

 

праведникъ,

 

какъ

 

Іосифъ,

 

видя,

 

какъ

 

Св.

 

Марія

 

столь

    

чу-

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

на

 

іудейскаго

 

царя

 

Ахаза

 

напали

 

цари

 

сирійскій
Рецинъ

 

и

 

израильский

 

Факей.

 

Они

 

намѣревались:

 

взять

 

городъ

 

Іеруса-
лимъ,

 

Ахаза

 

съ

 

его

 

семействомъ

 

истребить

 

и

 

поставить

 

царемъ

 

Іудев
человѣка,

 

который

 

платилъ

 

бы

 

имъ

 

дань.

 

Всѣ

 

іудеи

 

были

 

въ

 

страхѣ.

Въ

 

это

 

время,

 

по

 

повелѣнію

 

Божію,

 

явился

 

къ

 

Ахазу

 

пророкъ

 

Исаія,
ободрялъ

 

его

 

помощію

 

Божіею

 

и,

 

въ

 

подтвержденіѳ

 

своихъ

 

словъ,

прѳдлагалъ

 

царю

 

просить

 

отъ

 

Бога

 

знаменія,

 

какого

 

жѳлалъ

 

царь.

Ахазъ

 

отказался

 

просить

 

знаменія.

 

Тогда

 

пророкъ,

 

обращаясь

 

ко

 

все-

му

 

дому

 

Давида,

 

далъ

 

такое

 

знаменіе,

 

котораго

 

никто

 

не

 

могъ

 

про-

сить:

 

се

 

Дѣва

 

во

 

чревѣ

 

пріиметъ

 

и

 

родитъ

 

Сына

 

и

 

паре-

кутъ

 

имя

 

Ему

 

Еммануилъ

 

(Исаіи

 

7,

 

14).
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дѳсно

 

содѣлалась

 

матѳрію

 

и

 

удостоилась

 

родить

 

неслыханнымъ

 

обра-

зомъ,

 

произвести

 

необыкновенный

 

плодъ,

 

могь

 

ли

 

онъ

 

послѣ

 

этого

коснуться

 

къ

 

Св.

 

Дѣвѣ

 

Маріи.

 

Чтобы

 

допустить

 

послѣднѳѳ,

 

во

 

пер-

выхъ,

 

нужно

 

утратить

 

всякую

 

вѣру

 

въ

 

премудрый

 

Промысѳлъ

 

Божій,

ввѣрившій

 

охранѳніе

 

дѣвства

 

Богоматери

 

столь

 

недостойному

 

чѳловѣку;

во

 

вторыхъ,

 

нужно

 

потерять

 

всякую

 

вѣру

 

въ

 

правдивость

 

евангель-

скаго

 

повѣствованія,

 

въ

 

которомъ

 

Іосифъ

 

называется

 

мужемъ

 

правед-

нымъ

 

(Матѳ.

 

1,

 

19).

 

Слово

 

дондѳжѳ,

 

доколѣ,

 

какъ—въ

 

Пиеаніи

 

часто

не

 

обозначаѳтъ

 

предѣла

 

времени,

 

послѣ

 

котораго

 

обозначенное

имъ

 

состояніе

 

измѣнилось,

 

а

 

употребляется

 

въ

 

значеніи

 

нѳопрѳ-

дѣлѳннаго

 

времени.

 

Воронъ,

 

выпущенный

 

Ноемъ

 

изъ

 

ковчега,

читаемъ

 

въ

 

Библіи,

 

не

 

прилѳталъ

 

дотолѣ,

 

пока

 

не

 

осушилась

земля

 

отъ

 

воды.

 

Но

 

онъ

 

и

 

послѣ

 

того

 

не

 

прилеталъ

 

(Быт.

 

8,

 

7;

Псал.

 

71,

 

7).

 

Въ

 

книгѣ

 

пророка

 

Исаіи

 

въ

 

славянскомъ

 

перѳводѣ

читаемъ,

 

что

 

Господь

 

Саваоѳъ,

 

обращаясь

 

къ

 

еврѳямъ,

 

сказалъ

 

имъ:

Азъ

 

есмь,

 

и

 

дондеже

 

состарѣетеся

 

Азъ

 

есмь

 

(Исаіи

 

46,

 

4)

Если

 

допустить,

 

что

 

слово

 

дондеже

 

здѣсь

 

употреблено

 

для

 

обозначѳ-

вія

 

извѣстнаго

 

опрѳдѣлѳннаго

 

времени,

 

то

 

нужно

 

будетъ

 

признать,

что

 

со

 

старостію

 

дома

 

Израилѳва

 

перестанетъ

 

существовать

 

Богъ.

Несправедливость

 

такого

 

пониманія

 

вышеуказанныхъ

 

словъ

 

очевидна

сама

 

собою.

 

Такимъ

 

образомъ

 

нужно

 

признать,

 

что

 

слово

 

дондеже

 

въ

св.

 

Писаніи

 

часто

 

употребляется

 

въ

 

смыслѣ

 

нѳопредѣленнаго

 

времени.

Да

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

русскомъ

 

языкѣ

 

не

 

мало

 

подобныхъ

 

выражѳній:

говорятъ,

 

напримѣръ:

 

„до

 

смерти

 

остался

 

бездѣтнымъ",

 

„до

 

смерти

вѳ

 

примирился".

 

Эти

 

выражѳнія

 

отнюдь

 

не

 

означаютъ,

 

что

 

послѣ

смерти

 

примирился,

 

послѣ

 

смерти

 

имѣлъ

 

дѣтѳй.

Евангелисты,

 

излагая

 

родословіѳ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

доходя

 

до

 

Его

рожденія,

 

выражаются

 

такъ,

 

что

 

ясно

 

показываютъ

 

мысль

 

о

 

бѳзсѣ-

меішомъ

 

отъ

 

Духа

 

Святаго

 

зачатіи

 

Іисуса

 

Христа.

 

Евангѳлистъ

 

Мат-

вей,

 

начавъ

 

съ

 

того,

 

что

 

Авраамъ

 

родилъ

 

Исаака,

 

Исаакъ

 

родилъ

Іакова

 

и

 

т.

 

д.,

 

въ

 

заключеніи

 

говорить:

 

Іаковъ

 

же

 

родилъ

 

Іоси-

фа,

 

мужа

 

Маріи,

 

отъ

 

Которой

 

родился

 

Іисусъ,

 

называе-

мый

 

Христосъ

 

(Матѳ.

 

1,

 

1 — 16).

 

Почему

 

евангелистъ

 

не

 

ска-

залъ—Іосифъ

 

родилъ

 

Іисуса.

 

Очевидно

 

потому,

 

что

 

Іисусъ

 

родился

отъ

 

Дѣва

 

Маріи

 

безъ

 

участія

 

мужа.

 

И

 

ап.

 

Павелъ,

 

говоря

 

о

    

рож-
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дѳніи

 

Іиеуса

 

Христа,

 

не

 

упоминаѳтъ

 

Его

 

отца

 

по

 

плота.

 

Евангѳлистъ

Лука,

 

излагая

 

родословіѳ

 

[исуса

 

Христа,

 

говоритъ,

 

что

 

Іисусъ

 

былъ,

 

какъ

думали,

 

сынъ

 

Іосифа

 

(Лук.

 

3,

 

23,).

 

Слова

 

евангелиста,

 

какъ

думали,

 

ясно

 

показываютъ,

 

что

 

ѳвангѳлистъ

 

пѳрѳдаѳтъ

 

только

 

на-

родчое

 

мнѣніѳ,

 

котораго

 

самъ

 

не

 

раздѣляѳтъ.

Приснодѣвство

 

Богоматери

 

было

 

прѳцуказано

 

въ

 

вѳтхомъ

 

завѣтѣ

«щѳ

 

прообразами:

 

видѣннымъ

 

пророкомъ

 

Мотсеѳмъ

 

терновымъ

 

кустомъ,

горѣвшимъ

 

и

 

не

 

сгоравшимъ,

 

и

 

въ

 

таинствѳнномъ

 

видѣніи

 

про-

рокомъ

 

Іѳзѳкіилемъ

 

воротъ

 

храма,

 

о

 

коихъ

 

Господь

 

сказалъ:

 

ворота

сіи

 

будутъ

 

затворены,

 

не

 

отворятся,

 

и

 

никакой

 

человѣкъ

не

 

войдетъ

 

ими,

 

ибо

 

Господь

 

Ъогъ

 

Израилевъ

 

еошелъ

 

ими,

и

 

они

 

будутъ

 

затворены

 

(Іезѳк.

 

44,

 

1 —2).

Протоіерей

 

Николай

 

Еутеповъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

Неоцѣнимая

 

услуга

 

авіатора.

 

— Въ

 

мѣстаости

 

Лагуатъ,

 

ва

граеицѣ

 

пустыни

 

Сахары,

 

французокій

 

отрядъ

 

подвергся

 

нападе-

яію

 

шайки

 

туареговъ.

 

Во

 

время

 

стычки

 

былъ

 

раненъ

 

кап

 

Лар-

ис

 

Врачъ

 

опредѣлилъ,

 

что

 

жить

 

ему

 

осталось

 

3—4

 

часа.

 

Капи-

тапъ,

 

выслушавъ

 

этотъ

 

приговоръ,

 

стэлъ

 

сокрушаться,

 

что

 

при-

ходится

 

умереть

 

безъ

 

вапутствія

 

духовника

 

и

 

безъ

 

причащевія

св.

 

таинъ.

Тогда

 

бывшій

 

съ

 

отрядомъ

 

летчикъ

 

поруч.

 

Врегаръ,

 

испро-

еивъ

 

позволепіе

 

равеваго

 

командира,

 

ва

 

своемъ

 

аэропланѣ

 

поле-

тѣлъ

 

въ

 

ближайшую

 

штабъ— квартиру,

 

отстоящую

 

въ

 

200

 

кило-

метрахъ

 

отъ

 

отряда.

Тамъ

 

овъ

 

разыскалъ

 

свящеввика

 

Одралу,

 

котораго

 

и

 

при-

гласилъ

 

къ

 

смертельно

 

больному.

 

Пастырь,

 

взявъ

 

запасные

 

дары,

черезъ

 

пять

 

мивутъ

 

летѣлъ

 

уже

 

къ

 

умирающему.

Обратвый

 

путь

 

совершился

   

еще

 

скорѣе.

   

Умирающего

   

кап.



—
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Ларжо

 

скащеввикъ

 

усвѣлъ

 

еще

 

исповѣдать

 

и

 

причастить,

 

послѣ

 

чего

капитааъ

 

съ

 

блаженной

 

улыбкой

 

тпхо

 

скончался.

 

(„Колоколъ")-

0

 

діаконахъ

 

вопьноспушатепяхъ

 

семинаріи. — Согласно

 

воз-^

Зуждеввому

 

однииъ

 

изъ

 

епарх.

 

преосвящеввыхъ

 

вопросу:

 

могутъ

ли

 

поступившіе

 

въ

 

дух

 

сеииаарію

 

дня

 

слушавія

 

богословски хъ

наукъ

 

діаковы

 

оставаться

 

ва

 

зівимаемыхъ

 

ими

 

мвотахъ

 

и

 

если

могутъ,

 

то

 

какою

 

частью

 

изъ

 

мѣствыхъ

 

средствъ

 

содержавія

 

я

изъ

 

казенваго

 

жалованья

 

ови

 

могутъ

 

пользоваться, —Св.

 

Синодъ

разъясвилъ,

 

что

 

самимъ

 

еп.

 

преосвящевнымъ

 

предоставляется

 

пра-

во,

 

при

 

разрѣшеніи

 

діаконамъ

 

слушать

 

богословскіо

 

предметы

 

въ

V

 

и

 

VI

 

кл.

 

семиваріа,

 

оставлять

 

ихъ

 

ва

 

заннмаемыхъ

 

ими

 

діакоа-

скихъ

 

мѣотахъ,

 

если

 

не

 

встрѣтится

 

къ

 

тому

 

преаятствій

 

со

 

сто-

роны

 

врочихъ

 

члевовъ

 

мѣстваго

 

причта,

 

а

 

также

 

и

 

со

 

стороны

прихожавъ,

 

и

 

сохравять

 

за

 

допущенными

 

въ

 

качествѣ

 

слушателей

въ

 

семиварію

 

діаковами

 

право

 

на

 

получевіе

 

полваго

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

и

 

земельваго

 

довольствія

 

и

 

на

 

половиву

 

вружечвыхъ

 

дохо-

довъ

 

во

 

время

 

отсутствія

 

изъ

 

прихода.

 

(„Астрах.

 

Е.

 

В.").

шѣШilIMi
Поступила

 

въ

 

продажу

 

въ

 

книжную

 

лавку

 

Аксайско-Вого-
родичнаго

 

Братства

 

книга

 

Николая

 

Нахимова:

 

„Молитвы

 

и

 

пѣс-

нопѣнія

 

Православнаго

 

Молитвослова

 

съ

 

переводомъ

 

на

 

русскій
языкъ,

 

объяснениями

 

и

 

примѣчаніями" .

 

Изданія

 

1912

 

г.

 

стр.

 

355.
Цѣна

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

Въ

 

этой

 

книгѣ

 

переведены

 

на

 

русскій

 

язызъ

съ

 

толкованіями

 

всѣ

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія,

 

употребляемыя,

 

какъ

при

 

домашней

 

молитвѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

церкви

 

при

 

Богослуженіи.
Толкованія

 

и

 

переводы

 

весьма

 

обстоятельны

 

и

 

удобопонятны.
Книга

 

Нахимова

 

весьма

 

полезна

 

и

 

необходима

 

для

 

духовенства

и

 

мірянъ:

 

въ

 

ней

 

можно

 

найти

 

всѣ

 

переводы

 

и

 

толкованія

 

на

 

не-

лонятныя

 

слова

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній

 

церковныхъ.



—
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Вниманію

 

оо.

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

цер.

 

старость»
Техническо-строительная

 

контора

В.

  

А.

 

ТУЛОВСКІЙ

 

и

 

А.

  

И.

 

ПОЛЯКОВЪ
ч'

                          

—

   

Ростовъ

 

на

 

Дону.

 

Телефонъ

 

№

 

26.39

                                

=

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Ростовдонъ

 

Туловскому

 

Полякову.

Постройка

 

и

 

ремонгъ

 

церквей,

 

часовенъ,

 

школъ,

 

причтовыхъ

   

до-

мовъ,

 

сельскихъ

 

больницъ,

 

церковныхъ

 

оградъ.

.Желѣзо-бетонныя

 

сооруженія,

 

устройства

 

цистернъ,

 

настилка

   

по-

ловъ,

 

платформъ.
Устройство

 

въ

 

церквахъ

 

центральныхъ

 

отопленій

 

водяного

 

и

 

па-

рового.

Электрическія

 

установки

 

всѣхъ

 

размѣровъ.

 

Электрическая

 

пере-

дача

 

энергіи,

 

электрическое

 

освѣщеніе,

 

составленіе

 

и

 

провѣрка

проектовъ

 

и

 

смѣтъ

 

на

 

всевозможныя

 

электрическія

 

сооруженія.
Представительство,

 

устройство

 

и

 

ремонтъ

 

гртезіанскихъ

 

и

 

погло-

щающихъ

 

колодцевъ,

 

водопроводовъ,

 

водокачекъ,

 

пневматическа-

го

 

водоснабженія,

 

установка

 

всевозможныхъ

 

насосовъ,

 

орошеніе
полей,

 

осушеніе

 

болотъ.

 

Складъ

   

буровыхъ

   

и

   

развѣдочныхъ

  

ин-

струментовъ.

Представительство

 

экономическихъ

 

нефтяныхъ

 

двигателей

  

и

   

мо-

торовъ.

Адресъ

 

конторы

 

Ростовъ

 

н |д

 

Средній

 

проспектъ,

 

№

 

17.
При

 

конторѣ

 

имѣются

 

письменный

 

благодарности

  

отъ

  

настояте-

_______________лей

 

церквей

 

и

 

друг,

 

лицъ._________________

Содержаніе

 

неофиціальнаго

 

отдѣла.

Слово

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня.—Чѣмъ

 

достигать

священнику

 

развитія

 

благотворительности

 

въ

 

приходѣ?—

Изъ

 

приходской

 

жизни.—Что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

въ

 

сектант-

скомъ

 

приходѣ

 

миссіонерскій

 

кружокъ.—Состояніе

 

Русска-
го

 

государства

 

предъ

 

вступленіемъ

 

на

 

престолъ

 

Михаила
Ѳеодоровича

 

и

 

участіе

 

представителей

 

Церкви

 

въ

 

прекра-

щена

 

смуты.— Расколъ

 

и

 

сектантство.—Разныя

 

извѣстія. —•

Объявленія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

    

преподаватель

  

Семи-

наріи

 

Д.

 

Граціанскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасскъ.

 

11

 

февраля

 

1913

 

года.

Печатано

 

въ

 

„

 

Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

11

 

февраля

 

1913

 

года.




