
ЕКАТЕРИНОСЛАВСНІЯ

^пірхііаіиыд

 

тошти.
Выходятъ

 

три

 

раза

въ

 

мѣсяцъ

 

1 ,

  

11,

 

21

   

числа

каасдаго

   

мѣсяца

  

въ

 

объемѣ

не

 

менѣе

 

2

 

печати,

 

листовъ.

годъ

XXIX.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

при

 

Екатерино-

сіавской

   

Ссмішаріи.

   

Цѣна

изданію

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

р.

11-го

 

Января

 

№

 

^

  

1900

 

года.

—S

 

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

ѳ

Епархіальныя

 

извѣстія.

ПЕРЕМЪЩЕНЪ

 

29-го

 

декабря

 

священника,

 

села

 

Шуль-

говки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Соколовъ

 

въ

 

м.

Одинковку,

 

того-лге

 

уѣзда.

УВОЛЕНЪ

 

ЗАШТАТЪ,

 

согласно

 

прошенію,

 

3-го

 

января

псаломщикъ

 

села

 

Дмитріевки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Тарасій

Барвинскій.

УМЕРШІЙ

 

4-го

 

ноября

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Петръ

Чикійдовскій

 

исключается

 

изъ

 

списковъ.

УТВЕРЖДАЮТСЯ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХЪ:

 

а)

 

церковных^

старостъ

 

къ

 

церквамъ:

 

м.

 

Алферово,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

мѣщапииъ

 

Андрей

 

Голубовъ;

 

м.

 

Ейскаго

 

Укрѣплснія,

 

Ростов-

скаго

 

округа,

 

мѣщанииъ

 

Алексѣй

 

Толстопятый;

 

села

 

Иетров-

скаго,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Степанъ

 

Малагонъ;

села

 

Иваиовскаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьяиинъ

 

Іоаипъ

Бондаренко;

 

б)

 

предсѣдателя

 

церковно-приходскаго

 

попечи-

тельства

 

церкви

 

села

 

Мавроеновкп,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Левъ

 

Пуглаенко

 

и

 

22

 

члена.
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Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

ЗО-го

 

ноября

 

1899

 

г.

 

женѣ

 

Новомосковска™

 

купца

 

Евдокіи

Панкратьевой

 

и

 

крестьянамъ

 

м.

 

Игрени,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда:

Гордію

 

Маторину,

 

Филиппу

 

Букрееву,

 

Трофиму'

 

Зосименко

 

и

 

друг,

 

за

разныя.

 

пожертвованія

 

въ

 

Николаевскую

 

церковь

 

м.

 

Игрени

 

всего

на

 

сумму

 

280

 

руб.;

8-го

 

декабря

 

1899

 

г.

 

священнику

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

Кирилловки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Григорію

 

Иванову

 

и

 

прихожа-

намъ

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

 

3260

 

р.

 

на

 

устройство

 

новаго

 

иконо-

стаса

 

въ

 

приходской

 

церкви;

18-го

 

декабря

 

1899

 

г.:

 

священнику

 

Рождество-Богородичной

церкви

 

с.

 

Деревецкаго,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Алексію

 

Компанійцу

и

 

прихожанамъ

 

за

 

полсертвованіе

 

ими

 

179

 

р.

 

на

 

ремонта

 

приход-

ской

 

церкви;

причту,

 

предсѣдателю

 

и

 

членамъ

 

приходскаго

 

попечительства,

всѣмъ

 

прпхожанамъ

 

Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Натальевкп,

 

Алексан-

ровскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвоваяія

 

п

 

заботы

 

ихъ

 

о

 

ремонтѣ

 

на-

званной

 

церквп;

церковно-приходскому

 

попечительству

 

и

 

прихозсанамъ

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

с.

 

Пушкаровки,

 

Верхнедиѣпровскаго

 

уѣзда,

 

за

полсертвованіе

 

ими

 

С98

 

p.

 

31

 

к.

 

на

 

ремонта

 

приходской

 

церкви.

Выражается

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

церковно-приходскому

 

попечительству

 

Вознесенской

 

церкви

с.

 

Корсуна,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

прпхожанамъ:

 

Василію

 

и

 

Параскевѣ

Васильченкамъ,

 

Ѳокѣ

 

Евстаѳіеву,

 

Ѳеодосію

 

Селиванову,

 

и

 

Антону

Пѣтуху

 

за

 

разныя

 

ножертвованія

 

въ

 

Вознесенскую

 

церковь

 

села

Корсуна,

 

всего

 

на

 

сумму

 

28G2

 

р.

 

95

 

к.,

 

а

 

равно

 

священникамъ

той

 

церквп

 

Амвросію

 

Константинову,

 

Николаю

 

Коханову

 

и

 

церков-

ному

 

старость

 

Петру

 

Буштецу

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

дѣятель-

ность

 

на

 

пользу

 

храма;

церковному

 

старостѣ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Павловки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Вовенко

 

и

 

пряхожанамъ

 

той

 

церкви:

Антону

 

Яхно,

 

Максиму,

 

Василію

 

н

 

Адріану

 

Валавамъ,

 

Исааку

 

Холоду,

Леонтію

 

и

 

Зиновію

 

Кононенко,

 

Евѳиму

 

Нульбакѣ

 

и

 

др.

 

за

 

полсерт-

вованіе

 

ими

 

на

 

ремонтъ

 

сего

 

храма

 

350

 

р.;

церковно-приходскому

 

попечительству

 

Покровской

 

церкви

 

с.

Землянокъ,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

   

за

 

ихъ

 

заботы

 

о

 

благолѣпіи

 

при-
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ходского

 

храма,

 

выразившіяся

 

въ

 

поясертвованіи

 

на

 

нарулсный

 

ре-

монта

 

сего

 

храма

 

651

  

р.

 

57

 

к.;

.

 

волостному

 

писарю

 

Стефану

 

Сторожко,

 

крестьянамъ

 

Влади-

міру

 

Сокову,

 

и

 

Ивану

 

Калитѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ

 

прпхожанамъ

 

Воз-

несенской

 

церкви

 

с.

 

Вольныхъ-Хуторовъ,

 

Верхноднѣпровскаго

 

у.,

за

 

полсертвованіе

 

на

 

ремонта

 

приходского

 

храма

 

1000

 

р.;

женѣ

 

дѣйствптельнаго

 

статскаго

 

совѣтнпка

 

Еленѣ

 

Михайловнѣ

Ѳадѣевой

 

за

 

пожертвованіе

 

ею

 

на

 

устройство

 

новой

 

Крестовой

церкви

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ

 

200

 

p.;

церковному

 

старостѣ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Ннжияго,

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

за

 

его

 

заботы

 

о

 

благолѣпіи

 

приходскаго

храма,

 

выразившіяся

 

въ

 

покрытіи

 

на

 

свой

 

счетъ

 

стѣнъ

 

церкви

живописью;

прпхожанамъ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Петропав-

ловки,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

за

 

ихъ

 

заботы

 

о

 

св.

 

храмѣ

 

и

 

по-

жертвованіе

 

на

 

ремонта

 

его

 

300

 

р.;

церковному

 

старостѣ

 

Казанской

 

церкви

 

г.

 

Славяиосербска,

Павлу

 

Лихобабину

 

за

 

его

 

заботы

 

о

 

благолѣпіи

 

приходского

 

храма,

Быразившіяся

 

въ

 

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

покраску

 

церковной

 

крыши;

прпхожанамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Любимовки-Алексѣевкп,

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожѳртвовапіе

 

520

 

р.

 

на

 

пріобрѣтеніе

иоваго

 

колокола

 

въ

 

приходскую

 

церковь;

священнику

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Зваповкп,

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Кавунову

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

той

церкви

 

I.

 

Перепелицѣ

 

за

 

изысканіе

 

средствъ

 

на

 

ремонта

 

церковной

ограды

 

и

прпхожанамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Богуслава,

 

Павлоград-

скаго

 

уѣзда:

 

Никитѣ

 

Коноплянкѣ,

 

Стефану

 

Науменко,

 

Сѵмеону

 

Не-

мирѣ,

 

Алексѣю

 

Сѣдельникову,

 

Евфросиніи

 

Величко

 

п

 

др.

 

за

 

разныя

шмкертвованія

 

въ

 

церковь,

 

всего

 

на

 

сумму

 

180

 

р.

Выражается

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

крестьянину

 

с.

 

Петровскаго,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Потапію

Ѳеодорову

 

Лысаку

 

за

 

нол{ертвованіе

 

имъ

 

въ

 

приходскую

 

Свято-

Троицкую

 

церковь

 

иконы

 

Б.ожіѳй

 

Матери

 

„Скоропослушнпцы",

стоимостію

 

въ

 

227

 

р.;

дворянину

 

Алексѣю

 

Савицкому

 

и

 

прихолсанамъ

 

Петро-Павлов-

ской

 

церкви

 

с.

 

Павловки,

 

Екатеринослав.

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

на

 

ремонтъ

 

сей

 

церкви— Савицкимъ

 

400

 

р.

 

и

 

прихожанами —000

 

р.;
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церковно-приходскому

 

попечительству

 

Александро-Невской

церкви

 

с.

 

Авдотьина,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

и

 

прихожанамъ

 

сей

 

церкви

за

 

пожертвованіе

 

ими

 

на

 

ремонта

 

сего

 

храма —попечительствомъ

300

 

р.

 

и

 

прихожанами

 

200

 

р.;

церковно-приходскому

 

попечительству

 

Покровской

 

церкви

 

с.

Землянокъ,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

на

 

ремонтъ

 

сего

 

храма

 

736

 

р.

 

57

 

к.;

церковному

 

старостѣ

 

Николавской

 

церкви

 

с.

 

Бѣлѳнькаго,

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Сѵсою

 

Хижняку

 

и

 

прихожанамъ:

 

мѣст-

ному

 

землевладельцу

 

уѣздному

 

предводителю

 

дворянства

 

М.

 

М.

Миклашевскому

 

и

 

крестьянамъ:

 

Марку

 

Балабухѣ,

 

Амосу

 

Галочкѣ,

Даміану

 

Хижняку

 

и

 

Фокѣ

 

Ревенко

 

за

 

разныя

 

пожертвованія

 

въ

 

при-

ходскую

 

церковь,

 

всего

 

на

 

сумму

 

626

 

р.;

церковно-приходскому

 

попечительству

 

Благовѣщенской

 

церкви

с.

 

Криничекъ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

и

 

прихожанамъ:

 

Василію

Кучеренко,

 

Емельяну

 

Глухому,

 

Василію

 

Щербинѣ,

 

Акиму

 

Панову,

 

Ді-

онисію

 

Глухому,

 

Петру

 

Глухому,

 

Іакову

 

Горбенко,

 

Константину

 

Зоси-

мовичу,

 

Іоанну

 

Сомпику

 

и

 

Исидору

 

Ковалю

 

за

 

разныя

 

пожертвова-

ния

 

въ

 

приходскую

 

церковь,

 

всего

 

на

 

сумму

 

1300

 

р.

 

и

нрпхолсанамъ

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

с.

 

Попельнастаго,

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

 

на

 

ремонтъ

приходского

 

храма

 

1116

 

р.

Отъ

 

Правленія

 

пенсіонно-вспомогательной

 

кассы

 

для

 

духо-

венства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Состояніе

 

суммъ

 

кассы

 

на

 

1-е

 

января

 

1900

 

года.

I.

 

Суммы

 

церковныя,

1)

  

Къ

 

1-му

 

декабря

 

1899

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

       

391

 

р.

 

48

 

к.

б)

  

билетами ......... 122200

 

„

   

—

   

„

Итого

    

.

   

.

 

122591

 

р.

 

48

 

к.

2)

  

Къ

 

тому

 

вь

 

теченіе

 

декабря

 

мѣсяца

 

посту-

пило

 

наличными

 

деньгами

 

процентовъ

 

на

 

церков-

ный

 

капиталь ...............

      

1065

 

р.

 

90

 

к.

3)

  

Въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

выписаны

 

въ

 

расходъ

полученные

 

въ

 

семъ

 

мѣсяцѣ

 

проценты

 

за

 

перечи-

сленіемъ

 

ихъ

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

на

 

вы-

дачу

 

пенсій ................

     

1065

   

„

 

90

   

„
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4)

 

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1900

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

       

391

 

р.

 

48

 

к.

б)

   

билетами ......... 122200

   

„

 

—

   

„

Итого

    

.

   

.

 

122591

  

р.

 

48

 

к.

Сверхъ

 

того

 

числится

 

въ

 

долгу

 

за

 

Управле-

ніемъ

  

Епархіалыіаго

 

свѣчнаго

 

завода ..... 49200

   

„

 

—

   

„

П.

 

Суммы

 

вкладчиковъ.

1}

 

Къ

 

1-му

 

декабря

 

1899

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

наличными

 

деньгами .....

     

1963

 

р.

 

56

 

к.

б)

 

билетами ......... 214000

   

„

 

—

   

„

Итого

    

.

   

.

 

215963

 

р.

 

56

 

к,

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

теченіе

 

декабря

 

мѣсяца

 

поступило

 

однѣмн

наличными

 

деньгами:

А)

 

Взносовъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

чрезъ

 

о.

 

благочпннаго

 

свящ.

С.

 

Чулановскаго

 

10

 

р.

 

50

 

к.;

 

б)

 

при

 

личныхъ

 

заявленіяхъ

 

вклад-

чиковъ:

 

свящ.

 

I.

 

Шпмковича

 

10

 

р.,

 

препод.

 

Семпнаріи

 

Г.

 

Соко-

лова

 

20

 

р.,

 

діак.

 

А.

 

Шульговскаго

 

10

 

р.

 

80

 

к.,

 

свящ.

 

П.

 

Мнхай-

личенко

 

10

 

р.

 

80

 

к.,

 

свящ.

 

А.

 

Капустянскаго

 

20

 

р.

 

и

 

діак.

 

I.

 

Каву-

нова

 

20

 

р.;

 

в)

 

дополнительно

 

къ

 

суммѣ,

 

поступившей

 

въ

 

сентябрѣ,

ота

 

благочиннаго

 

свящ.

 

В.

 

Пруссинскаго

 

13

 

р.

 

52 Ці

 

к.

 

А

 

всего

отъ

 

вкладчиковъ

 

поступило

 

115

 

p.

 

62 1 h

 

к.

Б)

 

Процентовъ

 

на

 

капиталъ

 

вкладчиковъ

 

1890

 

руб.

 

'50

 

коп.

Сверхъ

 

того

 

на

 

приходъ

 

записаны

 

перечисленные

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

вкладчиковъ

 

проценты

 

на

 

церковный

 

капиталъ

 

кассы

 

1065

 

р.

 

90

 

к.

Всего-же

 

на

 

приходъ

 

записано

 

процептныхъ

 

денегъ

 

2956

 

р.

 

40

 

к.

Итого

   

.

   

.

      

3072

 

р.

 

2Ѵгк.

3)

  

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано

 

наличными

деньгами:

 

а)

 

на

 

выдачу

 

пенсій

 

13

 

р.

 

53Ѵз

 

к.

 

и

 

б)

 

на

 

содержаніе

Правленія

 

и

 

канцеляріи,

 

изготовленіе

 

и

 

разсылку

 

приходо-расход-

ныхъ

 

книгъ

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

и

 

на

 

друг,

 

нужды

 

334

 

р.

 

78

 

к.,

 

а

всего

 

348

 

р.

 

ЗІѴз

 

к.

4)

  

Затѣмъ

 

на

 

1-е

 

января

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

     

4687

 

р.

 

27

 

к.

б)

  

билетами ......... 214000

   

„

 

—

  

„

Итого

    

.

   

.

 

218687

 

р.

 

27

 

к.

А

 

всего

 

церковныхъ

 

суммъ

    

и

    

суммъ

   

вкладчиковъ

 

на

  

1-е

•

    

января

 

1900

 

года

 

въ

 

кассѣ

 

на

 

лицо

 

пмѣется:
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а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

     

5078

 

p.

 

75

 

к.

б)

  

билетами ......... 336200

   

„

 

—

   

„

Итого

    

.

   

.

 

341278

 

р.

 

75

 

к.

Съ

 

прпсоединеніемъ-же

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

49200

 

р.,

 

состоящихъ

въ

 

долгу

 

за

 

Управленіемъ

 

Епархіальнаго

   

свѣчнаго

   

завода,

 

всего

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

 

390478

 

р.

 

75

 

к.

ІІримѣчаніе.

 

Наличный

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

отдѣленіи

Государственнаго

 

Банка

 

по

 

кнюккѣ

 

безсрочныхъ

 

вкладовъ

 

за

№•

 

9579

 

и

 

по

 

книлскѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

М

 

30144,

 

а

 

билеты

находятся

 

въ

 

томъ

 

же

 

отдѣленіп

 

на

 

храненіп

 

по

 

роспискамъ

 

за

№№

 

7177,

  

7251,

 

7611,

 

7820,

 

7945,

 

8189,

 

8438,

 

8845,

 

9804

 

И

 

10274.

ОТЧЕТЪ

о

 

состояніи

 

Церковно-учительской

 

школы

 

по

 

учебно-воспитательной

части

 

за

 

1898/1899

 

учебный

 

годъ.

Окончакіе

  

*).

Въ

 

189 8 /о

 

учебномъ

 

году

 

пріемныя

 

испытанія

 

были

 

произве-

дены

 

20,

 

21

 

и

 

22-го

 

августа,

 

а

 

переэкзаменовки

 

23

 

августа.

 

Послѣ

этого

 

начались

 

занятія,

 

которыя,

 

исключая

 

время

 

церковныхъ

 

празд-

никовъ

 

и

 

табельныхъ

 

дней,

 

продолжались

 

по

 

15-е

 

мая.

 

17-го

 

мая

дана

 

ученикамъ

 

1-го

 

класса

 

преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

церковно-учительской

 

школѣ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

завѣдующимъ

 

шко-

лою,

 

письменная

 

экзаменаціонная

 

работа.

 

18-го

 

мая

 

былъ

 

въ

 

этомъ

классѣ

 

экзаменъ

 

по

 

церковному

 

уставу

 

и

 

церковному

 

пѣнію,

 

21-го—

по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи,

 

24-го—но

 

русскому

 

и

 

славянскому

 

язы-

камъ,

 

28-го—по

 

дидактикѣ

 

и

 

садоводству,

 

31-го—по

 

катихизису

 

и

священной

 

исторіи.

 

17-го-же

 

мая

 

была

 

дана

 

письменная

 

экзамена-

ционная

 

работа

 

ученикамъ

 

П-го

 

класса,

 

18-го— письменное

 

упраж-

неніе

 

по

 

церковно-славянскому

 

языку,

 

состоящее

 

въ

 

переводѣ

 

съ

славянскаго

 

языка

 

на

 

русскій,

 

19-го—письменное

 

упражненіе

 

но

ариѳметикѣ,

 

а

 

съ

 

21-го

 

мая

 

начались

 

устные

 

экзамены.

 

Въ

 

этотъ

день

 

(21)

 

былъ

 

экзаменъ

 

по

 

катихизису

 

и

 

священной

 

исторіи,

 

22—

по

 

садоводству,

 

23-го—по

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

исторіи,

 

31-го—

по

 

ариѳметнкѣ

 

и

 

географіи,

 

2-го

 

іюня

 

но

 

церковному

 

уставу

 

и

 

пѣ-

нію,

 

4-го—по

 

русскому

 

и

 

славянскому

 

языкамъ,

 

8-го—по

 

дидактикѣ,

9-го—засѣданіе

 

Совѣта

 

школы,

 

10-го—молебенъ

 

по

 

окончаніи

 

эк-

заменовъ.

 

Для

 

испытанія

 

учениковъ

 

П-го

 

класса

 

на

 

право

 

получе-

нія

 

свидѣтольствъ

 

на

 

званіе

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

•

*)

 

См.

 

%

 

1-й

 

1900

 

г.
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Правленіе

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

назначило

 

изъ

своихъ

 

преподавателей

 

особую

 

комиссію,

 

которая

 

давала

 

письмен-

ныя

 

работы

 

и

 

производила,

 

совмѣстно

 

съ

 

Совѣтомъ

 

школы,

 

испы-

танія

 

по

 

росписанію,

 

утверлгденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

а

 

по-

слѣ

 

каждаго

 

испытанія

 

составляла

 

акта

 

о

 

результатахъ

 

экзаменовъ.

Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

піколъ

 

Екатерннослав-

ской

 

епархіи

 

не

 

могъ

 

присутствовать

 

на

 

всѣхъ

 

экзаменахъ,

 

отвле-

ченный

 

отъ

 

этого

 

дѣлами

 

своей

 

службы,

 

а

 

прпсутствовалъ

 

только

 

на

экзаменѣ

 

но

 

церковному

 

уставу

 

и

 

пѣнію.

 

Экзамены

 

ученикамъ

 

1-го

класса

 

производились

 

съ

 

8Ѵз

 

час.

 

утра,

 

а

 

И-му

 

классу,

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

преподаватели

 

Семинаріи

 

въ

 

дообѣдное

 

время

 

были

 

за-

няты

 

своими

 

экзаменами,

 

съ

 

6-ти

 

часовъ

 

вечера,

 

за

 

исключеніемъ

экзамена

 

по

 

садоводству,

 

который

 

былъ

 

произведешь

 

въ

 

назначен-

ный

 

день

 

съ

 

8 1 І-2

 

часовъ

 

утра.

 

Во

 

второмъ

 

классѣ

 

на

 

экзаменахъ

по

 

катихизису,

 

священной

 

исторіи,

 

церковному

 

уставу,

 

церковному

пѣнію,

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

русской

 

исторіи,

 

русскому

 

и

 

сла-

вянскому

 

языкамъ

 

прпсутствовалъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

іценнѣйшій

 

Сѵмеонъ,

 

принимая

 

въ

 

производств!;

 

экзамеиовъ

 

самое

дѣятельное

 

утастіе

 

и

 

онредѣляя

 

степень

 

подготовки

 

каждаго

 

изъ

оканчивающие

 

школьный

 

курсъ

 

къ

 

обязанности

 

псаломщика

 

и

 

учи-

теля.

 

Правленіемъ

 

Семинарін

 

всѣ

 

окончившіе

 

въ

 

189 8 /о

 

учебномъ

году

 

курсъ

 

были

 

признаны

 

достойными

 

получить

 

право

 

на

 

званіе

учителя

 

церковно-нриходской

 

одноклассной

 

школы:

 

Ѳедотовъ

 

Иванъ,

Черный

 

Иванъ,

 

Шокотко

 

Димитрій,

 

Сербиновъ

 

Павелъ,

 

Ивановъ

Александръ,

 

Саленко

 

Григорій,

 

Ѳоменко

 

Миханлъ,

 

Копѣіічиковъ

 

Ми-

хаилъ,

 

Бураковъ

 

Константинъ,

 

Татарчевскій

 

Петръ,

 

Михайличенко

Иванъ

 

и

 

Богоявленскій

 

Поликарнъ.

 

А

 

одинъ

 

ученикъ

 

П-го

 

класса,

согласно

 

его

 

прошенію,

 

былъ

 

оставленъ

 

въ

 

томъ-же

 

классѣ

 

на

 

по-

вторительный

 

курсъ,

 

въ

 

виду

 

пропущеннаго

 

имъ

 

но

 

болѣзни

 

полу-

годія

 

и

 

недостаточной

 

подготовки

 

къ

 

экзамену

 

для

 

полученія

 

свиде-

тельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

школы.

Каждому

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

данъ

 

въ

 

напутствіе

 

въ

 

жизнь

Новый

 

Завѣтъ

 

на

 

русскомъ

 

и

 

славянскомъ

 

языкахъ.

 

Изъ

 

24

 

уче-

никовъ

 

1-го

 

класса

 

удовлетворительно

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

выдер-

жали

 

экзаменъ

 

14

 

человѣкъ;

 

6-ти

 

была

 

дана

 

передержка

 

по

 

различ-

нымъ

 

предметамъ

 

и

 

4

 

оставлено

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

Библиотека.

Библіотека

 

церковно-учительской

 

школы

 

постепенно

 

пополняется.

Книгъ

 

для

 

чтенія

 

разныхъ

 

названій

   

416,

   

въ

   

учебной

   

библіотекѣ



I

 

24

937

 

(въ

 

этомъ

 

году

 

меньше

 

книгъ

 

учебныхъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

прошломъ,

потому

 

что

 

если

 

библиотека

 

и

 

пополнялась

 

книгами,

 

за

 

то

 

старые

экземпляры,

 

нришедшіе

 

въ

 

ветхость,

 

оказалось

 

нужнымъ

 

изъять

 

изъ

употребленія),

 

Богослужебныхъ

 

книгъ— 36.

 

Садовыхъ

 

инструмен-

товъ

 

въ

 

достаточномъ

 

колпчествѣ,

 

скрипокъ— 6.

 

Для

 

совѣта

 

школы,

преподавателей

 

и

 

воспитанниковъ,

 

были

 

выписываемы

 

слѣдующія

повременный

 

изданія:

 

«Церковный

 

Вѣдомости»,

 

«МиссіонерскоеОбоз-

рѣніе»,

 

«Церковный

 

Вѣстннкъ»

 

съ

 

«Христіанскимъ

 

чтеніемъ»,

 

«Рус-

скій

 

Паломникъ»,

 

«Народное

 

Образованіо»,

 

«Церковно-приходская

школа»,

 

«Русскій

 

начальный

 

учитель»,

 

«Городской

 

и

 

сельскій

 

учи-

тель»,

 

«Вѣстникъ

 

Воспитанія»,

 

«Вѣстникъ

 

Садоводства»,

 

«Естество-

знаніе

 

и

 

Географія»,

 

«Музыка

 

и

 

Пѣніе»,

 

«Спутникъ

 

Здоровья»,

«Екатеринославскія

 

губ.

 

Вѣдомости»,

 

а

 

съ

 

1899

 

года,

 

вмѣсто

 

„Гу-

бернскпхъ

 

Вѣдомостей»,

 

ставшнхъ

 

исключительно

 

оффиціальнымъ

 

ор-

ганомъ,— «Прнднѣпровскій

 

Край»,

 

„Свѣтъ",

 

„Дѣтское

 

Чтеніе",

„Роднпкъ"

 

съ

 

приложеніемъ

 

къ

 

нему

 

педагогическаго

 

листка

 

„Во-

спитаніе

 

н

 

Обученіе",

 

„Вокругъ

 

Свѣта"

 

и

 

безплатно

 

получались

„Екатериносдавскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомостн".

Образцовая

 

церковно-приходская

 

школа.

При

 

церковно-учительской

 

шко.тѣ,

 

въ

 

виду

 

подготовленія

 

ея

воспитанниковъ

 

къ

 

дѣлу

 

учительства,

 

существуетъ

 

одноклассная

 

об-

разцовая

 

школа,

 

находящаяся

 

въ

 

вѣдѣніп

 

Совѣта

 

церковно-учитель-

ской

 

школы

 

н

 

подъ

 

б.тюкаишимъ

 

руководствомъ

 

преподавателя

 

пе-

дагогики

 

н

 

завѣдующаго.

 

Въ

 

отчетномъ

 

учебномъ

 

году,

 

но

 

причинѣ

слабаго

 

здоровья

 

учителя

 

начальной

 

школы,

 

діакона

 

Авксентія

 

Ча-

бана,

 

въ

 

ней

 

нослѣдовали

 

слѣдующія

 

перемѣны.

 

Вмѣсто

 

діакона

Авксентія

 

Чабана,

 

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Екатеринославскаго

Епархіальнаго

 

Училнщнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

28-го

 

іюля— 13-го

 

августа

1898

 

года,

 

jY»

 

67,

 

преподаватель

 

церковно-учительской

 

школы

 

Ди-

митрій

 

Катрановъ

 

опредѣленъ

 

законоучителемъ

 

образцовой

 

церковно-

приходской

 

школы

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

а

 

учптелемъ

 

церковнаго

пѣнія

 

поступилъ

 

въ

 

нее,

 

согласно

 

своему

 

желанію

 

и

 

по

 

журнальному

опредѣленію

 

Совѣта

 

школы,

 

утвержденному

 

2-го

 

сентября

 

1898

 

г.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

преподаватель

 

церковно-учительской

 

школы

Арсеній

 

Ѳоменко.

 

Преподаваніе-же

 

остальныхъ

 

нредметовъ

 

остав-

лено

 

за

 

учптелемъ

 

школы

 

діакономъ

 

Авкс.

 

Чабаномъ.

 

Всѣхъ

 

уча-

щихся

 

въ

 

церковно-нриходской

 

школѣ

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ

 

въ

началѣ

 

189 8 /о

 

учебнаго

 

года

 

было

 

30,

    

въ

 

томъ

 

числѣ

   

20

 

мальчи-



25

ковъ

 

и

 

10

 

дѣвочекъ:

 

въ

 

1-мъ

 

отдѣленіи

 

13

 

(10

 

мальчиковъ

 

и

 

3

 

.дѣ-

вочки),

 

во

 

П-мъ

 

отдѣленіи

 

12

 

(5

 

мальчиковъ

 

и

 

7

 

дѣвочекъ),

 

въ

ТІІ-ііъ

 

отдѣленіи

 

5

 

мальчиковъ.

 

Къ

 

концу

 

учебнаго

 

года

 

осталось

29

 

учащихся:

 

12 —въ

 

І-мъ

 

отдѣленіи

 

(выбылъ

 

1

 

мальчикъ),

 

12 —

во

 

П-мъ

 

отдѣленіи

 

и

 

5—въ

 

Ш-мъ

 

отдѣленін.

 

Выпускные

 

и

 

пере-

водные

 

экзамены

 

ученнкаыъ

 

образцовой

 

школы

 

были

 

произведены

15

 

мая—предсѣдателемъ

 

Совѣта

 

церковно-учительской

 

школы

 

свя-

щенннкомъ

 

В.

 

Острогорскимъ,

 

членомъ

 

Екатерннославскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

В.

 

Образцовымъ,

 

законоучителемъ

школы

 

.Д.

 

Катрановымъ,

 

учителемъ

 

пѣнія

 

Аре.

 

Ѳоменко

 

и

 

учите-

лемъ

 

этой-же

 

школы

 

діакономъ

 

Авкс.

 

Чабаномъ.

 

Изъ

 

экзаменовав-

шихся

 

мальчиковъ

 

удостоены

 

права

 

получить

 

льготный

 

свидѣтельства

3,

 

а

 

2

 

другихъ

 

хотя

 

и

 

выдержали

 

экзаменъ,

 

но

 

оставлены

 

еще

 

на

годъ

 

въ

 

школѣ

 

по

 

малолѣтству;

 

во

 

П-е

 

отдѣленіе

 

переведено

 

11-ть,

и

 

одинъ

 

оставленъ

 

въ

 

І-мъ

 

отдѣленіи;

 

изъ

 

П-го

 

отдѣлонія

 

въ

 

Ш-е

переведено

 

5

 

учащихся,

 

а

 

7

 

оставлено

 

во

 

П-мъ

 

отдѣленіи.

 

Школа

имѣла

 

всѣ

 

необходимый

 

пособія:

 

учебники,

 

географическіе

 

атласы,

ариѳметическій

 

ящикъ,

 

шведскіе

 

счеты,

 

торговые

 

счеты

 

и

 

письмен-

ный

 

принадлежности,

 

а

 

также

 

и

 

библиотеку

 

для

 

чтенія.

 

Учащісся

пользовались

 

безшіатно

 

.всѣми

 

учебными

 

нособіями

 

и

 

письменными

принадлежностями.

Средства

 

школы

 

въ

 

189 8/9

 

учебномъ

 

году.

Для

 

полноты

 

настоящаго

 

отчета

 

о

 

Церковно-учительской

 

школѣ

и

 

для

 

всесторонняго

 

ознакомленія

 

духовенства

 

епархіи

 

съ

 

ея

 

со-

стояніемъ,

 

при

 

семъ

 

прилагаются

 

общія

 

свѣдѣнія

 

о

 

средствахъ

 

со-

держали

 

школы,

 

взягыя

 

изъ

 

отчета

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

ея

 

суммъ

члена

 

отъ

 

духовенства

 

по

 

хозяйственной

 

части.

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ:

1.

   

Оставалось

 

отъ

 

189 7 /s

 

учебнаго

 

года

 

.

   

.

   

.

   

1349

 

р.

 

52

 

к

2.

  

Поступило

 

отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

....

    

2492

 

р.

 

89 х /2

 

к.

3.

  

Поступило

 

изъ

 

°/о

 

суммъ

 

Епархіальнаго

 

По-

печительства

 

................. 1500

 

р.

 

—

 

к.

4.

  

Поступило

 

отъ

 

окружныхъ

 

училшцъ

   

...

     

750

 

р.

 

—

 

к.

5.

  

Поступило

 

отъ

 

Еиархіальнаго

 

свѣч.

 

завода

   

2895

 

р.

 

—

 

к.

6.

  

Поступило

 

отъ

 

16

 

ученнковъ

 

школы

 

за

 

ихъ

содержаніе

 

по

 

100

 

р.

 

п

 

отъ

 

7

 

ученнковъ

 

по

 

250

 

р.

 

.

   

3350

 

р.

 

—

 

к.

7.

  

Поступило

    

отъ

   

ученнковъ,

   

уволенныхъ

   

и

уволившихся

 

изъ

 

школы

 

въ

 

разное

 

время

   

.

   

.

   

.

   

.

     

572

 

р.

 

—

 

к.
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8.

  

Получено

 

отъ

 

ученнковъ

 

въ

 

уплату

 

долга

 

.

       

14

 

р.

 

—

 

к,

9.

  

Поступило

 

отъ

 

Екатериносл.

 

Отдѣленія

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

на

 

содержаніе

 

учителя

 

церковно-

приходской

 

школы

    

.

    

■ ............

     

166

 

р.

 

60

 

к.

Итого

   

....

 

13090

 

р.

 

7 1 /sk.

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ:

1.

  

На

 

содержаніе

 

лицъ

 

служащихъ

 

и

 

учащихъ

въ

 

церковно-учительской

 

школѣ

 

.

   

.

   

.

   

.

 

•

   

....

   

4939

 

р.

 

38

 

к.

2.

  

На

 

содержаніе

 

надзирателей

 

и

 

ученнковъ

 

пи-

щею

 

(обѣдомъ

 

и

 

ужиномъ),

 

считая

 

по

 

Юр.

 

на

 

человѣка.

 

3702

 

р.

 

14

 

к.

3.

   

Чай

 

и

 

сахаръ .............

      

246

 

р.

 

96

 

к.

4.

  

На

 

отопленіе

 

классовъ,

 

спаленъ

 

и

 

кухоннаго

очага

 

(заплочено

 

и

 

за

 

слѣдующій

 

учебный

 

годъ)

    

.

    

1000

 

р.

 

—■

 

к.

5.

  

На

 

освѣщеніе

 

классовъ

   

и

   

сналенъ

 

кероси-

номъ

 

и

 

лампаднымъ

 

масломъ ..........

      

100

 

р.

 

75

 

к.

6.

  

На

 

пріобрѣтеніе

   

хозяйственныхъ

   

вещей

   

и

ремонтъ

 

ихъ,

 

а

 

также

 

и

 

ремонтъ

 

школьныхъ

 

зданій

     

400

 

р.

 

—

 

к.

7.

  

На

 

наемъ

 

повара,

   

4

 

служителей,

   

прачки

 

и

сторожа

 

на

 

каникулярное

 

время .........

      

492

 

р.

 

76

 

к.

8.

  

На

 

содержаніе

 

школьной

   

аптеки

   

и

 

леченіе

больныхъ ..................

        

77

 

р.

 

97

 

к.

9.

   

На

 

письменный

   

и

 

учебныя

 

принадлежности

для

 

церковно-учительской

 

школы ........

      

315

 

р.

  

53

 

к.

10.

  

На

 

письменный

    

принадлежности

   

для

 

цер-

ковно-приходекой

 

школы ............

        

26

 

р.

  

23

 

к.

11.

   

На

 

выписку

 

періодическихъ

 

изданій

 

...

        

87

 

p.

  

23

 

к.

12.

  

На

 

канцелярскіе

 

расходы

     

....

    

•

 

.

   

.

        

10

 

р.

  

—

 

к.

13.

  

На

 

содержаніе

   

одеждою

   

и

   

обувью

 

10

 

си-

ротъ

 

духовнаго

 

званія .............

     

444

 

р.

 

70

 

к.

14.

  

На

 

непредвиденные

 

расходы

   

....'..

       

48

 

р.

 

01

 

к.

Итого .

 

11891

 

р.

 

56

 

к.



27

Отъ

 

Инспектора

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи.

На

 

образоваіііе

   

при

  

Екатеринославской

 

Духовной

 

Сомииаріи

стипеидіи

 

имени

 

бывшаго

 

Инспектора

 

оной

 

Ивана

 

Васильевича

Ващинскаго

 

поступили

 

слѣдующія

 

суммы:

Продолэісеніе

 

*).

87)

 

При

 

отношеніи

 

Благочиннаго

 

3-го

 

округа

 

Славяносерб-

скаго

 

уѣзда

 

отъ

 

16

 

марта

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

281:

 

отъ

 

свящ.

 

Вл.

 

Лох-

вицкаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

В.

 

Леплинскаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

М.

 

Ар-

катовскаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

А.

 

Попова— 1

 

р.;

 

отъ

 

сящ.

 

Ы.

 

Ди-

денко— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Ст.

 

Соболева— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Гр.

 

Шуль-

гина— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

А.

 

Щорбиновскаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

М.

 

Ро-

менскаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

К.

 

Хмѣльницкаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Ы.

Роменскаго— 5

 

р.;

 

отъ

 

діак,

 

П.

 

Оканева— 2

 

р.;

 

отъ

 

нсал.

 

Д.

 

По-

пова— 1

 

р.;

 

отъ

 

крест.

 

В.

 

Навбокова— 2

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Ст.

 

Хоцин-

скаго— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

пожертвованій — 3

 

руб.

 

74

 

к.;

 

отъ

 

Павла

Яковенко— 1

 

руб.;

 

отъ

 

Ивана

 

Рубцова— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

пожертво-

ваній—2

 

руб.

 

95

 

к.;

 

отъ

 

свящ.

 

М.

 

Диденко— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

по-

жертвований— 3

 

р.

 

75

 

к.;

 

отъ

 

принта

 

села

 

Фощевки— 1

 

р.;

 

88)

 

при

отношеніи

 

Благочиннаго

 

3-го

 

округа

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда

 

отъ

24

 

марта

 

1898

 

г.

 

за

 

Ж

 

387:

 

отъ

 

причта

 

села

 

Томаковки

 

Благовѣ-

щенской

 

церкви— 2

 

р.:

 

89)

 

при

 

отношеніи

 

Благочиннаго

 

2-го

 

окру-

га

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

15

 

апрѣля

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

259:

 

отъ

прот.

 

С.

 

Раевскаго— 1р.;

 

отъ

 

причта

 

села

 

Марьяновки— 1

 

р.

 

25

 

к.;

мелкихъ

 

пожертвованій —4

 

руб.;

 

отъ

 

свящ.

 

А.

 

Раевскаго— 3

 

руб.;

мелкихъ

 

поліертвованій — 1

 

руб.;

 

90)

 

при

 

отношенін

 

Благочиннаго

1-го

 

округа

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда:

 

отъ

 

свящ.

 

И.

 

Могилев-

скаго— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

пожертвованій — 1

 

руб.;

 

91)

 

нри

 

от-

ношеніи

 

Благочиннаго

 

5-го

 

округа

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

20

апрѣля

 

1898

 

года

 

№

 

368:

 

отъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ели-

саветовки— 2

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

отъ ,

 

Георгіевской

 

церки

 

села

 

Копстан-

тиновки— 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

Михайловской

 

ц.

 

села

 

Михайлокки— 1

 

р.

50

 

к.;

 

отъ

 

Александровской

 

ц.

 

села

 

Александровки— 6

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

Казанской

 

ц.

 

села

 

Марышскаго— 1

 

р.

 

15

 

к.;

 

отъ

 

Свято-Духовой

 

ц.

села

 

Максимнліановки —2

 

р.

 

10

 

к.;

 

отъ

 

Успенской

 

ц.

 

села

 

Богояв-

ленки—4

 

р.

 

95

 

к.;

 

отъ

 

Всѣхсвятой

 

ц.

 

села

 

Всѣхсвятскаго— 3

 

р.;

отъ

 

Михайловской

 

ц.

 

села

 

Егоровскаго--8

 

р.

 

50

 

к.;

 

92)

 

при

 

отноше-

ніи

 

Благочиннаго

 

1-го

 

округа

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

3

 

ан-

См.

 

№

 

'27

 

Екатеринославскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1899

 

г.
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рѣля

 

1898

 

г.

 

за

 

Л»

 

530:

 

отъ

 

свящ.

 

В.

 

Чернова— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

В.

 

Левицкаго

 

1

 

руб.;

 

отъ

 

діак.

 

Пр.

 

Смыка— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

по-

жортвованій — 70

 

к.;

 

93)

 

при

 

отношеніи

 

Благочиннаго

 

3-го

 

округа

Ростовскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

3-го

 

апрѣля

 

1898

 

года

 

за

 

J6

 

464:

 

свящ.

Н.

 

Чудновскаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

А.

 

Телоницкаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

мел-

кихъ

 

пожертвованій — 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

свящ.

 

А.

 

Склонна— 1

 

р.;

 

отъ

Онуфрія

 

Олейникова— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

ножертвованій — 1

 

руб.;

 

отъ

свящ.

 

Д.

 

Нѣмчинова— 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

свящ.

 

П.

 

Глѣбова— 1

 

р.;

 

отъ

свящ.

 

И.

 

Никольскаго— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

ножертвованій — 1

 

руб.;

 

отъ

свящ.

 

К.

 

Срединскаго— 1

 

руб.;

 

мелкихъ

 

пол;ертвованій —50

 

коп.;

отъ

 

свящ.

 

А.

 

Курилова— 3

 

руб.;

 

свящ.

 

В.

 

Иванова— 1

 

руб.

 

50

 

к.

отъ

 

церк.

 

стар.

 

Е.

 

Ганицкаго— 1

 

р.;

 

отъ

 

причта

 

села

 

Милость

 

Ку-

ракино—2

 

р.;

 

отъ

 

нсал.

 

Гр.

 

Ѳедорова— 1

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Гр.

 

Мет-

калева— 10

 

р.;

 

отъ

 

Н.

 

Меткалевой— 1

 

р.;

 

отъ

 

С.

 

Доманскаго— 1

 

р.;

мелкихъ

 

пожертвований— 3

 

руб.

 

10

 

коп.;

 

отъ

 

свящ.

 

Р.

 

Пепескула—

1

   

руб.;

 

мелкихъ

 

пожертвований— 2

 

руб.

 

40

 

к.;

 

94)

 

при

 

отношении

Благочиннаго

 

1-го

 

округа

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

24

 

апрѣля

1898

 

г.

 

за

 

]\«

 

171:

 

отъ

 

причтовъ

 

села

 

Никольскаго— 7

 

р.

 

95

 

к.;

отъ

 

нричтовъ

 

села

 

Сартаны— 8

 

р.;

 

отъ

 

причтовъ

 

села

 

Алексѣевки—

2

  

р.;

 

отъ

 

причтовъ

 

села

 

Захарьевки— 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

причтовъ

 

се-

ла

 

Чердаклы— 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

причтовъ

 

села

 

Темрюка—4

 

р.

 

80

 

к.;

95)

  

отъ

 

причта

 

села

 

Тритузнаго,

 

Екаторинославскаго

 

уѣзда— 10

 

р.;

96)

  

при

 

отношеніи

 

благочиннаго

 

1-го

 

округа

 

Ростовскаго

 

уѣздаотъ

14

 

іюля

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

478:

 

отъ

 

причта

 

Успенской

 

ц.

 

посада

 

Азо-

ва— 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

97)

 

при

 

отношеніи

 

Благочиннаго

 

2-го

 

округа

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

10

 

іюля

 

1898

 

г.

 

за

 

Ж

 

931:

 

по

 

подписному

листу—20

 

р.

 

25

 

к.;

 

98)

 

при

 

отношеніп

 

Благочиннаго

 

3-го

 

округа

Ростовскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

23

 

іюля

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

667:

 

по

 

подписному

листу— 3

 

р.

 

75

 

к.;

 

99)

 

отъ

 

причта

 

Александро-Невской

 

церкви

 

гор.

Нахичевани

 

по

 

подписному

 

листу

 

Ш

 

571— 6

 

р.

 

40

 

к.

 

Итого— 195

 

р.

74

 

к.

 

Съ

 

прежде

 

поступившими— 2707

 

р.

 

33

 

к.

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта.

Съ

 

22-го

 

ноября

 

по

 

31-е

 

декабря

 

1899

 

г.

 

въ

 

Совѣтъ

 

посту-

пили

 

суммы:

 

отъ

 

свящ.

 

С.

 

Чулановскаго

 

30

 

р.

 

20

 

к.,

 

благоч.

 

1-го

окр.

 

Новомосковска™

 

уѣзда

 

35

 

р.,

 

благоч.

 

Ѳ.

 

Овчаренко

 

30

 

р.

 

32

 

к.,

свящ.

 

I.

 

Петрова

 

33

 

р.

 

3

 

к.,

 

Ростовск.

 

Отдѣленія

 

8

 

р.

 

10

 

к.,

 

свящ-

X.

 

Дмитріева

 

10

 

р.

 

20

 

к.,

 

благоч.

 

1-го

 

округа

 

Екатеринославскаго
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уѣзда

 

58

 

р.,

 

свящ.

 

I.

 

Вышемірскаго

 

69

 

p.

 

83

 

к.,

 

прот.

 

Д.

 

Рѣпин-

скаго

 

40

 

р.

 

27

 

к.,

 

прот.

 

Гр.

 

Волошинова

 

38

 

р.

 

23

 

к.,

 

свящ.

 

В.

Верецкаго

 

20

 

р.

 

30

 

к.,

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Трофимовскаго

 

22

 

р.

 

62

 

к.,

 

свящ.

С.

 

Лисенковскаго

 

24

 

р.

 

27

 

к.,

 

свящ.

 

Е.

 

Матвѣевскаго

 

77

 

р.

 

92

 

к.

свящ.

 

X.

 

Стефановскаго

 

49

 

р.

 

61

 

к.,

 

изъ

 

Государственнаго

 

Казна-

чейства

 

101

 

р.

 

74

 

к.,

 

а

 

всего

 

649

 

р.

 

64

 

к.

Отъ

 

Правленія

 

Маріупольскаго

 

духовнаго

 

училища.

По

 

случаю

 

исполняющагося

 

въ

 

1900

 

году

 

75-лѣтія

 

Маріуполь-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

учителемъ

 

училища

 

Т.

 

Поповымъ,

 

по

порученію

 

Училищнаго

 

Правленія,

 

предпринято

 

составленіе

 

исто-

рической

 

записки

 

объ

 

учшшщѣ.

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

Правленіе

 

покор-

нѣйше

 

проситъ

 

лицъ,

 

обучавшихся

 

въ

 

семъ

 

училищѣ,

 

не

 

отказать

въ

 

сообщеніи

 

г.

 

Попову

 

разныхъ

 

свѣдѣнін,

 

касающихся

 

прошлой

исторіи

 

училища.

о:бъ.*з::в.7і:е:ез:і

 

Е.

ОБЪ

 

ИЗДАЫІИ

 

ЖУРНАЛА

ВЪРА

 

И

 

РАЗУМЪ
въ

 

1900

 

году.
Изданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

будетъ

продолжаемо

 

въ

 

1900

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,

 

какъ

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Церковнаго,

 

2)

 

Фи-

лософскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи.

Журналъ

 

выходить

 

отдѣльными

 

книжками

 

ДВА

 

РАЗА

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

по

девяти

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листковъвъ

 

каждой

 

кнюккѣ,

 

т.

 

е.

 

годич-

ное

 

изданіе

 

журнала

 

будетъ

 

состоятъ

 

изъ

 

24

 

вып.

 

съ

 

текстомъ

 

бого-

словско-философскаго

 

содержанія

 

до

 

220

 

и

 

бо.тѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.,

 

а

 

за-границу

12

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Рассрочка

 

въ

 

уплати

 

денегъ

 

не

 

допускается.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Редакціи

 

журната

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

при

 

свѣчной

лавкѣ

 

Харьковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

Харьковской

 

кон-

тор'!;

 

«Новаго

 

Времени»,

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

« Харьковскихъ

 

ГубернскихъВѣдомостей»;

 

въ

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Почковской,

 

Петровскія

 

лнніи,

 

контора

 

В.

Гиляровскаго,

 

Столѣшннковъ

 

переулокъ,

 

д.

   

Корзинкина;

   

въ

   

Петер-
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бургѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Садовая,

 

домъ

 

Л1»

 

16.

 

Въ

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперіи

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

принимается

 

во

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

 

«Но-

ваго

 

Времени».

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

   

Разумъ"

   

можно

   

получать

   

полные

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1884 — 1889

 

годы

 

включительно

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно

 

но

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ;

 

по

 

8

  

руб.

за

 

1890—1894

 

г.,

 

и

 

по

 

9

 

р.

 

за

 

1895—1897

   

годы.

Лицамъ

 

же,

 

выписывающимъ

 

лгурналъ

 

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы,

 

жур-

налъ

 

можетъ

 

быть

 

уступленъ

 

за

 

80

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Еромѣ

 

того

 

въ

 

Редакціи

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

1.

   

„Древніе

 

и

 

современные

 

софисты".

 

Сочиненіе

 

Т.

 

Ф.

 

Брентано.

 

Съ

французскаго

 

перевелъ

 

Яковъ

 

Новицкш.

 

Цѣна

  

1

  

р.

  

50

 

к.

  

съ

 

пере-

сылкою.

2.

   

Справедливы

 

ли

 

обвиненія,

 

взводимыя

 

графомъ

 

Львомъ

 

Тол-

стымъ

 

на

 

Православную

 

Церковь

 

въ

 

его

 

сочиненіи

 

„Церковь

 

и

 

го-

сударство?"

 

Сочиненіе

 

А.

 

Рождествина.

 

Цѣна

 

60

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

3.

  

Послѣднее

 

сочиненіе

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

„Царствіе

 

Божіе

внутри

 

васъ".

 

Критически!

 

разборъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

  

60

 

коп.

4.

   

„Папство,

 

какъ

 

причина

 

раздѣленія

 

Церквей,

 

или

 

Римъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

Восточною

 

Церковію".

 

Докторское

 

сочиноніе

 

о.

Владиміра

 

Гетте.

 

Переводъ

 

съ

 

французскаго

 

К.

 

Истомина.

 

Харьковъ.

1895.

 

Цѣна

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкою.

...... ''^у^гі<і^^а^"^?^чтг-"

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малииовскій.

СОДЕРЖАЩЕ:

 

1)

 

Енархіалыіыя

 

извѣстіп.

 

2)

 

Преподано

 

Архипастырское

 

благо-

словеніе.

 

3)

 

Выражается

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства.

 

4)

 

Отъ

 

Прав.іенія

 

пенсіоішо-вспомогателыюй

 

кассы

 

для

 

ду-

ховенства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

5)

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Цер-

ковно-учительской

 

школы,

 

б)

 

Отъ

 

Инспектора

 

Екатеринославской

Духовной

 

Семинаріи.

 

7)

 

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

Училпщпаго

 

Совѣта.

 

8)

 

Отъ

 

Правлеиія

 

Маріупольскаго

 

духовнаго

училища'

 

9)

 

Объявление.

Дозввіепо

 

цензурою.

 

Екатерипосдавъ.

 

12-го

 

Января

 

1900

 

года.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Семинаріи-

 

Ил.

 

Тацептовъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
11-го

 

Января

 

№

 

2

 

1900

 

года.

------—3

 

ОТД-ЬЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

3——

Разборъ

 

протестантскаго

 

взгляда

 

на

 

миссу,

жли

 

литургію

 

и

 

ея

 

значеніе

 

для

 

вѣрующихъ.

(Продолженіе

 

*).

Но

 

допустимъ

 

на

 

время,

 

что

 

на

 

тайной

 

вечери

 

Хри-

стосъ

 

Спаситель

 

предложилъ

 

учеиикамъ

 

своимъ

 

тѣло

 

и

 

кровь

только

 

для

 

ядеиія

 

и

 

иитія,

 

каковыя

 

дѣйствія,

 

по

 

взгляду

 

Ме-

ланхтона,

 

имѣли

 

и

 

имѣютъ

 

только

 

зиачепіе

 

свидѣтельства

 

того,

что

 

Христосъ

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

насъ,

 

какъ

 

въ

 

своихъ

 

членахъ,

 

и

очищаетъ

 

насъ

 

своею

 

кровію;

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

естествен-

ные

 

обороты

 

рѣчи,

 

которые

 

надлежало

 

бы

 

употребить

 

Спаси-

телю,

 

чтобы

 

не

 

ввести

 

въ

 

заблулгдеиіе

 

своихъ

 

ученнковъ

 

от-

носительно

 

совершаемаго

 

имъ

 

таинства,

 

были

 

бы

 

таковы:

пріішите,

 

ядите,

 

сіе

 

есть

 

тѣло

 

мое,

 

которое

 

дастся

 

вамъ,

 

и

о

 

чашѣ:

 

пійте

 

отъ

 

нея

 

вси,

 

сія

 

есть

 

кровь

 

моя,

 

которая

 

вамъ

проливается.

 

Однако

 

по

 

такія

 

выралсенія

 

слышішъ

 

мы

 

изъ

устъ

 

Спасителя

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

потому,

 

что

 

совершенное

Христомъ

 

свящешюдѣйствіе

 

на

 

тайной

 

вечери

 

имѣло

 

болѣе

глубокій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе,

 

чѣмъ

 

какой

 

хотятъ

 

видѣть

 

въ

немъ

 

протестанты.

 

Накопець,

 

еслибы

 

Христосъ

 

действительно

па

 

тайной

 

вечери

 

предложилъ

 

Апостоламъ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

свою

только

 

въ

 

сиѣдь,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

совершенно

 

иепоият-

нымъ

 

н

 

дал;е

 

пзлишнимъ

 

доллшо

 

признать

 

выраж.еніе

 

Его

относительно

 

чаши:

   

«яже

 

за

 

многія

   

изливаема

   

во

 

оставлеиіе

См.

 

№

 

1-й

 

наш.

 

Вѣдом.

 

за

 

1900

 

г.
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грѣховъ».

 

При

 

чемъ

 

тутъ,

 

спрашивается,

 

мпогіе,

 

когда

 

Гос-

подь

 

Спаситель

 

имѣлъ

 

дѣло

 

только

 

съ

 

учениками?

 

И

 

далѣе,

какимъ

 

образомъ,

 

предлол;енная

 

Апостоламъ

 

чаша

 

приносит-

ся

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ,

 

если

 

Господь

 

Іисусъ

 

имѣлъ

 

про-

лить

 

свою

 

кровь

 

за

 

грѣхи

 

всѣхъ

 

людей

 

только

 

па

 

крестѣ?

Вопросы

 

эти

 

съ

 

протестантской

 

точки

 

зрѣнія

 

остаются

 

нераз-

рѣшенными.

 

Да

 

они

 

и

 

останутся

 

таковыми

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

по-

ка

 

протестантская

 

церковь

 

не

 

признаетъ

 

за

 

Евхаристіей

 

зна-

ченія

 

умилостивительной

 

лсертвы.

 

«Аще

 

бо

 

тѣло

 

и

 

кровь

Христа

 

тогда

 

(т.

 

е.

 

на

 

тайной

 

вечери)

 

снѣдію

 

точію

 

быша,

разсулсдаетъ

 

Стефапъ

 

Яворскій,

 

а

 

не

 

лсертва,

 

то

 

единѣхъ

 

бы

токмо

 

Христосъ

 

именовалъ

 

Апостоловъ,

 

имъ

 

ate

 

тогда

 

даяше

въ

 

снѣдь

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Свою,

 

а

 

мпогихъ

 

бы

 

не

 

воспоминалъ.

Кто

 

бо

 

даетъ

 

пищу,

 

предолл;аетъ

 

опъ,

 

присущимъ

 

даетъ,

 

а

не

 

мпогихъ

 

неприсущимъ.

 

Ншке

 

бо

 

реклъ

 

«во

 

оставленіе

 

грѣ-

ховъ»:

 

пища

 

бо

 

не

 

приносится

 

во

 

оставлеиіе

 

грѣховъ,

 

развѣ

лсертва»

   

').

Съ

 

не

 

меньшею

 

яспостію

 

и,

 

притомъ,

 

неоднократно

 

мысль

о

 

Евхаристіи,

 

какъ

 

лсертвѣ,

 

раскрываетъ

 

и

 

Ап.

 

Павелъ

 

въ

своихъ

 

посланіяхъ.

 

Такъ,

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Кориноянамъ,

 

от-

клоняя

 

послѣднихъ

 

отъ

 

яденія

 

идольскихъ

 

л;ертвъ

 

въ

 

треби-

щахъ

 

языческихъ,

 

Ап.

 

Павелъ

 

противопоставляетъ

 

трапезу

Господню

 

алтарю

 

Іудейскому

 

и

 

ирапезѣ

 

языческой,

 

па

 

кото-

рыхъ

 

обыкновенно

 

приносились

 

жертвы,

 

а

 

самую

 

Евхаристію

сопоставляетъ

 

съ

 

лсертвами

 

іуденскпми

 

и

 

языческими,

 

который,

какъ

 

извѣстпо,

 

приносились

 

для

 

очищепія

 

отъ

 

грѣховъ

 

2).

 

Не

подлелштъ

 

сомиѣпію,

 

что

 

какъ

 

сопоставлепіемъ,

 

такъ

 

и

 

про-

тивопоставленіемъ

 

трапезы

 

Господней

 

алтарю

 

іудейскому

 

и

лсертвамъ

 

языческимъ

 

Апостолъ

 

даетъ

 

ясно

 

попять,

 

что

 

и

 

въ

христіанскихъ

 

храмахъ

 

на

 

священной

 

трапезѣ

 

въ

 

таинствѣ

Евхаристіи

 

такясе

 

совершается

 

лсертвоприношеніе,

 

съ

 

тою

только

 

существенною

 

разницею,

   

что

   

это

   

послѣдиее

 

дѣйстви-

і)

 

Камень

 

вѣры.

 

Тракт,

 

о

 

св.

 

литургіи

 

ч.

 

1,

 

гл.

 

4.

2)

 

1

 

Кор.

 

8,

 

9.

 

13;

 

10.

 

11—21;

 

ном.

 

къ

 

Евр.

 

13,

 

10—12.



27

телыю

 

умилостивляетъ

 

Бога

 

и

 

заслуживаете

 

прощепіе

 

грѣ-

ховъ

 

людямъ,

 

тогда

 

какъ

 

первыя

 

не

 

обладали

 

таковымъ

свойствомъ.

Уже

 

достаточно

 

приведенпыхъ

 

нами

 

мѣстъ

 

св.

 

Писанія,

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

той

 

неоспоримой

 

истинѣ,

 

что

 

ученіе

 

о

Евхаристіи,

 

какъ

 

жертвѣ,

 

не

 

только

 

не

 

противорѣчитъ

 

св.

Писанію,

 

но,

 

напротивъ

 

того,

 

пмѣетъ

 

для

 

себя

 

твердыя

 

и

 

не-

поколебимый

 

основанія

 

въ

 

иемъ.

Впрочемъ,

 

строго

 

говоря,

 

и

 

самъ

 

Мелапхтопъ,

 

не

 

смотря

на

 

всѣ

 

свои

 

усилія

 

отвергнуть

 

зиаченіе

 

Евхаристіи,

 

какъ

лсертвы,

 

въ

 

действительности

 

даетъ

 

всѣ

 

основапія

 

къ

 

призна-

нно

 

за

 

нею

 

этого

 

свойства,

 

и

 

только

 

одна

 

нредуб'Ькденпость.

и

 

крайняя

 

озлобленность

 

на

 

злоупотреблепія

 

католической

церкви

 

относительно

 

пршюлсепія

 

миссы

 

сдѣлали

 

его

 

пспослѣ-

дователыіымъ

 

въ

 

своихъ

 

выводахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

своемъ

 

разсулс-

депіи

 

о

 

миссѣ,

 

онъ,

 

между

 

прочимъ.

 

говорите,

 

«что

 

устано-

вленіе

 

таинства

 

(Евхарнстіи)

 

учрелсдаетъ

 

тотъ

 

порядокъ,

 

что-

бы

 

совершалось

 

общеніе,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

служители

 

церкви

 

по-

давали

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господа

 

и

 

другимъ».

 

Какого

 

же

 

рода,

спрашивается,

 

эти

 

тѣло

 

и

 

кровь?

 

Разумѣется

 

тѣ,

 

которыя

 

при-

несены

 

были

 

Христомъ

 

въ

 

лсертву

 

умилостивлеиія

 

Богу

 

Отцу

за

 

грѣхи

 

всего

 

человѣчества,

 

ибо

 

иной

 

плоти

 

и

 

крови

 

Спа-

сителя

 

мы

 

не

 

знаемъ.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

по

тождеству

 

пріемлемыхъ

 

вѣрующими

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Господа

 

въ.

таинствѣ

 

Евхаристіп,

 

эта

 

послѣдияя

 

доллша

 

быть

 

признана

такою

 

же

 

лсертвою

 

умилостивленія,

 

каковою

 

была

 

и

 

лсертва

Голгооская.

 

Вотъ

 

почему

 

некоторые

 

изъ

 

наиболѣе

 

послѣдо-

вательныхъ

 

и

 

добросовѣстныхъ

 

протестантскпхъ

 

ученыхъ,

 

со-

знавая

 

всю

 

непослѣдователыюсть

 

протестантскаго

 

богословія

въ

 

ученіи

 

о

 

таинствѣ

 

Евхаристін,

 

выралсалн

 

искреннее

 

лсела-

ніе,

 

чтобы

 

этой

 

послѣдней

 

возвращено

 

было

 

ея

 

истинное

 

зна-

ченіе

 

и

 

смыслъ,

 

какой

 

издревле

 

усвояла

 

ей

 

апостольская

 

цер-

ковь».

 

Opto,

 

пишете

 

одипъ

 

изъ

 

такихъ

 

ученыхъ

 

богослововъ,,

нѣкто

 

Граббе,

   

opto,

   

ut

   

docti

   

е

   

parte

   

Protestantium

   

viri

 

hunc
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Lutheri

 

et

 

Calvin i

 

errorem

 

ac

 

vcram

 

apostolicae

 

ecclessiae

 

doctrinam

agno.scunt

 

atque

 

sanctissimas

 

formulas

 

liturgicas — ш

 

usum

 

rcvocent;

т.

 

е..

 

я

 

желаю,

 

чтобы

 

ученые

 

мужи

 

изъ

 

протестаптскаго

 

ла-

геря,

 

сознавъ

 

заблужданіе

 

Лютера

 

и

 

Кальвина,

 

убѣдплись

 

въ

истпнпомъ

 

ученіп

 

апостольской

 

церкви

 

и

 

возвратили

 

къ

 

упо-

требление

 

святѣпшія

 

литургическія

 

формулы

   

*).

Теперь,

 

что

 

касается

 

прпводпмыхъ

 

Меланхтоиомъ

 

мѣстъ

изъ

 

пос.іанія

 

Ли.

 

Павла

 

къ

 

Еврсямъ,

 

въ

 

которыхъ

 

говорится,

что

 

«мы

 

освященп

 

есмы

 

припесепіемъ

 

тѣ.іа

 

Іисусъ

 

Христова

единою»:

 

а

 

также— «едипѣмъ

 

приношеніемъ

 

совершилъ

 

есть

во

 

вѣкй

 

освящаемыхъ

 

2),

 

то

 

они

 

отнюдь

 

не

 

исключаютъ

 

не-

обходимости

 

евхаристической

 

лсертвы,

 

и

 

нисколько

 

не

 

слу-

лсатъ

 

и

 

не

 

могутъ

 

слулшть

 

основаніемъ

 

для

 

отрицапія

 

уми-

лостпвптелыіаго

 

значенія

 

ея,

 

какъ

 

это

 

ошибочно

 

полагаете

Мо.іапхтоиъ.

 

А

 

чтобы

 

убѣдпться

 

въ

 

этомъ,

 

обратимъ

 

внима-

йте

 

па

 

контекстъ

 

рѣчи,

 

въ

 

которомъ

 

приводятся

 

вышепрнведен-

пыя

 

слова

 

Ап.

  

Павла.

Какъ

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

содерлсапія

 

послаиія

 

"къ

Евреямъ,

 

Ап.

 

Павелъ

 

включительно

 

до

 

10

 

главы

 

ведетъ

 

рѣчь

о

 

превосходствѣ

 

Новаго

 

Завѣта

 

предъ

 

Вётхимъ

 

3).

 

Между

прочнмъ.

 

сопоставляя

 

новозавѣтпую

 

лсертву

 

съ

 

л;ервами

 

ветхо-

завѣтнымп

 

й ).

 

хіпостолъ

 

указываетъ

 

па

 

несравненное

 

превос-

ходство

 

первой

 

предъ

 

вторыми.

 

А

 

именно,

 

въ

 

то

 

время,

 

го-

ворить

 

опъ.

 

какъ

 

жертвы

 

свящеппиковъ

 

(раз.

 

ветхозавѣтпыхъ),

но

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

елседиевио

 

повторялись,

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

не

 

очищали

 

людей

 

отъ

 

грѣховъ,

 

а

 

только

 

предгыізобрал;али

это

 

очпщепіе,

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

Христосъ,

 

повозавѣтный

 

свя-

щённйкъ,

 

одпимъ

 

принесеніемъ

 

тѣ.іа

 

Своего

 

навсегда

 

«совер-

шилъ

 

освящаемыхъ»,

 

т.

  

е.

  

сдѣлалъ

 

насъ

 

совершенными

  

5).

Птакъ,

 

какъ

 

вндпмъ,

 

въ

 

вышеприведенныхъ

 

нами

 

мѣ-

стахъ

 

Ап.

  

Павелъ

 

говорнтъ

 

о

 

зиачепіи

 

кровной

 

жертвы

 

Спа-

!)

 

Догм.

 

Богос.

 

Арх.

 

Филарета.

 

СП.

 

1882

 

г.

 

стр.

 

175

 

и

 

176.

 

см.

 

примѣчаніе.

2)

  

Евр.

 

10.

 

10

 

и

 

14.-

                               

„

    

'

      

'

3 )

  

Въ

 

этомъ

 

отношепін

 

особепнаго

 

впиманія

 

зас.туживаютъ

 

с.тЬдующія

 

мѣста:

1.

 

1—14:

 

7.

 

11—28.'

 

10.

 

10—14.

4)

   

Гл.

 

10.

 

1—18.

5)

  

Евр.

 

10,

 

10

 

и

 

14.

                                                                  

..........
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сптеля,

 

однажды

 

принесенной

 

Имъ

 

на

 

крестѣ.

 

при

 

чомъ

 

вы-

ражаетъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

для

 

нашего

 

очпщепія

 

и

 

освященія

лътъ

 

болѣе

 

нужды

 

въ

 

другой,

 

именно

 

кровной

 

оюертвіь,

 

такъ

какъ

 

Господь

 

Інсусъ

 

Хрпстосъ

 

уже

 

одною

 

своею

 

крестного

смертію

 

падсегда

 

заслулшлъ

 

намъ

 

прощсніе

 

грѣховъ

 

н

 

освя-

щеиіе.

 

Но

 

этимъ

 

Апостолъ

 

вовсе

 

ни

 

отрпцасгь,

 

нн

 

исклю-

чаетъ

 

умѣстностп,

 

такъ

 

называемой,

 

евхаристической,

 

или

 

без-

кровной

 

жертвы,

 

объ

 

употребленіи

 

которой

 

опъ

 

даетъ

 

слѣ-

дующее

 

иаставленіе

 

коринѳскимъ

 

христіаиамъ:

 

«иже

 

аще

 

ястъ

хлѣбъ

 

сей,

 

пли

 

піетъ

 

чашу

 

Господню

 

педостойпѣ,

 

повипепъ

будетъ

 

тѣлу

 

и

 

крови

 

Господни»;

 

а

 

потому:

 

«да

 

искушаетъ

 

че-

ловѣкъ

 

себе,

 

и

 

тако

 

отъ

 

хлѣба

 

да

 

ястъ,

 

и

 

отъ

 

чаши

 

да

 

піетъ:

ядый

 

бо

 

и

 

піяй

 

недостойиѣ,

 

судъ

 

себѣ

 

ястъ

 

и

 

иіетъ,

 

не

 

раз-

суждая

 

тѣла

 

Господня»

 

').

 

Говорима, — не

 

упраздняет'],

 

и

 

не

исключаетъ,

 

потому

 

что,

 

такъ

 

называемая,

 

безкровная

 

жертва,

по

 

самому

 

существу

 

своему

 

прсдставляетъ

 

собою

 

ничто

 

иное,

какъ

 

только

 

частное

 

примѣпепіе

 

къ

 

пуждамъ

 

вѣругощихъ

 

од-

нажды

 

принесенной

 

и

 

неповторяемой

 

ж.ертвы

 

крестной.

 

Дѣло

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

искупительной

 

смерти

 

Господа

 

даны

 

намъ

только

 

средства

 

и

 

еозмолшость

 

спасеиія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

прі-

обрѣтены

 

права

 

для

 

сего

 

послѣдняго.

 

Но

 

для.

 

того,

 

чтобы

дѣйствителыю

 

усвоить

 

себѣ

 

плоды

 

крестной

 

л;ертвы

 

Спаси-

теля— оправдапіе

 

и

 

спасепіе, —-необходимо

 

быть

 

и

 

дѣйстви-

телыіыми

 

участниками

 

этой

 

лсертвы;

 

а

 

это

 

послѣднее

 

для

 

жи-

выхъ

 

членовъ

 

церкви

 

возмолшо

 

только

 

при

 

условіи

 

дѣйстви-

телыіаго

 

припятія

 

въ

 

себя

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Господа.

 

И

 

подобно

тому,

 

какъ

 

больной

 

не

 

чрезъ

 

одну

 

только

 

увѣренность

 

въ

цѣлебное

 

свойство

 

лѣкарства,

 

а

 

чрезъ

 

действительное

 

употреб-

лепіе

 

его,

 

возстаповляетъ

 

свои

 

силы

 

и

 

становится

 

здоровымъ;

такъ

 

л:е

 

точно

 

только

 

чрезъ

 

дѣйствителыюе

 

прииятіе

 

тѣла

 

и

крови

 

Христовой .

 

въ

 

танпствѣ

 

Евхаристіп

 

мы

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

становимся

 

оправданными

 

и

 

освященными.

 

Вотъ

 

почему

 

и

Спаситель

   

въ

   

бесѣдѣ

   

своей

   

о

   

хлѣбѣ

 

жпвотиомъ,

 

доказывая

1)

 

1

 

Кор.

 

11.

 

27—29.
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иедоумѣвавшимъ

 

іудеямъ

 

валшость

 

и

 

необходимость

 

таинства

Евхаристіи

 

для

 

будущихъ

 

послѣдователей

 

Своихъ,

 

сказалъ:

«аще

 

не

 

снѣсте

 

плоти

 

Сына

 

человѣческаго,

 

ни

 

піете

 

крове

Его,

 

лшвота

 

не

 

имате

 

въ

 

себѣ.

 

Ядый

 

Мою

 

плоть

 

и

 

піяй

 

Мою

кровь,

 

имать

 

лшвотъ

 

вѣчный,

 

и

 

Азъ

 

воскрешу

 

его

 

въ

 

послѣд-

ній

 

день»

 

*).

 

Такова

 

сила

 

и

 

таково

 

великое

 

искупительное

значеиіе

 

для

 

вѣрующихъ

 

таинства

 

Евхаристіи!

 

Какъ

 

видимъ,

въ

 

иемъ

 

то

 

именно

 

и

 

получаетъ

 

свое

 

завершеніе

 

и

 

достигаетъ

своей

 

цѣли

 

лсертва

 

Голгооская.

В.

 

Грековъ.

(Окончаніе

 

слѣдуотъ).

СЕКТАНТСТВО

 

и

 

РАСКОЛЪ.

Хроника

 

епархіальной

 

миссіи.

Продолжены

 

*).

Старопечатный

 

книги

 

о

 

православіи

 

восточной

 

церкви

 

учатъ

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

только

 

что

 

приведенными

 

историческими

 

свидѣ-

тедьствами.

 

Такъ,

 

въ

 

жнтіи

 

преп.

 

Діонисія

 

сказано,

 

что

 

іерусалим-

скій

 

патр.

 

Ѳеофанъ,

 

въ

 

1619

 

году

 

поставивши

 

Филарета

 

патріар-

хомъ,

 

«укрѣиляше

 

(россіанъ)

 

едино

 

мудрствовати,

 

о

 

еже

 

держатпся

старыхъ

 

законовъ

 

греческаіо

 

православия

 

и

 

древнихъ

 

уставовъ

 

че-

тырехъ

 

патріаршествъ

 

не

 

отлучатися».

 

Въ

 

кн.

 

Великій

 

Катихизисъ,

напечатанной

 

въ

 

1G27

 

году,

 

говорится:

 

«Вачало

 

вѣрѣ

 

Христовѣ

 

отъ

Іеросалима

 

пріятъ

 

Римъ

 

идѣже

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

греки

 

цѣлу

 

и

нерушиму

 

сохраняютъ

 

ея»

 

(л.

 

2G).

 

Въ

 

кн.

 

Кирилловой,

 

напечатан-

ной

 

въ

 

1643 — 44

 

г.,

 

сказано:

 

«Глаголютъ,

 

погубила

 

царство

 

вос-

точная

 

церковь

 

увы

 

прелести...

 

яко

 

ни

 

днесь

 

ниже

 

вчера

 

сіе

сбысться...

 

Болѣе

 

како

 

не

 

чудится,

 

яко

 

восточному

 

царству

 

пре-

мѣныцуся;

 

благочестія

 

же

 

правость

 

Богу

 

соизволяющу

 

нребысть

 

не

преклонна

 

толико

 

еще

 

яснѣйша,

 

яже

 

и

 

кромѣ

 

царства

 

царствуетъ...

и

 

царствуетъ

 

Христова

 

церковь,

 

посредѣ

 

мучителей

 

нечестивыхъ,

якоже

 

кринъ,

 

посредѣ

 

тернія

 

цвѣтущи,

 

немудростію

 

человѣческаго

стяжавши

 

крѣпость...

 

но

 

самою

 

рукою

 

Божіею.

 

Ото

 

всюду

 

утѣсняема г

i)

 

loan.

 

VI,

 

53

 

и

 

54.

*)

 

См.

 

Л«

 

1-й

 

наш.

 

Вѣд.

 

за

 

1900

 

г.
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воюема

 

отовсюду

 

явными

 

художествы,

 

и

 

тайными

 

хитростьми;

 

обаче

пребываетъ

 

непоколебима,

 

держащи

 

и

 

невредимо

 

соблюдающи

 

вѣру,

юже

 

пріятъ

  

отъ

 

туду

   

отъ

   

священныхъ

   

апостолъ,

   

и

   

богоносныхъ

отецъ»

 

(л.

 

462— 3).

 

Въ

 

кн.

 

о

 

вѣрѣ,

 

напечатанной

 

только

 

за

 

4

 

года

до

 

натр.

 

Никона

 

(въ

 

1643

 

г.),

 

православіе

 

восточной

 

церкви

 

похва-

ляется

 

слѣдующими

 

словами:

 

«Святая

 

восточная

   

во

 

грецѣхъ

   

обрѣ-

тенная

 

церковь,

 

правымъ

 

царскимъ

 

путемъ,

 

аще

 

и

 

вельми

 

тѣснымъ,

но

 

обаче,

   

отъ

 

Іисуса

 

Христа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего,

   

и

   

истинныхъ

Его

 

наслѣдниковъ

 

утлаченнымъ,

 

ни

 

на

 

право,

 

ни

 

на

 

лѣво

 

съ

 

пути,

не

 

совращался,

 

къ

 

горнему

 

Іерусалиму,

 

сыны

 

своя

 

препровождаешь,

въ

 

подданномъ

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

крестномъ

 

тернѣніи;

 

и

 

ни

 

въ

 

че-

сомъ

 

установления

 

Спасителя

 

своего,

 

и

 

блаженныхъ

 

Его

 

ученикъ,

 

и

святыхъ

 

отецъ

   

преданія,

   

и

  

седьми

 

вселенскихъ

 

соборовъ,

   

Духомъ

Святымъ

 

собраныхъ,

 

уставъ,

 

не

 

нарушаетъ.

 

ни

 

отмѣняетъ

  

и

 

ни

 

въ

малѣйшей

 

части

 

не

 

отступаетъ,

 

ни

 

прибавляя,

 

ни

 

отъимая

 

что,

   

но

яко

 

солнце

 

единакоюлучею

   

правды

 

всегда,

   

аще

  

и

 

въ

 

неволи

 

пре-

бывая,

 

свѣтится

 

правою

 

вѣрою»

 

(л.

 

27

 

об.)

  

«Да

 

заградятся

 

всякая

уста,

 

глаголющихъ

 

неправду

 

гордынею

 

и

 

уничтоженіемъ,

 

на

 

смирен-

ныхъ

 

грековъ»!

 

поучаетъ

 

книга

 

о

 

вѣрѣ.

   

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

  

та

 

же

книга

 

говоритъ:

 

«помощію

 

Господнею

   

въ

 

восточнѣй

 

церкви,

   

четы-

рехъ

 

верховнѣйшихъ

 

пастырей,

 

по

 

подобію

 

четырехъ

 

евангелистовъ

имѣетъ...

   

и

  

аще

 

бы

 

хотя

 

единъ

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

низпалъ,

   

и

   

все

   

еже

подлежащее

 

подъ

 

паствою

 

стадо

 

его,

   

въ

 

ту

 

же

 

яму

  

вринулъ,

  

еди-

наче

 

православную

 

церковь

   

ни

 

въ

 

чемъ

 

бы

   

соблазнити

 

моглъ,

   

за

не

 

имѣемъ

  

во

 

всемъ

 

равныя

 

ему

 

пастыри

 

три,

   

отъ

 

того

   

свободна

паденія». .

 

и

 

аще, бы

 

и

 

прилучилося

 

когда

 

таковое

 

зараженіе

 

(слѣ-

довательно,

 

этого

 

зараженія

 

никогда

 

не

 

было),

 

или

 

не

 

восхотѣлъ

 

бы

покаятися,

 

то

 

яко

 

гнилой

 

удъ

 

отъять,

   

и

  

прочь

 

отверженъ

 

будетъ»

(л.

 

185

 

об.).

 

Въ

 

книгѣ

 

о

 

вѣрѣ

 

есть

   

даже

   

такое

 

изреченіе:

   

„Слу-

шати

 

восточным

   

церкве

   

и

   

патріарха

   

константипополъскаго,

   

и

прочихъ

 

четырехъ,

 

творить

 

намъ

 

оную

  

пользу

   

благословеніе

   

вре-

менное,

 

и

 

спасете

 

вѣчное".

 

И

 

это

 

доказываешь

 

слѣдующими

  

дово-

дами:

 

„Руссійскому

 

народу

 

патріарха

 

вселенскаго

 

архіепискона

 

кон-

стантинопольскаго

 

слушати,

   

и

  

ему

 

подлежати

   

и

   

повиноватися

 

въ

справахъ

 

(дѣйствахъ)

 

и

 

въ

 

науцѣ

 

духовной

 

естъ

 

польза,

 

и

 

пріобрѣ-

теніе

 

веліе

 

спасительное

 

и

 

вѣчное.

   

Первое.

  

Яко

   

патріархъ

   

обрѣ-

тается

 

и

 

есть

 

во

 

единой

 

святой

   

соборной

   

апостольской

 

церкви,

   

и

бываетъ

 

въ

 

ней

 

непоколеблемымъ

 

столпомъ,

   

нося

   

на

   

себѣ

 

истин-

ное

 

вѣры

 

исповѣданіе.

   

Второе.

   

Яко

   

патріархъ

   

вѣру

   

по

  

святому

евангелію

 

и

 

апостоломъ

 

и

 

святыхъ

 

отецъ

 

научегЛю

   

исповѣдаетъ

   

и
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соблюдаешь.

 

Третіе.

 

Яко

 

патріархъ

 

пречистая

 

тайны

 

тѣла

 

и

 

крове

Хрнстовыхъ,

 

и

 

вся

 

ины

 

святыпи

 

истинны

 

имѣетъ,

 

и

 

все

 

яко

 

отъ

 

на-

чала,

 

яко

 

древле,

 

и

 

яко

 

всегда

 

было,

 

вѣруетъ

 

и

 

соблюдаешь.

 

Чет-

вертое.

 

Яко

 

патріархъ

 

держишь

 

и

 

исповѣдуетъ

 

вѣру

 

святыхъ

 

учи-

телей

 

вселенскихъ,

 

на

 

нихъ

 

же

 

церковь

 

возлежишь...

 

Пятое.

 

Яко

патріархъ

 

вѣру,

 

выроки

 

(догматы),

 

и

 

уставы,

 

седми

 

вселенскихъ

 

и

помѣстныхъ

 

соборовъ,

 

тако

 

же

 

и

 

который

 

по

 

нихь.

 

на

 

утвержденіе

ихъ

 

были

 

держишь

 

и

 

соблюдает'!,.

 

Шестое.

 

Яко

 

патріархъ

 

констан-

тинопольски

 

русіовъ

 

крестнлъ,

 

и

 

онъ

 

народъ

 

нашъ

 

руссШскій

 

въ

вѣру

 

и

 

въ

 

познаніе

 

Бога

 

привелъ

 

митрополита

 

н

 

епископы

 

и

 

весь

чинъ

 

церковный

 

и

 

книги,

 

и

 

благолріятное

 

благочестіе,

 

и

 

уставъ

 

на-

шей

 

церкви

 

прсдалъ.

 

Седьмое.

 

Яко

 

русія,

 

отъ

 

Бога,

 

отъ

 

собора

вселенскаго,

 

отъ

 

царей,

 

и

 

князей

 

и

 

королей

 

за

 

правое

 

строеніе

 

и

епархію

 

подана

 

есть

 

константинопольскому

 

и

 

апостольскому

 

престо-

лу

 

и

 

вселенскому

 

патріарху...

 

И

 

тако

 

мы

 

церкви

 

константинополь-

стѣй,

 

и

 

патріархомъ

 

престоловъ

 

восточныхъ

 

полозныхъ

 

ради

 

правыя

вѣры,

 

и

 

для

 

спасенія

 

душевнаго,

 

и-

 

благословенія

 

временнаго

 

при-

бѣгаемъ

 

къ

 

тому

 

же...

 

слушаемъ,

 

александрійскаго,

 

антіохійскаго,

іеросалпмскаго,

 

и

 

великой .

 

русіи,

 

яко

 

единовѣрныхъ

 

константино-

польскому

 

архіереовъ

 

почитаемъ

 

и

 

пріимаемъ

 

къ

 

ннмъ

 

бо

 

належатъ

оны

 

Христовы

 

словеса:

 

слушали

 

васъ,

 

мене

 

слушаетъ,

 

а

 

отметаяйся

мене,

 

отметается

 

пославшаго

 

мл

 

(Лук.

 

21).

 

И

 

^истинно

 

есть,

 

кто

слушаетъ

 

патріарховъ,

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

освящаемыхъ

 

и

 

посылаемыхъ,

Христа

 

слушаетъ,

 

а

 

кто

 

отметается

 

ихъ^

 

самого

 

Христа

 

Бога -от-

метается

 

той»

 

(л.

 

831 — 2).

    

.г

   

і

 

■

   

и

    

,

Теперь,

 

друзья

 

мои,

 

посудите

 

сами:

 

ісомунуяшо

 

больше

 

вѣ-

рить—Перетрухину-ли

 

съ

 

Механиковымъ,

 

увѣряющимъ,

 

что

 

рус-

ская

 

церковь

 

еще

 

прежде

 

патр.

 

Никона

 

сомнѣвалась

 

въ

 

правосла-

віи

 

греческой

 

церкви,

 

или

 

старопечатнымъ

 

кнпгамъ,

 

которыя

 

гово-

рятъ,

 

что

 

восточная

 

церковь,

 

какъ

 

солнце

 

сіяетъ

 

своимъ

 

благочестіемъ?

Такъ

 

какъ

 

начетчики

 

на

 

бесѣду

 

не

 

пришли,

 

а

 

среди

 

собрав-

шихся

 

человъкъ

 

до

 

50

 

слушателей

 

возражателей

 

серьез'ныхъ

 

не

 

бы-

ло,

 

то

 

бесѣда

 

не

 

могла

 

держаться

 

одного

 

назначеннаго

 

вопроса.

Послышались

 

вопросы

 

объ

 

исправленіи

 

книгъ,

 

объ

 

отреченіи"

 

an.

Петра,

 

о

 

тбмъ,

 

церковь

 

можешь

 

ли

 

лишиться

 

всѣхъ

 

епископовъ

 

и

т.

 

д.

 

На

 

всѣ

 

эти

 

вопросы

 

о.

 

миссіонеръ

 

давалъ

 

разъясненія,

 

ста-

раясь

 

не

 

уклоняться

 

отъ

 

главнаго

 

предмета

 

собесѣдованія.

Бесѣда,

 

начавшаяся

 

въ

 

2х

 

часа

 

дня,

 

кончилась

 

въ

 

5

 

час.

 

ве-

чера.

 

Слѣдующая

 

бесѣда

 

въ

 

селѣ

 

Городищѣ

 

предназначена

 

14

 

сен-
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тября

   

но

 

вопросу

   

„о

 

почнташи

   

св.

   

креста

  

четвероконечнаго'',

   

о

чемъ

 

и

 

объявлено

 

слушателям'!,.

8

 

сентября

 

о.

 

иротнворасколыінческій

 

миссіонерт,,

 

свящ.

 

С.

Шалкинскій,

 

велъ

 

публичную

 

бесѣду

 

въ

 

селѣ

 

Орѣховѣ,

 

въ

 

еднно-

вѣрческомъ

 

храмѣ,

 

по

 

вопросу

 

о

 

разлпчіи

 

между

 

догматомъ

 

вѣры

 

и

церковнымъ

 

обрядомъ.

 

Хотя

 

къ

 

бесѣдѣ

 

приглашались

 

всѣ

 

видные,

представители

 

раскола

 

с.

 

Орѣхова,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

лжепопомъ

 

Сергѣемъ

Токаревымъ,

 

но

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

бесѣду

 

не

 

явился,

 

такъ

 

что

пришлось

 

бесѣду

 

провести

 

только

 

въ

 

назнданіе

 

собравшихся

 

въ

 

не-

большомъ

 

числѣ

 

православныхъ

 

и

 

единовѣрцевъ.

 

Вотъ

 

еодержаніе

бесѣды

 

о.

 

миссіонера.

«Глаголемые

 

старообрядцы,

 

началъ

 

онъ,

 

говорить,

 

что

 

не

 

на-

ходятся

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

нашей

 

православной

 

церковію

 

потому,

 

что

она

 

при

 

патр.

 

Ннконѣ,

 

чрезъ

 

исправление

 

богослужебных'!,

 

книгъ,

потеряла

 

будто

 

бы

 

истинную

 

вѣру.

 

Но

 

говоря

 

такъ,

 

старообрядцы

обнарулсиваготъ

 

только

 

свое

 

невѣдѣніе.

 

И

 

действительно,

 

спросите

вы

 

любаго

 

изъ

 

нихъ:

 

что

 

есть

 

вѣра?

 

и

 

никто,

 

не

 

исключая

 

и

 

мнн-

маго

 

ихъ

 

батюшки,

 

не

 

даешь

 

вамъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

ленаго

 

отвѣта,

Всѣ

 

почти

 

старообрядцы

 

думаютъ,

 

что

 

двуперстіе—вѣра,

 

сугубое

аллилуіа—вѣра,

 

седмипросфоріе —вѣра,

 

подручникъ—

 

вѣра.

 

лѣстов-

ка —вѣра

 

и

 

т.

 

д.

 

Нѣтъ,

 

ошибаются

 

они,

 

не

 

зная

 

иисанія.

 

Ибо

 

свя-

щенное

 

Писаніе

 

говоришь,

 

что

 

вѣра

 

есть

 

уповаемыхъ

 

извѣщеніе,

вещей

 

обличенге

 

певндимыхъ

 

(Евр.

 

XI,

 

1),

 

или,

 

какъ

 

поучаешь

 

кни-

га

 

Малый

 

Катихнзисъ,

 

«вѣра

 

есть

 

крѣпкое

 

и

 

твердое

 

разумѣніе

 

о

Бозѣ

 

ц

 

вещѣхъ

 

спасённыхъ,

 

гіхже

 

невидимо

 

сердцем»

 

видимъ

 

и

усты

 

исповѣдуемъ»

 

(л.

 

2).

 

Вѣра

 

есть,—поясняешь

 

анос.тольскія

 

сло-

ва

 

св.

 

I.

 

Златоустъ,—взоръ

 

безвѣстныхъ...

 

яко

 

се—воскреееніе

 

на

пріиде,

 

ниже

 

есть

 

въ

 

составѣ,

 

но

 

упованіе

 

составляешь

 

вт,

 

нашей

души»

 

(Бесѣд.

 

на

 

14

 

поел.

 

стр.

 

2979).

 

Следовательно,

 

вѣра

 

не

 

есть

что-то

 

видимое,

 

осязаемое,

 

какъ,

 

напр.,

 

иерстосложеніе

 

и

 

подобное:

эти

 

предметы,

 

будучи

 

видимы,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

вѣрою,

 

а

 

посему

несправедливо

 

и

 

мнѣніе.гл.

 

старообрядцевъ,

 

думающихъ.

 

что

 

чрозч,

перемѣну

 

хотя

 

бы

 

двуперстнаго

 

сложенія

 

на

 

троеперстное

 

перемѣ-

нена

 

и

 

самая

 

вѣра.

.

 

Неосновательно

 

такяге

 

мнѣніе

 

старообрядцевъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

будто

 

бы

 

наша

 

св.

 

церковь

 

нарушила

 

иліі,,

 

какъ

 

они

 

говорятъ,

 

по-

рушила

 

догматы

 

вѣры.

 

Слово

 

доіматъ —не

 

русскре

 

слово;

 

на

 

на-

шемъ

 

родномъ

 

языкѣ

 

оно

 

замѣняется

 

словами:

 

ученіе,

 

опредѣленіс,

правила,

 

строго

 

опредѣленныя,

 

твердо

 

установнвшіяся.

 

А

 

посему—

догматъ

 

вѣры

 

есть

 

ученіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

предметах'!,,

  

необходимыхъ

 

для



34

нашего

 

спасенія,

 

ученіе,

 

открытое

 

самимъ

 

Богомъ

 

въ

 

Священномъ

Писаніи,

 

принятое

 

всею

 

церковію,

 

утвержденное

 

на

 

соборахъ

 

и

 

не-

подлежащее

 

никакому

 

измѣненію,

 

убавленію

 

и

 

прибавление

 

О

 

не-

прикосновенности

 

догматовъ

 

вѣры

 

сказалъ

 

и

 

ап.

 

Павелъ:

 

аще

 

мы

(апостолы)

 

или

 

ангелъ

 

съ

 

небеси

 

благовѣститъ

 

вамъ

 

паче,

 

еже

 

бла-

іовѣстихомъ,

 

анаѳема

 

да

 

будетъ

 

(Tsui.

 

1,

 

8).

 

Такъ

 

понимали

 

эти

слова

 

и

 

уважаемые

 

гл.

 

старообрядцами

 

Стоглавый

 

соборъ

 

(гл.

 

79)

и

 

книга

 

о

 

вѣрѣ

 

(л.

 

195— 196).

 

Догматическое

 

же

 

ученіе

 

наша

 

пра-

вославная

 

церковь,

 

исправляя

 

ошибки

 

въ

 

богослуяіебныхъ

 

книгахъ,

неизмѣнила,

 

въ

 

чемъ

 

невольно

 

сознаются

 

и

 

сами,

 

болѣе

 

начитан-

ные

 

представители

 

современнаго

 

раскола—старообрядчества.

 

Такъ,

напр.,

 

извѣстный

 

раскольнически

 

писатель

 

лжесвященникъ

 

Василій

Механиковъ

 

въ

 

сочиненіи

 

своемъ:

 

«Историко-каноническое

 

обозрѣ-

ніе

 

старообрядческаго

 

общества»

 

на

 

страницѣ

 

86

 

говорить:

 

«старо-

обрядцы

 

волей-неволей

 

оправдываютъ

 

господствующую

 

церковь,

 

что

она

 

въ

 

догматахъ

 

вѣры

 

не

 

погрѣшаетъ».

 

А

 

если

 

наша

 

православ-

ная

 

церковь

 

не

 

погрѣшаетъ

 

въ

 

догматахъ

 

вѣры,

 

то

 

нѣтъ

 

и

 

закон-

ныхъ

 

основаній

 

отдѣляться

 

отъ

 

нея.

 

Вѣдь

 

первые

 

расколоучители

отделялись

 

отъ

 

св.

 

церкви

 

потому

 

только,

 

что

 

видѣли

 

въ

 

ней

 

«все

новое

 

никоніанское

 

мудрованіе

 

и

 

уложеніе

 

ложно

 

и

 

лукаво,

 

и

 

оте-

ческому

 

писанію

 

противно

 

и

 

богоборно

 

и

 

богомерзкое

 

есть

 

по

 

все-

му»,

 

что

 

«Никонъ,

 

врагъ

 

церковный,

 

паки

 

поднялъ

 

ту

 

попранную

ересь

 

(тройное

 

аллилуіа),

 

и

 

поборники

 

его

 

безумные

 

въ

 

книгахъ

новыхъ

 

утвердили

 

ту

 

злохульную

 

блядь

 

послѣ

 

Никона",

 

и

 

что,

 

на-

конецъ,

 

„онъ

 

Никонъ,

 

сынъ

 

діаволовъ,

 

всякія

 

расколы

 

и

 

раздоры

Церкви

 

русской

 

сотворилъ

 

повсюды

 

и

 

догматы

 

многія

 

святыхъ

отецъ

 

превратилъ,

 

и

 

книги

 

старопечатный

 

всѣ

 

охулилъ

 

и

 

въ

 

шѣхъ

мѣсто

 

римскія

 

развращенный

 

иерепечаталъ

 

по

 

русски

 

и

 

въ

 

церковь

внесе

 

со

 

многими

 

ересями

 

злыми".

 

Такъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

православную*

церковь

 

первоучитель

 

раскола,

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

(См.

 

Правосл.

 

Со-

бесѣдн.

 

за

 

1859

 

г.

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

453—4).

 

Такой

 

взглядъ,

 

по

 

ученію

современныхъ

 

расколо-учителей,

 

ложенъ,

 

а

 

слѣдовательно,

 

неоснова-

тельно

 

и

 

ихъ

 

коснѣніе

 

въ

 

расколѣ.

 

Они

 

возразить,

 

что

 

хотя

 

наша

церковь

 

въ

 

догматахъ

 

вѣры

 

и

 

непогрѣшаетъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

они

имѣютъ

 

законную

 

причину

 

отделяться

 

отъ

 

нея

 

и

 

эта

 

причина

 

за-

ключается

 

въ

 

перемѣнѣ

 

обрядовъ...

 

Поговоримъ

 

и

 

объ

 

этомъ.

 

Слово

обрядъ

 

происходить

 

отъ

 

глагола:

 

рядить,

 

обряжать,

 

наряжать

 

и

 

слу-

жишь

 

только

 

для

 

внѣшняго,

 

видимаго

 

выраженія

 

невидимаго

 

догма-

тическаго

 

ученія.

 

Но

 

какъ

 

мысль

 

можетъ

 

быть

 

выражена

 

разными

словами,

 

такъ

 

равно

 

и

 

догматъ

 

можно

 

выразить

  

посредствомъ

  

раз-
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ныхъ

 

видимыхъ

 

знаковъ

 

или

 

обрядовъ.

 

А

 

посему

 

обрядъ

 

уже

 

не

есть

 

неизмѣняемъ

 

и

 

неприкосновененъ,

 

но

 

какъ

 

видимая

 

вещь,

 

мо-

жетъ

 

измѣняться

 

и,

 

дѣйствительно,

 

измѣнялся,

 

не

 

повреждая

 

догма-

тическаго

 

ученія.

 

Возьмемъ

 

для

 

примѣра

 

перстосложеніе.

 

Для

 

выра-

исенія

 

вѣры

 

во

 

Св.

 

Троицу

 

мы

 

слагаемъ

 

три

 

первые

 

перста,

 

сла-

гаемъ

 

ихъ

 

воедино,

 

дабы

 

показать

 

Ея

 

единосущіе;

 

двумя

 

послѣд-

ними

 

перстами

 

выралсается

 

ученіе

 

о

 

двухъ

 

естествахъ

 

Богочеловѣка,

Іисуса

 

Христа.

 

Толсе

 

самое

 

ученіе

 

выражается

 

трикиріемъ

 

и

 

дики-

ріемъ.

 

Въ

 

перстосложеніи

 

пять

 

пальцевъ,

 

тамъ

 

пять

 

свѣчъ:

 

разные

предметы,

 

а

 

ученіе

 

одно.

 

Значить,

 

обрядъ,

 

которымъ

 

выраясается

какое-либо

 

догматическое

 

ученіе,

 

не

 

есть

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

неизмѣня-

емый

 

догматъ.

 

Далѣе.

 

Предположимъ,

 

что

 

для

 

трикирія

 

употреблены

1,

 

2

 

и

 

3-я

 

свѣчи,

 

а

 

для

 

дикирія

 

4

 

и

 

5,

 

но

 

потомъ

 

на

 

трикирій

поставили

 

1-ую,

 

4

 

и

 

5

 

свѣчи,

 

а

 

на

 

днкирій

 

2

 

и

 

3.

 

Какъ

 

вы

 

думаете:

перемѣнилось-ли

 

ученіе,

 

выражаемое

 

трикиріемъ

 

и

 

дикиріемъ,

 

отъ

перемѣны

 

свѣчъ,

 

и

 

нужно-ли

 

изъ

 

за

 

этой

 

перемѣны

 

отдѣляться

 

отъ

св.

 

церкви?

 

Конечно,

 

нѣтъ.

 

Слѣдовательно,

 

и

 

отъ

 

перемѣны

 

пер-

стовъ

 

догматическое

 

ученіе,

 

выражаемое

 

обрядомъ

 

перстосложенія,

не

 

измѣняется

 

и

 

слишкомъ

 

безразсудно

 

было

 

бы

 

изъ

 

за

 

этого

 

ли-

шаться

 

святаго

 

единенія

 

съ

 

Христовой

 

Церковію.

 

Итакъ,

 

перемѣна

обрядовъ

 

церковныхъ

 

не

 

служить

 

доказательствомъ

 

перемѣны

 

вѣры

или

 

догматовъ

 

вѣры

 

и

 

не

 

даетъ

 

права

 

отдѣляться

 

изъ

 

за

 

этой

 

пе-

ремѣны

 

отъ

 

св.

 

церкви".

Послѣ

 

этого

 

о.

 

миссіонеръ

 

указалъ

 

нѣсколько

 

примѣровъ

 

изъ

церковной

 

практики

 

объ

 

отмѣненіи

 

обрядовъ

 

и

 

обычаевъ

 

церков-

ныхъ

 

(5

 

пр.

 

св.

 

апост.=12

 

пр.

 

VI

 

вс.

 

соб.;

 

37

 

апост.,

 

5

 

I

 

вс.

 

соб.,

19

 

IV

 

вс.

 

соб.=8

 

VI

 

вс.

 

соб.

 

и

 

6

 

VII

 

вс.

 

соб.;

 

26

 

апост,=10

 

ан-

кирск.;

 

3

 

неокес.=кормч.

 

л.

 

574;

 

15

 

неокесар.=16

 

VI

 

вс.

 

соб.;

 

1

ап.

 

Петра

 

и

 

Павла=29

 

лаод.;

 

11

 

и

 

19

 

лаод.,

 

82

 

и

 

101

 

VI

 

вс.

 

соб.).

Въ

 

заключеніе

 

бесѣды

 

о.

 

миссіонеръ

 

сказалъ:

 

«Догматы

 

вѣры—

это

 

жизнь,

 

правила

 

церковный—пища,

 

обряды— сосуды.

 

Безъ

 

жиз-

ни—человѣкъ

 

становится

 

трупомъ

 

и

 

разлагается,

 

безъ

 

пищи—онъ

можетъ

 

прожить

 

только

 

самое

 

короткое

 

время

 

и

 

непремѣнно

 

умретъ

въ

 

сайыхъ

 

страшныхъ

 

мученіяхъ;

 

отъ

 

перемѣны

 

же

 

сосудовъ

 

пища

не

 

теряетъ

 

своихъ

 

питательныхъ

 

свойствъ

 

и

 

не

 

вредитъ

 

жизни

 

и

здоровью

 

человѣка».

Бесѣда

 

продолжалась

 

около

 

2

 

часовъ.

 

Въ

 

чисдѣ

 

присутство-

вавшихъ

 

на

 

бесѣдѣ

 

были:

 

единовѣрческій

 

священникъ

 

о.

 

Наумъ

Сычевъ

 

съ

 

своимъ

 

пеаломщикомъ.
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Протестантизмъ

 

и

 

штундизмъ.

Продолжение

 

*)

Что

 

касается

 

упадка

 

религіозпаго

 

духа

 

и

 

преобладанія

внѣшией

 

обрядовой

 

стороны,

 

то

 

это,

 

конечно,

 

молееть

 

быть

 

и

въ

 

богооткровеппон

 

религіи,

 

и

 

ничего

 

не

 

говорить

 

противъ

неизмѣняемостн

 

богооткровепныхъ

 

релпгіозныхъ

 

пстинъ

 

и

 

тѣхъ

внѣпшихъ

 

формъ,

 

который

 

слулсатъ

 

пагляднымъ

 

выралгеиіемъ

этихъ

 

пстинъ.

 

Естественно

 

таклсе,

 

что

 

съ

 

появлепіемъ

 

на

 

землѣ

Христа-Мессіи,

 

ветхозавѣтная

 

религія

 

была

 

отмѣнена

 

въ

 

тѣхъ

своихъ

 

нупктахъ,

 

которые

 

пмѣли

 

временное — воспитательное

и

 

подготовительное

 

зпаченіе.

 

Повозавѣтпая

 

лее

 

богооткровеп-

ная

 

религія — разсулчдаютъ

 

далѣе

 

теологи

 

примирптелыіаго

 

и

копфессіоналыіаго

 

направлепія —какъ

 

религія

 

абсолютно

 

совер-

шенная,

 

не

 

молсотъ

 

ул;е

 

развиваться

 

и

 

измѣпяться

 

въ

 

смыслѣ

прогрессивная

 

усовершенствованія

 

въ

 

своей

 

сущности.

 

А

 

от-

сюда

 

само

 

собою

 

слѣдуетъ,

 

что

 

н

 

тѣ

 

впѣшиія

 

формы,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

она

 

первоначально

 

проявилась,

 

также

 

должны

 

быть

абсолютно

 

совершенны

 

и

 

пеизмѣнпы.

 

Поэтому

 

задача

 

рефор-

мами,

 

по

 

миѣпію

 

вышепоименованных!,

 

теологовъ,

 

доллліа

была

 

состоять

 

и,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

первоначально

 

состояла,

 

пе

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

отвергнувъ

 

католицпзмъ,

 

какъ

 

устарѣлую,

 

от-

лшвшую

 

свой

 

вѣкъ

 

релпгіозную

 

систему,

 

замѣпить

 

ее

 

какой-

либо

 

повой,

 

соответствующей

 

тогдашнему

 

общему

 

развитію

римско-католическаго

 

міра,

 

христіанской

 

системой,

 

а

 

только

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

обновить

 

католнцизмъ,

 

и

 

очистить

 

его

 

отъ

 

тѣхъ,

совершенно

 

чулсдыхъ

 

истинному

 

хрпстіаиству,

 

чисто

 

человѣ-

ческихъ

 

элементовъ,

 

которые,

 

постепенно

 

накопляясь,

 

въ

 

по-

слѣднее

 

предъ

 

реформаціей

 

время,

 

подобно

 

плющу

 

обвивали

первоначальный

 

стволъ

 

христіанской

 

религіи.

 

«Реформація —

говорить

 

Мартепзепъ — нехотѣла

 

образовать

 

никакой

 

частной

церкви,

 

по

 

хотѣла

 

Святую

 

вселенскую

 

церковь

 

очистить

 

отъ

заблулсденій,

 

который

 

въ

 

течепіи

  

времени

   

примѣшпвались

 

къ

*)

 

См.

 

№

 

1-й

 

1900

 

г.
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богооткровеинымъ

 

истпнамъ

 

христіапскон

 

церкви,

 

затемняя

 

ея

чистый

 

образъ.

 

Она

 

лселала

 

не

 

просто

 

субъектіівпаго

 

хрнсті-

анства,

 

но

 

вселепскаго,

 

первопачалыю-каоолпческаго

 

христі-

апства

 

въ

 

обиовлеипомъ

 

видѣ.

 

Поэтому

 

она

 

возвратилась

 

не

только

 

къ

 

тому,

 

что

 

передали

 

апостолы

 

въ

 

ІІисаиіи,

 

но

 

п

 

во-

обще

 

къ

 

первымъ

 

христіапскимъ

 

вѣкамъ,

 

церковпыя

 

свпдѣтель-

ства,

 

которыхъ

 

посятъ

 

слѣды

 

первоначальной

 

чистоты

 

и

 

свѣ-

лсести

 

повой

 

христіаиской

 

жизни.

 

Но,

 

къ

 

солсалѣпію,

 

рефор-

мація

 

ие

 

выполнила

 

своей

 

задачи,

 

не

 

достигла

 

предполол;ешгой

благой

 

цѣли

 

во

 

первыхъ

 

потому,

 

что

 

не

 

легко

 

было,

 

отвер-

гиувъ

 

Предапіе,

 

возстановить

 

когда-то

 

существовавшую,

 

по

 

ул:е

въ

 

католицизмѣ

 

исчезнувшую,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

значи-

тельно

 

измѣипвшуюся

 

форму

 

религіознаго

 

созпанія,

 

а

 

во

 

вто-

рыхъ,

 

и

 

главнымъ,

 

образомъ

 

потому,

 

что

 

реформаторы,

 

выходя

прелюде

 

всего

 

изъ

 

противопололаюсти

 

къ

 

ненавистному

 

имъ

католицизму,

 

впали

 

въ

 

противополол;лую

 

крайность

 

и

 

этимъ

пололшли

 

начало

 

новой

 

формѣ

 

религіознаго

 

созиаиія,

 

новому

принципу — принципу

 

протестантизма,

 

который

 

съ

 

теченіемъ

времени

 

пріобрѣталъ

 

все

 

большую

 

и

 

большую

 

силу»

 

*).

 

По-

этому,

 

чтобы

 

вполнѣ

 

попять

 

и

 

выяснить

 

основныя

 

черты

 

про-

тестантизма,

 

нулшо

 

выводить

 

ихъ

 

изъ

 

совершенной

 

протнво-

пололшости

 

протестантизма

 

католицизму,

 

пололсивъ

 

въ

 

осно-

вапіе

 

этой

 

противопололаюсти

 

господствовавшую

 

въ

 

первыя

времена

 

реформаціи

 

мысль

 

о

 

глубокомъ,

 

доходящемъ

 

почти

 

до

полной

 

противопололаюсти,

 

различіи

 

мелсду

 

Закономъ

 

и

 

Евап-

геліемъ.

 

1)

 

Католицнзмъ,

 

основываясь

 

на

 

правахъ

 

нерковпаго

авторитета,

 

по

 

которымъ

 

толковапіе

 

св.

 

Ппсанія,

 

а

 

равно

 

и

рѣшеиіе

 

всякаго

 

рода

 

религіозныхъ

 

вопросовъ

 

предоставлено

лишь,

 

руководимой

 

Духомъ

 

Святымъ,

 

церкви,

 

какъ

 

ея

 

исклю-

чительное

 

и

 

неотъемлемое

 

право,

 

претепдовалъ,

 

какъ

 

выралса-

ются

 

протестанты,

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

и

 

личнаго

 

спаеенія

 

каждаго

изъ

 

своихъ

 

членовъ,

 

на

 

исключительное

 

обладаніе

 

истинной

 

и

при

 

томъ

 

такой,

 

которая

 

стоить

   

выше

 

всякихъ

 

противорѣчій

!J

 

Martensen.

 

Die

 

shristliche

 

Bocjmatik,

 

gweit.

 

Ausg.

 

1S5G.

 

Vorwort.

 

S.

 

4.
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и

 

возраженій,

 

а

 

потому

 

требовалъ

 

отъ

 

калсдаго

 

католика

 

пол-

нѣйшаго

 

и

 

безприкословнаго

 

подчиненія

 

и

 

повиновенія

 

церкви

въ

 

дѣлахъ

   

вѣры—отсюда

   

первая

   

характеристическая

   

черта

протестантизма —полнѣйшее

 

отрицаніе

 

всякаго

 

церковнаго

 

ав-

торитета

 

и

 

всего

 

церковнаго

 

преданія,

 

какъ

  

проявленія

 

этого

авторитета,

 

предоставленіе

   

каждому

  

права

   

руководствоваться

въ

 

дѣлахъ

   

вѣры

 

п

 

собственнаго

 

спасеяія

 

одыимъ

 

только

  

Пи-

саніемъ,

 

какъ

 

несомнѣшю

 

истипнымъ

 

и

 

чистымъ

  

источпикомъ

вѣры,

 

понимать

 

и

 

толковать

 

его

 

при

 

помощи

 

своего

 

собствен-

наго

 

разума,

 

озаряемаго,

 

какъ

 

думаютъ

   

протестанты,

   

Духомъ

Святымъ,

 

а

 

потому

  

и

   

ненулдающагося

  

ни

   

въ

 

какомъ

 

руко-

водствѣ

 

церкви.

   

2)

   

Католицизмъ

 

представлялъ

   

собою

  

такую

систему,

 

въ

 

которой

 

каяздый

 

отдѣлыіый

 

членъ

 

церкви

 

самъ

 

по

себѣ

  

не

   

имѣлъ

 

никакого

 

зиачеиія

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

и

 

собствен-

наго

 

спасенія

 

и

 

потолику

 

могъ

 

быть

 

истиннымъ

  

католикомъ-

христіаниномъ

 

и

 

разсчптывать

 

на

 

свое

 

спасеніе,

 

поколику

 

при-

надлелсалъ

 

къ

 

римско-католической

 

церкви,

 

жилъ

 

общею

 

съ

 

нею

жизнію,

 

въ

 

которой

 

поглощалось

 

его

 

собственное

 

религіозное

я,

 

и

 

исполнялъ

 

всѣ

 

ея

 

обряды

 

и

 

предписанія — отсюда

 

вторая

характеристическая

 

черта

 

протестантизма —предоставленіе

 

каж-

дому

 

права

 

и

 

возможности,

 

по

 

мимо

 

церкви,

 

имѣть

 

источникъ

вѣры

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

въ

 

глубинѣ

 

своего

 

собственнаго

   

рели-

гіознаго

 

сознанія,

 

самому

 

заботиться

   

о

   

своемъ

 

собственномъ

лпчномъ

 

спасеніи,

 

самому

 

быть,

   

такъ

 

сказать,

   

въ

   

отношеніи

къ

 

себѣ

 

церковію.

   

3)

 

Католицизмъ

   

придавилъ

  

почти

 

исклю-

чительное

 

значеніе

   

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

внѣшней

  

сторонѣ

 

рели-

гіи—священнымъ

 

дѣйствіямъ

   

и

   

обрядамъ;

 

отсюда

 

третья

 

ха-

рактеристическая

    

черта

   

протестантизма

 

—

 

отсутствіе

    

всякой

обрядности,

 

убѣлсденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

спасеніе

 

зависитъ

 

исклю-

чительно

 

отъ

 

вѣры,

   

отъ

 

внутренняго

 

религіознаго

 

сознанія

 

и

распололсенія,

 

внѣшняя-же

   

сторона

   

религіи

   

имѣетъ

 

значеніе

настолько,

 

насколько

   

она

   

слулситъ

   

выраженіемъ

 

этого

 

внут-

ренняго

 

сознанія

 

и

 

расположенія.

   

Вотъ

 

основныя

 

характери-

стическія

 

черты

 

протестантизма,

 

вытекающія

   

изъ

   

противояо-
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ложности

 

его

 

къ

   

католицизму.

    

Продолжая

   

далѣе

   

сравиепіе

этихъ

 

двухъ

   

религіозныхъ

    

системъ

   

и

   

противополагая

 

одну

другой,

 

мы

 

можемъ

 

вывести

 

еще

   

дальнѣйшія

 

второстепенный

характеристическая

 

черты

 

протестантизма,

 

а

 

именно:

  

4)

 

Като-

лицизмъ,

 

въ

 

религіозной

 

системѣ

 

котораго

 

преобладает!,

   

объ-

ективный

 

элементъ,

 

въ

   

осповѣ

   

своего

   

религіознаго

  

міровоз-

зрѣыія

 

ставитъ

 

ученіе

 

о

 

Богѣ,

 

Его

 

свойствахъ,

 

Его

 

отиошеніи

къ

 

міру

 

и

 

проч.

 

и

 

затѣмъ

 

улсе

 

переходить

 

къ

  

ученію

 

о

 

спа-

сеніи

 

человѣка — протестантизмъ,

 

иаоборотъ,

 

иачинаетъ

 

съ

 

че-

ловѣка,

 

его

 

грѣховнаго

 

состоянія

 

и

 

отсюда

 

уже

 

восходитъ

 

къ

Богу,

 

какъ

 

Искупителю

 

и

 

Спасителю,

 

а

 

потому

 

въ

 

его

 

рели-

озныхъ

 

спстемахъ

 

не

 

отводится

 

никакого

 

мѣста

 

догматамъ,

 

за-

ключающимъ

 

въ

 

себѣ

 

учепіе

 

о

 

Богѣ,

 

и

 

этимъ

 

догматамъ

 

про-

тестантское

 

рслпгіозиое

 

міровоззрѣпіе

   

не

 

прпдаетъ

 

почти

 

ни-

какого

 

зиаченія

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

человѣка.

   

5)

 

Католицмзмъ

вращается

 

преимущественно

 

въ

 

области

 

религіозпой

 

мысли,

 

а

потому

 

его

 

религіозная

 

система

 

изобилуетъ

 

догматическими

 

онре-

дѣлепіями,

 

нравственными

 

предписаніями

 

и

  

проч. —протестан-

тизмъ,

 

папротивъ,

 

лліветъ

   

почти

   

исключительно

   

въ

   

области

религіознаго

 

чувства,

 

-а

 

потому

 

крайне

 

бѣденъ

 

догматическими

опредѣлеиіями,

   

не

    

имѣетъ

   

никакого

   

нравственнаго

   

кодекса,

кромѣ

 

Евапгелія,

 

но

 

за

   

то

   

богатъ

   

религіозными

 

гимнами

 

и

псалмами,

   

въ

   

которыхъ

 

выражаются

   

съ

 

одной

 

стороны

 

чув-

ства

 

человѣка-грѣшпика,

 

сокрушающагося

   

о

  

своихъ

 

грѣхахъ,

а

 

съ

 

другой —восхваляется

   

милосердіе

   

Искупителя,

   

идущаго

навстрѣчу

 

грѣшиику

   

и

   

всегда

   

готоваго

   

покрытъ

   

его

 

грѣхъ

своимъ

 

милосердіемъ.

   

Какъ

   

на

 

особенно

 

важную

 

характери-

стическую

 

черту

 

протестантизма,

 

нужно

 

еще

 

указать

 

на

 

пррі-

мѣненіе

 

къ

 

жизни

 

практической

 

стороны

 

христіанства,

 

именно

тѣхъ

 

пунктовъ

 

его,

  

которые

 

способствуютъ

 

развитію

   

и

 

про-

цвѣтанію

 

семейной

 

и

 

соціалыюй

 

жизни

 

человѣка.

 

Эта,

 

по

 

ви-

димому

 

маловажная,

   

черта

   

протестантизма,

 

которой

 

послѣдо-

ватели

 

его

 

обязаны

  

своимъ

   

блестящимъ

   

экономическимъ

 

по-

лолѵеніемъ,

    

дѣлаетъ

   

протестантизмъ

   

во

   

всѣхъ

   

его

   

видахъ
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симпатичыымъ

 

и

 

привлекательным^

 

особенно

 

для

 

простого

народа,

 

прнвыкпіаго

 

въ

 

своей

 

тялселой

 

н

 

многотрудной

 

жизни

искать

 

поддержки

 

въ

 

религіи,

 

и,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

состав-

ляем

 

его

 

жизненную

 

силу.

 

Выяспивъ

 

характеристическія

черты

 

протестантизма,

 

переходимъ

 

теперь

 

къ

 

изложенію

 

сущ-

ности

 

его

 

учепія,

 

къ

 

его

 

основному

 

принципу.

Въ

 

осповапііі

 

протестаптскаго

 

религіознаго

 

міровоззрѣнія

лежптъ

 

выведенное

 

протестантами

 

изъ

 

ложнаго

 

представления

о

 

евапгельскомъ

 

христіапствѣ

 

ученіе

 

объ

 

оправданіп

 

человѣка

вѣрою.

 

Вотъ

 

сущность

 

этого

 

ученія:

 

«Ни

 

одинъ

 

человѣкъ

 

не

можетъ

 

оправдаться

 

предъ

 

святымъ

 

Богомъ

 

и

 

имѣть

 

притязаніе

па

 

заслугу

 

только

 

потому,

 

что

 

онъ

 

совершилъ

 

въ

 

своей

 

жизни

такое

 

или

 

иное

 

количество

 

добрыхъ

 

дѣлъ;

 

ибо

 

самое

 

ревно-

стное

 

исполиепіе

 

закона

 

все-таки

 

оказыватся

 

недостаточным^

и

 

самыя

 

лучшія

 

дѣйствія

 

человѣка

 

все-таки

 

запятнаны

 

грѣ-

ховпостію

 

и

 

не

 

могутъ

 

освободить

 

человѣка

 

отъ

 

созпаиія

 

его

грѣховности

 

и

 

виновности

 

предъ

 

Богомъ.

 

Освобождепіе

 

отъ

отъ

 

чувства

 

виновности

 

мы

 

пріобрѣтаемъ

 

только

 

чрезъ

 

актъ

нашего

 

глубочаншаго

 

самосозпанія,

 

по

 

которому

 

мы

 

прпзпаемъ

и

 

съ

 

сердечною

 

болью

 

чувствуемъ

 

свою

 

виновность

 

во

 

всемъ

ея

 

объемѣ,

 

и

 

стараемся

 

найти

 

прощеніе

 

грѣховъ

 

и

 

силу

 

повой

жизни

 

въ

 

предлагаемомъ

 

памъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

примиреніи

и

 

искуплеиіи,

 

которому

 

и

 

предаемся

 

съ

 

бозраздѣлыіою

 

увѣ-

реппостію.

 

Этотъ

 

актъ

 

и

 

есть

 

вѣра.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

вѣра

 

есть

чисто

 

внутренній

 

актъ

 

человѣка,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

даетъ

 

ночву

для

 

поваго

 

образа

 

мыслей

 

и

 

въ

 

общеиіи

 

со

 

Христомъ

 

достав-

ляетъ

 

новый

 

припципъ

 

жизни,,

 

то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

возвра-

щается

 

и

 

нравственность

 

къ

 

истиинымъ

 

своимъ

 

осповаиіямъ.

Засоренный

 

ключь

 

глубоковнутренней

 

духовной

 

жизни, '

 

изъ

котораго

 

доллшо

 

вытекать

 

всякое

 

внѣшпее

 

проявленіе

 

ея,

 

от-

крывается

 

снова.

 

Связанная

 

совѣсть

 

освобол;дается,

 

возвра-

щается

 

къ

 

истинному

 

пути,

 

и

 

христіанство,

 

отягченное

 

про-

извольнымъ

 

бременемъ

  

х )

 

снова

 

освоболсдается

 

отъ

 

этого

 

бре-

і )

 

Т.

 

е.

 

догматическими

 

опредѣленіями,

 

виѣшнимп

 

обрядами,

 

нравственными

прёдписашямй

 

и

 

проч.
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менп.

 

Вѣрующій

 

человѣкъ

 

считается

 

оправдаппымъ;

 

но

 

оправ-

даніе

 

приписывается

 

ему

 

не

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

будто

 

Богъ

 

со-

общплъ

 

ему

 

чуждую

 

его

 

праведность,

 

сдѣлавшп

 

его,

 

какъ

 

бы

посредствомъ

 

магическаго

 

превращепія,

 

изъ

 

грѣшннка

 

и

 

пе-

праведпика — святымъ

 

и

 

праведпымъ,

 

по

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вѣрующій

человѣкъ,

 

ради

 

одной

 

своей

 

вѣры,

 

созерцается

 

предъ

 

Богомъ

какъ

 

праведнпкъ.

 

Долготерпѣ.іивый

 

и

 

милосердый

 

Богъ

 

прп-

нимаетъ

 

влол;еішый

 

въ

 

вѣрующаго

 

человѣка,

 

вслѣдствіе

 

его

общеиія

 

со

 

Хрпстомъ.

 

прннципъ

 

повой

 

жизни

 

за

 

рядъ

 

эволю-

цій,

 

которыя

 

должны

 

органически

 

развиваться

 

изъ

 

этого

 

прин-

ципа,

 

пршшмаетъ

 

потенціи — за

 

безкопечпую

 

сумму

 

дѣйствій,

почку — за

 

плодъ.

 

Ибо

 

въ'

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

потепціп,

 

никогда

 

не

остающейся

 

въ

 

покоѣ,

 

заключается

 

уже

 

лаівая

 

производитель-

ная

 

сила

 

богоугодной

 

дѣятелыюсти,

 

все

 

сильпѣе

 

и

 

сильпѣе

проявляющаяся

 

во

 

шіѣшпемъ

 

поведеиіп

 

человѣка.

 

И

 

развнтію

этой

 

силы

 

ничто

 

столько

 

по

 

содѣйствуетъ,

 

какъ

 

глубокое

 

со-

знаніе

 

свободной,

 

пичѣмъ

 

не

 

заслуженной

 

благодати

 

нску-

пленія»

   

*).

Изъ

 

этого

 

учепія

 

объ

 

оправданіи

 

человѣка

 

вѣрою

 

усма-

тривается,

 

что

 

протестантизмъ,

 

въ

 

противополояотость

 

католи-

цизму,

 

въ

 

которомъ

 

все

 

отрѣшепо

 

отъ

 

внутреішяго

 

релпгіоз-

паго

 

располож.епія,

 

сдѣлалось

 

чѣмъ-то

 

внѣшшімъ,

 

придаетъ

главное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи

 

внутреннему

 

религіозному

распололсепію,

 

убѣжденію

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

религіи

 

все

 

зави-

сим

 

только

 

отъ

 

впутренпяго

 

распололсонія

 

воли

 

и

 

духа,

 

отъ

лпчнаго

 

благочестія

 

индивидуума.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

и

 

своего

собствеппаго

 

снасепія

 

калѵдый

 

человѣкъ

 

прежде

 

всего

 

долл^епъ

чувствовать

 

и

 

сознавать

 

себя

 

сосерпіешю

 

свободпымъ

 

само-

опредѣляющимся

 

правствеппымъ

 

субъектомъ,

 

которому

 

предо-

ставляется

 

безусловное

 

право

 

самому

 

вѣдать

 

свое

 

спасеніе,

какъ

 

дѣло

 

его

 

собствеппаго

 

глубочайшаго

 

впутренпяго

 

инте-

реса.

 

А

 

потому

 

все

 

то,

 

чего

 

оиъ,'

 

по

 

своему

 

собственному

свободному

 

распололсепію,

   

по

   

своей

   

внутренней

  

самости,

 

не

t)

 

Лег

 

deutsche

 

JProtestantismus,

 

seine

 

Vergangenheit

 

et.

 

caet.,

 

drit.

 

Ausg-

8.

 

27

 

u.

 

f.f.
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признаетъ

 

за

 

основаніе

 

своего

 

спасенія — все

 

это

 

не

 

мол;етъ

дать

 

ему

 

увѣрениостп

 

въ

 

его

 

спасепіи.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

прип-

ципъ

 

протестантизма

 

есть

 

пршщипъ

 

субъективности,

 

полнѣй-

шая

 

автономія

 

самосознающаго

 

правственнаго

 

субъекта.

 

Но

это

 

только

 

одна

 

сторона

 

сущности

 

протестантизма — сторона

субъективная,

 

которой

 

противополагается

 

не

 

менѣе

 

сущест-

венно

 

относящаяся

 

къ

 

нему

 

другая

 

сторона — объективная,

 

по

которой

 

протестаитъ

 

во

 

всемъ,

 

что

 

касается

 

его

 

спасепія

 

и

прииадлелштъ

 

къ

 

содерлсанно

 

его

 

религіознаго

 

сознанія,

 

счи-

таем

 

себя

 

безусловно

 

зависимымъ

 

отъ

 

Бога

 

и

 

болсествепной

благодати.

 

Что

 

обѣ

 

эти

 

стороны,

 

или

 

оба

 

принципа — субъ-

ективный

 

и

 

объективный

 

тѣсно

 

и

 

существенно

 

связаны

 

одинъ

съ

 

другимъ,

 

входятъ

 

одинъ

 

въ

 

другой — это

 

особенно

 

ясно

обнарулшлось

 

въ

 

эпоху

 

происхожденія

 

протестантизма,

 

во

 

вре-

мена

 

реформаціи,

 

когда

 

величайшее

 

проявлепіе

 

энергіи

 

само-

сознания

 

и

 

свободы

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

(лютеранство)

 

идетъ

 

рука

объ

 

руку

 

съ

 

призпаніемъ

 

безусловнѣйшей

 

зависимости

 

чело-

вѣка

 

въ

 

дѣлѣ

 

его

 

спасенія

 

отъ

 

всеопредѣляющей

 

причинности

— Бога

 

(кальвинизмъ).

 

Примиреніе

 

обоихъ

 

этихъ

 

пршщиповъ,

составляющих!,

 

сущность

 

протестантизма

 

и

 

въ

 

толсе

 

время

образующихъ

 

по

 

своему

 

зпачепію

 

совершенную

 

противополол;-

ность,

 

и

 

составляетъ

 

будто

 

бы

 

задачу

 

протестантизма,

 

кото-

рая

 

должна

 

быть

 

рѣшаема

 

прогрессивно,

 

пока,

 

наконецъ,

 

не

будетъ

 

достигнута

 

такая

 

религіозная

 

форма,

 

въ

 

которой

 

оба

принципа — субъективный

 

и

 

объективный

 

будутъ

 

приведены,

насколько

 

возмоллю,

 

къ

 

полному

 

и

 

гармоническому

 

единству.

Но

 

такъ

 

какъ,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

исторія

 

протестантизма

 

по-

казываеть,

 

что

 

всякая

 

попытка

 

соединить

 

оба

 

принципа

 

въ

одномъ

 

какомъ-либо

 

высшемъ

 

единствѣ,

 

иначе

 

сказать

 

заклю-

чить

 

протестантизмъ

 

въ

 

одну

 

какую-либо

 

опредѣленную

 

устой-

чивую

 

форму,

 

назначить

 

ему

 

границы,

 

всегда

 

разсматривалась

какъ

 

нѣчто

 

совершенно

 

противпое

 

духу

 

протестантизма,

 

пу-

гающагося

 

всякихъ

 

опредѣленныхъ

 

и

 

устойчивыхъ

 

формъ

христианства — то

   

очевидно,

   

что

   

главнымъ

   

принцппомъ

 

про-
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тестаптства

 

нужно

 

признать

 

принцинъ

 

субъективности,

 

предо-

ставляющей

 

калѵдому

 

полнѣйшую

 

свободу

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

и

 

его

собствеппаго

 

спасеиія

 

подъ

 

едпнственнымъ

 

руководством!)

 

Еван-

гелія.

 

Отсюда

 

само

 

собою

 

попятно,

 

что

 

протестантизмъ,

 

по

самой

 

сущности

 

своей,

 

никогда

 

не

 

имѣлъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

пмѣть

пикакихъ,

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

устойчивыхъ,

 

пололгателыіыхъ

религіозпыхъ

 

доктринъ,

 

которыя-бы

 

сколько-нибудь

 

опредѣ-

лешю

 

и

 

точно

 

выражали

 

его

 

религіозпое

 

міровоззрѣпіс,

 

а

проявляется

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

своемъ

 

отрпцателыюмъ

отііошепіи

 

in.

 

древпе-христіапским!,,

 

давно

 

уже

 

определив-

шимся

 

и

 

установившимся

 

вѣроисповѣданіямъ.

 

Этпмъ-л;е

 

объ-

ясняется

 

шаткость

 

п

 

неустойчивость

 

иротестаптовъ,

 

какъ

 

въ

религіозныхъ

 

убѣждсніяхъ,

 

составляющих!)

 

положительную

сторону

 

ихъ

 

релпгіозпаго

 

міровоззрѣпія

 

и

 

построенных!)

 

на

крайне

 

зыбкой

 

почвѣ

 

субъективизма,

 

такт,

 

п

 

въ

 

тѣхъ

 

до

 

край-

ности

 

бѣдныхъ

 

и

 

малочпслепныхъ

 

обрядахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

эти

религіозныя

 

убѣжденія

 

находятъ

 

свое

 

впѣшиее

 

вырал;еніе.

Итакъ

 

мы

 

выяснили,

 

насколько

 

могли,

 

причины

 

про-

исхолгдепія

 

западпаг

 

онротестаитизма,

 

указали

 

главнымъ

 

харак-

теристическія

 

черты

 

его,

 

сущность

 

его

 

ученія

 

п

 

его

 

основ-

ной

 

прппцииъ.

 

Теперь

 

персходимъ

 

къ

 

нашему

 

юлепорусскому

штупдизму.

II

 

Вшжоровскій.

(Ilpodojoicenie

 

с.і

 

ѣдуетъ).

Памяти

 

нртоіер

 

о.

 

Александра

 

Георгіевича

 

Матвѣевскаро.

20

 

ноября,

 

въ

 

три

 

часа

 

по

 

полудни,

 

скончался

 

протоіерей

 

о.

А.

 

Г.

 

Матвѣевскііі,

 

на

 

G1

 

году

 

лсизни,

 

болѣо

 

двухъ

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

порайонный

 

паралпчемъ.

Александръ

 

Георгіевпчъ

 

на

 

второмъ

 

году

 

лснзнп

 

остался

 

отъ

родителей

 

и

 

попалъ

 

въ

 

домъ

 

дяди

 

своего

 

эконома

 

Екатеринослав-

скоіі

 

Духовной

  

Семпнарін,

    

Спльвестра

    

Матвѣевскаго,

   

человѣка
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черстваго,

 

еуроваго.

 

Всѣмъ,

 

ирошедшпмъ

 

семинарскую

 

школу

 

въ

бытность

 

при

 

ней

 

„эконома

 

Сильвестра",

 

послѣднііі

 

достаточно

пзвѣстенъ,

 

какъ

 

лучшее

 

типическое

 

воспроизведете

 

гоголевскаго

Плюшкина.

 

Много

 

горя

 

вынесъ

 

А.

 

Г.

 

въ

 

домѣ

 

дяди.

 

Что

 

родст-

венный

 

чувства

 

дядн

 

были

 

не

 

особенно

 

глубоки,

 

видно

 

пзъ

 

слѣду-

ющаго.

 

Случилось

 

Малюткѣ

 

Александру

 

сильно

 

заболѣтъ,

 

и

 

дядя

Сильвестръ

 

не

 

задумался

 

выгнать

 

несчастнаго

 

пзъ

 

дому.

 

Но

 

дес-

ница

 

Божія

 

привлекла

 

къ

 

спроткѣ

 

сострлданіе

 

чулсихъ

 

для

 

него

люден

 

и

 

спасла

 

жизнь

 

страдал,

 

ца.

 

А.

 

Г.

 

былъ

 

опродѣленъ

 

въ

 

учи-

лище

 

также

 

стараніемъ

 

добрыхъ,

 

хоть

 

и

 

чужихъ

 

ему,

 

людей.

 

Съ

усердіемъ

 

окончивъ

 

училище,

 

А.

 

Г.

 

перешелъ

 

въ

 

Семпнарію.

 

Въ

Семпнаріп

 

А.

 

Г.

 

всегда

 

отличался

 

трудолюбіемъ

 

и

 

аккуратностью

въ

 

исполненіп

 

своихъ

 

обязанностей,

 

умѣлъ

 

заслужить

 

довѣріе

 

на-

чальства,

 

благорасподолгеніе

 

и

 

любовь

 

товарищей.

 

Господь

 

надѣ-

лплъ

 

А.

 

Г.

 

чуднымъ

 

голосомъ

 

(basso).

 

Въ

 

пятидесятыхъ

 

годахъ

А.

 

Г.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

блалсенной

 

памяти

 

И.

 

10.

 

(впослѣдствіи

 

прото-

іерсемъ

 

г.

 

Ыаріуиоля

 

о.

 

Иліею

 

Юрьевымъ)

 

составляли

 

красу

 

архі-

ерейскаго

 

хора.

 

А.

 

Г.

 

былъ

 

истый

 

любитель

 

и

 

цѣпнтель

 

пѣнія

 

и

обладалъ

 

чуднымъ

 

свойствомъ

 

голоса:

 

чѣмъ

 

болѣе

 

пѣлъ

 

о.

 

Але-

ксандръ,

 

тѣмъ

 

большую

 

интенсивность,

 

гибкость

 

и

 

колоритность

обнарулсивалъ

 

его

 

могучій

 

голосъ.

Первымъ

 

мѣстомъ

 

слулсенія

 

о.

 

Александра

 

была

 

Авдѣевка

(18G1

 

г.),

 

въ

 

то

 

время

 

приходъ

 

бѣднып,

 

далеко

 

необезнечивав-

шій

 

ирпходскаго

 

священника,

 

о.

 

Александру

 

приходилось

 

земле-

дѣльческпмъ

 

трудомъ

 

восполнять

 

скудныя

 

средства

 

къ

 

жизни.

 

По-

ставленный

 

въ

 

необходимость

 

добывать

 

средства

 

для

 

многочислен-

ной

 

семьи

 

физическимъ

 

трудомъ,

 

о.

 

Александръ

 

не

 

уклонялся

 

отъ

главной

 

задачи

 

пастыря

 

служить

 

пасомымъ:

 

для

 

просвѣщенія

 

де-

ревенскихъ

 

ребятишекъ

 

о.

 

А.

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ

 

открылъ

школу

 

и

 

самъ

 

велъ

 

въ

 

ней

 

обученіе

 

крестьянскихъ

 

дѣтей.

 

Трудно

приходилось

 

многосемейному

 

о.

 

Александру

 

въ

 

бѣдномъ

 

приходѣ;

но

 

не

 

любилъ

 

онъ

 

мѣнять

 

приходы

 

и

 

прослужилъ

 

въ

 

Авдѣевкѣ

22

 

года.

 

И

 

только,

 

когда

 

подросшія

 

дѣти

 

потребовали

 

средствъ

для

 

воспитанія

 

(у

 

о.

 

А.

 

въ

 

лсивыхъ

 

10

 

сыновей

 

и

 

2

 

дочери),

 

о.

 

А.

долженъ

 

былъ

 

перейти

 

въ

 

лучшій

 

нриходъ,

 

новооткрытый

 

въ

 

1883

году

 

въ

 

м.

 

Юзовкѣ.

 

При

 

вступленіи

 

въ

 

приходъ

 

о.

 

Александра,

храма

 

не

 

было

 

въ

 

Юзовкѣ.

 

Для

 

молитвеннаго

 

объединенія

 

право-

славныхъ

 

рабочихъ

 

о.

 

А.

 

сталъ

 

иъ

 

своей

 

квартирѣ

 

совершать

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Вторая

 

поло-

вина

 

того-лсе

 

зданія

 

слулшла

 

мѣстомъ

 

собранія

 

евреевъ

 

на

 

молитву.
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Тяжела

   

и

   

малозначуща

 

въ

   

то

   

время

 

была

 

роль

 

священника

 

на

Юзовкѣ.

 

Но

 

о.

 

Александръ

 

искусомъ

 

лшзни

 

пріобвыкъ

 

побѣждать

;хитейскія

 

невзгоды:

 

тяжелымъ,

 

но

 

ровнымъ

 

и

 

спокойнымъ

 

шагомъ

онъ

 

шелъ

 

къ

 

намѣченнон

 

цѣлн.

   

Господь

   

скоро

   

указалъ

   

своему

служителю

 

средства

 

и

 

пути

 

для

 

устройства

 

храма.

 

Съ

 

устройствомъ

иослѣдняго

 

пастырскііі

 

взмахъ

  

о.

   

Александра

 

становился

 

шире

 

и

вообще

 

открывался

 

болыній

 

и

 

болыиій

 

просторъ

 

для

   

пастырскаго

дѣла.

 

И

 

чѣмъ

 

больше

 

поле

 

открывалось

   

для

 

деятельности,

   

тѣмъ

съ

 

болынимъ

 

усердіемъ

   

и

  

настойчивостью

   

о.

 

Александръ

 

водру-

лсалъ

 

въ

 

новомъ

 

прнходѣ

 

знамя

 

достойнаго

 

пастыря.

   

Состоя

   

изъ

разнаго

 

пришлаго

   

люда,

   

лснвущаго

   

среди

  

иновѣрцевъ,

   

приходъ

Юзовка

 

предъявляем

   

приходскому

   

пастырю

   

особыя

   

требованія.

И

 

интеллигенты,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

полупптеллнгеиты,

   

и

 

особый

 

тйнъ

„заводскаго

 

рабочаго"

 

тробуетъ

 

отъ

 

пастыря

 

осмотрительности

 

въ

словѣ

 

и

 

дѣлѣ

 

и

 

особаго

 

вниманія

 

къ

 

собѣ

 

и

 

всему

 

окрулсающему.

Все

 

это

 

хорошо

 

нонялъ

 

о.

 

А.

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

нрпходъ

 

ІОзовки.

И

 

уже

 

преполовившуся

  

дню

   

лшзни

   

о.

   

А.

   

(ему

   

было

 

болѣе

 

45

лѣтъ)

 

работалъ

 

надъ

 

собой,

 

не

 

разставаясь

 

съ

 

книгой

 

и

  

стараясь

усовершить

 

себя

 

въ

 

болѣе

 

и

 

болѣѳ

 

достонномъ

 

слуасеніи

 

Господу.

Всякій

 

значительный

 

случай

 

изъ

 

приходской

 

лшзни

 

для

 

о.

 

А.

 

былъ

предметомъ

 

пастырскаго

 

назнданія.

   

Но

 

назидая

  

своихъ

 

пасомыхъ

словомъ,

 

о.

 

А.

 

гораздо

 

болѣе

 

назпдалъ

 

нхъ

 

своею

 

жизнью:

 

всегда

трезвый,

 

трудолюбивый,

 

ставившій

 

выше

 

всего

 

иснолпеніе

 

пастыр-

скихъ

 

обязанностей,

 

о.

 

Александръ

 

увалсалъ

 

достоинство

 

человѣка

и

 

въ

 

сослуживцѣ

 

своемь

 

и

 

въ

 

калугомъ

   

прихожанинѣ,

   

и

   

потому

всегда

 

былъ

 

справедливъ,

   

ласковъ,

   

снисходптеленъ

 

и

  

отзывчивъ

къ

 

нулсдамъ

 

другихъ.

   

Ни

 

изъ

 

членовъ

 

клира,

 

ни

 

изъ

 

прихоясанъ

никто

 

не

 

помнитъ,

 

чтобы

 

о.

 

А.

 

выходилъ

 

изъ

 

себя

 

въ

 

раздраліеніи

или

 

оскорбнлъ

 

кого-нибудь

 

словомъ.

Сознавая

 

высоту

 

пастырскаго

 

служенія

 

и

 

отвѣтъ

 

предъ

 

Богомъ

и

 

обладая

 

счасливымъ

 

здоровьемъ,

 

о.

 

Александръ

 

иснолненіе

 

своихъ

обязанностей

 

доводнлъ

 

до

 

подвига.

 

Первые

 

пять

 

лѣтъ

 

по

 

переходѣ

въ

 

Юзовку

 

о.

 

А.

 

былъ

 

одинъ

 

въ

 

приходѣ.

 

Ему

 

приходилось

 

дѣлать

дѣло,

 

которое

 

теперь

 

раздѣляется

 

между

 

Тремя

 

священниками.

 

Были

случаи,

 

когда

 

о.

 

А.

 

по

 

24

 

часа

 

проводилъ

 

въ

 

ненрерьшномъ

 

трудѣ.

не

 

выходя

 

изъ

 

храма,

 

вслѣдъ

 

за

 

богослуженіемъ

 

отправляя

 

обязан-

ности

 

духовника.

 

Богослуженіе

 

одного

 

дня

 

отъ

 

богослуженія

 

слѣду-

ющаго

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

для

 

о.

 

А.

 

отделялось

 

лишь

 

получасовымъ

промелсуткомъ

 

времени,

 

когда

 

онъ

 

въ

 

изнеможеніи

 

склонялъ

 

голову

на

 

аналогій

 

и

 

тѣмъ

   

подкрѣплялъ

   

свои

 

силы.

   

Такъ

 

было

 

во

 

время
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холеры.

 

Нужно

 

быть

 

искренно

 

убѣжденнымъ

 

въ

 

святости

 

своего

дѣла,

 

нужно

 

обладать

 

необоримой

 

силой

 

христіанскаго

 

мужества,

чтобы

 

смиренному

 

священнику

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

евангеліемъ

 

въ

 

рукахъ,

въ

 

дни

 

позорно

 

пресловутаго

 

Юзовскаго

 

погрома-бунта

 

(1892

 

г.),

нредъ

 

разъяренной

 

н

 

опъянѣвшей

 

отъ

 

ожесточенія

 

многотысячной

толпой

 

убѣжденныхъ

 

бундарой

 

выступить

 

съ

 

словомъ

 

увѣщанія

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

озвѣрѣвшая

 

толпа

 

бросала

 

всѣхъ

 

несочувствовав-

шихъ

 

адскому

 

дѣлу

 

въ

 

пламя

 

великаго

 

пожарища,

 

которое

 

представ-

ляла

 

въ

 

то

 

время

 

изъ

 

себя

 

Юзовка.

 

А

 

о.

 

А.

 

въ

 

тѣ

 

страшные

 

дни

обнаружила

 

всю

 

мощь

 

пастырскаго

 

духа.

 

И

 

лишь

 

глубокая

 

пре-

данность

 

своему

 

пастырю

 

пасомыхъ

 

могла

 

изъять

 

жизнь

 

дорогого

пастыря

 

изъ

 

челюстей

 

смерти...

 

Словомъ,

 

о.

 

А.

 

былъ

 

вѣрнымъ

 

ра-

бомъ

 

Господу

 

своему.

 

И

 

тотъ

 

духовный

 

образъ,

 

какнмъ

 

жизнь

 

до-

стопнаго

 

пастыря

 

сфотографировала

 

его

 

въ

 

сердцахъ

 

прихожанъ,

нензгладнмъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

ихъ

 

н,

 

какъ

 

святыня,

 

будетъ

 

переда-

ваться

 

потомству.

 

Пастырскішъ

 

усердіемъ

 

о.

 

А.

 

созданы

 

въ

 

Юзовкѣ:

величественный

 

для

 

трехъ

 

престоловъ

 

св.

 

храмъ,

 

церковь-школа,

 

двѣ

церковно-прнходскія

 

школы,

 

конторская

 

школа,

 

организованы

 

церк.-

приходскія

 

Попечительство

 

и

 

Братство

 

и

 

ми.

 

др.

 

Да,

 

подвнгомъ

 

доб-

рымъ

 

о.

 

А.

 

подвизался

 

и

 

тѣмъ

 

воздвигъ

 

себѣ

 

памятнпкъ

 

неруко-

творешіый.

 

Не

 

съ

 

краснаго

 

крыльца,

 

незамѣчеинымъ

 

А.

 

Г.

 

всту-

пить

 

въ

 

жизнь,

 

за

 

то

 

напутствуемый

 

молптвеннымъ

 

благословеніемъ

и

 

бдагожвланіемъ

 

и

 

искренними

 

слезами

 

многихъ

 

тысячъ

 

людей

нзыде

 

пзъ

 

сея

 

юдоли

 

въ

 

домъ

 

Отчій.

 

Достойно

 

нримѣчанія,

 

что

 

день

Ангела

 

и

 

руконоложенія

 

о.

 

А.

 

во

 

іерея

 

23

 

ноября

 

сталъ

 

дкемъ

 

по-

гребенія

 

тѣла

 

его.

 

На

 

долю

 

рѣдішхъ

 

изъ

 

іереевъ

 

вынадастъ

 

чест-

вованіе,

 

которымъ

 

былъ

 

почтенъ

 

нрахъ

 

о.

 

А.

 

Къ

 

часу

 

выноса

 

тѣла

изъ

 

убогой

 

квартиры

 

собралась

 

многотысячная

 

толпа

 

почитателей,

начиная

 

отъ

 

самаго

 

г.

 

Юза

 

и

 

до

 

пос.іѣдняго

 

рабочаго.

 

Тутъ

 

были

и

 

евреи,

 

и

 

ашѵшчанс.

 

Вся

 

эта

 

масса

 

народа

 

провожала

 

тѣло

 

въ

храмъ,

 

плотной

 

стѣной

 

стояла

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

заупокойной

 

лнтургіи

 

и

при

 

отптваніи

 

тѣла

 

и

 

нослѣ

 

всего

 

проводила

 

тѣло

 

до

 

могилы.

 

Въ

отпѣванін

 

тѣла

 

принимали

 

участіе

 

шесть

 

священнпковъ

 

и

 

три

 

ді-

акона.

 

Особенно

 

прочувствованнымъ,

 

до

 

слезъ

 

умилительным!,

 

при

ногребеніи

 

было

 

чтеніе

 

(сквозь

 

слезы)

 

діакономъ

 

В.

 

Цариненкоизъ

чинопослѣдованія

 

стихиръ

 

по

 

нѣніи

 

аллилуіа

 

и

 

стихнръ

 

самогласныхъ.

Послѣ

 

заупокойной

 

литургіи,

 

продъ

 

погребеніемъ

 

священником!,

 

о.

Н.

 

Иваницкнмъ

 

было

 

сказано

 

слово

 

на

 

тему

 

«блаженъ

 

путь,

 

въ

 

онь-

же

 

пдеінп,

 

душе».

 

Послѣ

 

канона

 

сослуживецъ

 

усопшаго,

 

священ,

 

о.

Д.

 

Кащенко

 

напутствовалъ

  

отошедшаго

 

такюгь

 

словомъ.

 

„Еще

 

не-
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много

 

времени,

 

и

 

твои

 

бренные

 

останки

 

на

 

вѣкн

 

закроются

 

крыш-

кою

 

гроба

 

и

 

надъ

 

тобою

 

исполнится

 

опредѣленіе

 

Творца

 

„земля

 

есп".

Очамн

 

тѣлесными

 

мы

 

никогда

 

не

 

увидимъ

 

тебя,

 

но

 

твой

 

духовный

образъ

 

неизгладимо

 

запечатлѣлся

 

въ

 

нашихъ

 

сордцахъ:

 

мертвый

 

тѣ-

ломъ.

 

ты

 

духомъ

 

живъ,

 

витаешь

 

среди

 

насъ.

 

Позволь-же,

 

незабвен-

ный,

 

хоть

 

слабымъ

 

словомъ

 

нарисовать

 

твой

 

образъ.

 

Въ

 

домѣ

 

бѣд-

ныхъ

 

родителей

 

ты

 

явился

 

на

 

свѣтъ

 

Бояіій;

 

съ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

ты

 

ос-

тался

 

сиротою,

 

предоставленный

 

нуждѣ

 

н

 

лишеніямъ.

 

И

 

за

 

школьной

скамьей

 

н

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

ты

 

закалилъ

 

себя

 

въ

 

трудѣ.

 

Пер-

вая

 

твоя

 

нива,

 

данная

 

тебѣ

 

Провидѣніемъ

 

для

 

пастырскаго

 

воздѣ-

лыванія,

 

была

 

запущена,

 

на

 

ней

 

росли

 

терніе

 

и

 

сорный

 

травы.

 

Тер-

пѣливо,

 

изъязвляя

 

себя,

 

ты

 

разчищалъ

 

ниву—твой

 

приходъ,

 

для

 

сѣя-

нія

 

Христова.

 

Языческіе

 

обычаи,

 

грубость

 

нравовъ

 

и

 

пьянство

 

въ

твоей

 

Авдѣевской

 

паствѣ

 

ты

 

искоренилъ

 

пастырскимъ

 

твоимъ

 

воз-

дѣйствіемъ.

 

Языкъ

 

народнаго

 

горя

 

и

 

нужды

 

тебѣ

 

весьма

 

пояятенъ:

ты

 

самъ

 

вопросъ

 

въ

 

тяжелыхъ

 

цѣпяхъ

 

нулсды.

 

Ты

 

уяснилъ

 

себѣ

 

и

причину

 

народной

 

нужды—невѣжество

 

народа.

 

И

 

потому

 

всю

 

жизнь

велъ

 

борьбу

 

съ

 

этимъ

 

врагомъ

 

народнаго

 

благополучія.

 

Вотъ

 

одна

изъ

 

картинокъ

 

такой

 

борьбы

 

въ

 

Авдѣевкѣ.

 

Ветхая

 

и

 

тѣсная

 

избу-

шка—церковная

 

сторожка

 

полна

 

дѣтьми.

 

Не

 

говоря

 

объ

 

учебникахъ

и

 

принадлежностяхъ,

 

школа

 

бѣдна

 

и

 

свѣтомъ

 

и

 

воздухомъ

 

и

 

даже

мѣстомъ

 

для

 

занятій

 

учениковъ.

 

Дѣти

 

сидятъ

 

на

 

полу,

 

а

 

ты

 

ихъ

изустно

 

и

 

посредствомъ

 

записи

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

учишь,

 

наполня-

ешь

 

юныя

 

дѣтскія

 

сердца

 

живою

 

водою,

 

ученіемъ

 

Христовымъ.

 

22

года

 

усиленнаго

 

твоего

 

труда

 

въ

 

Авдѣевкѣ

 

не

 

прошли

 

даромъ:

 

твои

прихожане

 

оцѣнили

 

твой

 

трудъ,

 

оцѣнили

 

тебя;

 

они

 

живутъ

 

твоимъ

ученіемъ,

 

твоими

 

завѣтами

 

и

 

теперь

 

еще,

 

черезъ

 

15

 

лѣтъ

 

по

 

вы-

ходе

 

твоемъ

 

изъ

 

Авдѣевки,

 

они

 

издалека

 

приходам

 

къ

 

тебѣ

 

за

 

со-

вѣтами

 

и

 

наставленіемъ.

Въ

 

1883

 

г.

 

Промыслъ

 

Божій

 

указалъ

 

тебѣ

 

настоящій

 

приходъ,

м.

 

Юзовку.

 

При

 

вступленіи

 

твоемъ

 

Юзовка

 

представляла

 

изъ

 

себя

каменистую

 

пустыню

 

и

 

лишь

 

изрѣдка

 

однообразіе

 

пустыни

 

пріятно

нарушалось

 

клочками

 

доброй

 

почвы.

 

И

 

эта

 

новая

 

нива

 

требовала

отъ

 

тебя

 

напряженнаго

 

труда,

 

пастырскаго

 

опыта

 

и

 

большой

 

любви

къ

 

людямъ.

 

И

 

здѣсь

 

труды

 

твои

 

принесли

 

сторнчный

 

илодъ.

 

При

входѣ

 

твоемъ

 

въ

 

Юзовку

 

не

 

было

 

здѣсь

 

нарочитаго

 

мѣста

 

для

 

про-

славленія

 

Бога,

 

не

 

было

 

храма,

 

ты

 

совершай,

 

богослуженіе

 

въ

 

твоей

незатѣйливой

 

квартирѣ.

 

Черезъ

 

15-ть

 

лѣтъ

 

пустыня

 

процвѣла

 

яко

крігаъ:

 

величественный

 

храмъ

 

сей,

 

и

 

церковь-школа,

 

и

 

школы

 

въ

щшходѣ,

 

и

 

Попечительство

 

и

 

Братство

   

въ

 

прпходѣ—все

 

это

 

плоды
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трудовъ

 

твоихъ,

 

лучшій

   

памятипкъ

  

доблести

 

пастырской,

 

какой

 

ты

оставляешь

 

по

 

себѣ.

Какъ

 

храбраго

 

воина

 

на

 

полѣ

 

брани

 

поражаем

 

стрѣла,

 

такъ

и

 

тебя

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

поразила

 

стрѣла

 

болѣзпи,

 

приведшая

 

тебя

къ

 

могнлѣ.

 

Но

 

и

 

исхожденіе

 

твое

 

отмѣчено

 

печатью

 

Промысла

 

Бо-

жія:

 

настоящій

 

день

 

знаменатсленъ,

 

какъ

 

день

 

твоего

 

Ангела,

 

день

руконодоженія

 

твоего

 

и

 

отдыха

 

твоего.

 

Пріимн-же,

 

незабвенный

 

о.

Александре,

 

настоящее

 

н

 

нослѣднее

 

наше

 

цѣлованіе

 

н

 

да

 

вчпнптъ

тя

 

Праведный

 

Судія

 

во

 

дворѣхъ

 

Святыхъ

 

н

 

да

 

сотворить

 

тя

 

боже-

ственныхъ

 

благъ

 

наслѣдника.

 

Аминь».

 

Предъ

 

выносомъ

 

тѣла

 

изъ

храма

 

къ

 

могилѣ

 

замѣстішшій

 

о.

 

Александра

 

по

 

приходу,

 

священ.

Т— новъ

 

произнесъ:

 

„Въ

 

тсченіе

 

моей

 

лсизни

 

я

 

два

 

раза

 

встрѣчался

съ

 

о.

 

Александромъ.

 

Первый

 

разъ—въ

 

поѣздѣ

 

жѳлѣзноі

 

дороги,

лѣтъ

 

13

 

назадъ;

 

во

 

второй

 

разъ—на

 

исходѣ

 

его

 

изъ

 

этого

 

торжища

жизни

 

въ

 

домъ

 

Отчій,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

надъ

 

умершимь

 

соверши-

лось

 

таинство

 

смерти.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

я

 

провелъ

 

нѣсколько

 

часовъ

пути

 

въ

 

поѣздѣ

 

въ

 

нріятномъ

 

сообществ!;

 

о.

 

А.

 

Эти

 

немногіе

 

часы

духовнаго

 

общенія

 

моего

 

съ

 

о.

 

А.

 

глубоко

 

врѣзалпсь

 

въ

 

моей

 

па-

мяти.

 

Какъ

 

сегодня

 

видѣнный,

 

возстаетъ

 

предо

 

мною

 

величавый

образъ

 

о.

 

А.

 

Доброта

 

лица,

 

свойственная

 

лучшимъ

 

русскнмъ

 

людямъ,

свѣтлый

 

взглядъ

 

очей,

 

нрнсущій

 

людямъ,

 

нмѣющимъ

 

упованіе

 

жизни

вѣчной,

 

ровный

 

и

 

твердый

 

голосъ,

 

выражающій

 

внутреннюю

 

гармо-

нію

 

души—вотъ

 

обликъ

 

о.

 

А.,

 

сохранившейся

 

въ

 

моей

 

Памяти.

 

Свѣ-

жесть

 

мысли,

 

юношеская

 

теплота

 

сердца,

 

внпманіе

 

къ

 

себѣ

 

и

 

своему

внутреннему

 

человѣку

 

и

 

сознаніе

 

важности

 

пастырскаго

 

достоинства

проглядывали

 

во

 

всякомъ

 

словѣ

 

и

 

двюкеніи

 

о.

 

А.

 

Возвращаясь

 

мы-

сленно

 

ко

 

времени

 

первой

 

моей

 

встрѣчи

 

съ

 

о.

 

А.

 

и

 

переносясь

 

об-

ратно

 

къ

 

настоящему

 

печаіьному

 

зрѣлнщу,

 

я

 

убѣждаюсь

 

въ

 

томъ,

что

 

Провидѣніе

 

не

 

безъ

 

цѣлп

 

свело

 

меня

 

съ

 

о.

 

А.

 

въ

 

первый

 

разъ,

чтобы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

приготовить

 

меня

 

и

 

ко

 

второй

 

встрѣчѣ,

 

у

 

сего

гроба.

 

Сидя

 

въ

 

вагонѣ

 

съ

 

о.

 

А.

 

мы

 

не

 

могли

 

предполагать,

 

что

когда-то

 

я,

 

недостойный,

 

буду

 

за

 

-іѣстителемъ

 

о.

 

Александра

 

по

 

при-

ходу;

 

еще

 

менѣе

 

молено

 

было

 

думать

 

о

 

томъ,

 

что

 

мнѣ

 

придется

 

на-

путствовать

 

моего

 

предмѣстника

 

въ

 

загробный

 

міръ.

 

Во

 

истину

 

не-

изслѣдимы

 

пути

 

Господни....

 

Но

 

не

 

вѣнокъ

 

плести

 

умершему

 

изъ

слабыхъ

 

словъ

 

человѣческихъ,

 

ни

 

созидать

 

памятника

 

изъ

 

нечнетыхъ

иохвалъ

 

человѣческихъ

 

рѣшился

 

я

 

у

 

сего

 

гроба.

 

Нѣтъ,

 

я

 

позволилъ

себѣ

 

лишь

 

воскресить

 

вь

 

своей

 

памяти

 

образъ

 

о.

 

А.,

 

подѣлиться

 

съ

предстоящими

 

тѣмъ'сильнымъ

 

впечатлѣніемъ,

 

которое

 

отъ

 

умершаго

сохранилось

 

въ

 

моей

 

душѣ.

 

Человѣкъ

 

человѣку

 

рознь,

 

говорить

 

му-
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дрость

 

народная.

 

Есть

 

люди,

 

съ

 

которыми

 

встрѣчаёмся

 

ежедневно

н

 

образъ

 

которых'ь,

 

подобно

 

волнѣ

 

морской,

 

но

 

оставляете

 

въ

 

душѣ

никакого

 

слѣда.

 

И

 

есть

 

люди,

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

которыми,

 

образъ

нхъ

 

глубоко

 

залегаетъ

 

въ

 

душѣ.

 

Такой

 

крупной

 

натурой

 

быль

 

о-

Александръ.

 

Образъ

 

его

 

крупными

 

штрихами,

 

рельефно

 

запечатлѣлся

въ

 

дуінѣ

 

того,

 

кто

 

встрѣчалея

 

съ

 

нимъ.

 

Наше

 

время—особенное,

это

 

время

 

матеріалпзма,

 

всебщей

 

страсти

 

къ

 

наживѣ.

 

Законная

 

для

каждаго

 

забота

 

о

 

кускѣ

 

хлѣба

 

какъ-то

 

незамѣтнр

 

для

 

сыновъ

 

вѣка

сего

 

перешло

 

въ

 

страсть

 

къ

 

наживѣ.

 

Этотъ

 

духъ

 

царить

 

повсюду.'

нѣтъ

 

званія

 

и

 

сословія,

 

котораго

 

не

 

коснулся-бы

 

сей

 

недобрый

 

духъ,—

когда

 

и

 

въ

 

жизни,

 

и

 

въ

 

литератур!,

 

опошлены,

 

поруганы

 

лучшія

идеалы

 

хрнстіанства, :—многіе

 

изъ

 

пастырей

 

привыкають

 

смотрѣть

на

 

свое

 

служеніе

 

какъ

 

на

 

ислолненіе

 

обряда,

 

забывъ

 

о

 

нравствен-

номъ

 

зналеніи

 

пастырства.

 

Главное

 

достоинство

 

и

 

заслуга

 

усоншаго

о.

 

А.

 

были

 

въ

 

томъ,

 

что

 

опъ

 

свято

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

хранплъ

 

и

 

вы-

соко

 

въ

 

жизни

 

несъ

 

пастырскій

 

образъ.

 

Дѣло

 

Божіо,

 

служеніе

 

Богу

и

 

благодатная

 

помощь

 

людямъ

 

всегда

 

были

 

предметомъ

 

заботь

 

и

усилій

 

о.

 

А.;

 

на

 

матеріальныя

 

приношснія

 

онъ

 

смотрѣлъ,

 

какъ

 

на

малозначущій

 

придатокъ

 

къ

 

главному

 

дѣлу.

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

сила

 

и

велнчіе

 

о.

 

А.

 

Вотъ

 

чѣмъ

 

прнвлекъ

 

къ

 

себѣ

 

о.

 

А.

 

сердца

 

этой

 

много-

численной

 

толпы

 

прихожанъ

 

и

 

стяжалъ

 

себѣ

 

память

 

«добраго

 

н.ію-

бнмаго

 

пастыря».

 

Этнмъ-же

 

объясняется

 

и

 

то,

 

что

 

о.

 

А.

 

всегда

трезвый,

 

воздержный

 

и

 

скромный

 

въ

 

образѣ

 

жизни

 

не

 

оставить

 

по

себѣ

 

ни

 

палатъ

 

каменныхъ,

 

ни

 

стяжаній

 

многнхъ.

 

Единствепное,

 

что

оставилъ

 

намъ

 

послѣ

 

себя

 

о.

 

А. — это

 

нерукотворенный

 

памятникъ

38

 

лѣтняго

 

честнаго,

 

нскренняго,

 

достойнаго

 

пастырскаго

 

служенія.

Лрисутствующіе

 

здѣсь,

 

возложнвшіе

 

отъ

 

мѣстнаго

 

еврейства

 

на

 

гробъ

о.

 

А.

 

вѣнокъ

 

евреи,

 

и

 

иностранцы

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

о.

А.

 

былъ

 

христіанинъ

 

по

 

преимуществу,

 

что

 

въ

 

основу

 

своего

 

дѣла

о.

 

А.

 

полагалъ

 

христіанскую

 

всепрнмнряющую

 

любовь,

 

главную,

 

за-

вещанную

 

Христомъ

 

силу

 

для

 

обновленія

 

міра

 

и

 

едпнеиія

 

человѣковъ.

Многотысячная

 

толпа

 

прихожанъ

 

усоншаго,

 

принесшая

 

къ

 

гробу

свои

 

скорбящія

 

объ

 

отошедшемъ

 

сердца

 

и

 

орошающая

 

прахъ

 

по-

чившаго

 

искренними

 

слезами

 

объ

 

утраченномъ

 

служитъ

 

лучшнмъ

 

до-

казательством'!,

 

того,

 

что

 

усопшій

 

былъ

 

нелицемѣрный

 

служитель

Христовъ,

 

истинно

 

добрый

 

пастырь

 

своего

 

стада.

 

Прослужить

38

 

лѣтъ

 

пастыремъ

 

въ

 

наше

 

время

 

есть

 

дѣло

 

трудное,

 

выпада-

ющее

 

на

 

долю

 

немногихъ.

 

Бропастырствовать

 

во

 

храмѣ

 

38

 

лѣтъ,

при

 

іиирокомъ

 

разнообразін

 

лнцъ,

 

положений

 

словеснаго

 

стада

и

 

стяжать

   

себѣ

   

имя

   

„пастыря

 

-добраго-

 

и

   

уважаемаго"

   

это

 

•

 

есть
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жизненная

 

побѣда,

 

заслоняющая

 

собою

 

нобѣды

 

знамоннтыхъ

 

нолко-

водцевъ,

 

—

 

это

 

есть

 

неувядаемый

 

памятнпкъ

 

вѣчный.

 

Въ

 

ряду

съ

 

такпмъ

 

памятникомъ

 

нѣтъ

 

мѣста

 

ни

 

памятнпкамъ

 

слова

 

человѣ-

ческаго,

 

ни

 

памятнпкамъ

 

издѣлій

 

рукъ

 

человѣческихъ.

 

Въ

 

благого-

вѣнномъ

 

созерцанін

 

скромнаго

 

ве.шчія

 

сего

 

памятника

 

да

 

умолкнетъ

слабое

 

слово

 

человѣческое!

 

Миръ

 

духу

 

и

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

и

вѣрный

 

пастырю

 

Христовъ!".

0.

 

Александръ

 

былъ

 

отличенъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ:

имѣлъ

 

установленная

 

награды

 

до

 

сана

 

протоіерея.

 

Отъ

 

прихожанъ

при

 

жизни

 

о.

 

Александру

 

былъ

 

поднесенъ

 

драгоценный

 

крестъ

 

на-

персный.

 

Послѣ

 

о.

 

А.

 

въ

 

семействѣ

 

остались

 

жена

 

больная

 

и

 

дѣвица-

дочь.

 

Ни

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

ни

 

имущества

 

послѣ

 

умершаго

 

не

осталось

 

семейству.

Священникъ

 

I.

 

Трухмановъ.

Извѣстія

 

и

 

замѣтни.

Гдѣ

 

и

 

какъ

 

воспитываются

 

истинные

 

пастыри

 

*)?

 

Сынъ

 

свя-

щеннослуяштеля

 

научается

 

въ

 

родительскомъ

 

домѣ

 

вѣрить

 

и

 

молить-

ся

 

не

 

посредствомъ

 

сухихъ

 

уроковъ,

 

но

 

чрезъ

 

живой

 

примѣръ

 

отца

и

 

матери.

 

Благочестивый

 

священникъ,

 

благоговѣйно

 

предстоящи!

алтарю

 

Божію,

 

и

 

дома,

 

среди

 

семьи

 

своей,

 

живущій

 

какъ

 

въ

 

храмѣ,

съ

 

постояннымъ

 

намятованіемъ

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

священническомъ

 

долгѣ,

нерѣдкими

 

молитвенными

 

обращеніямн

 

къ

 

Источнику

 

всѣхъ

 

благъ

учить

 

дѣтей

 

не

 

разсужденіями,

 

но

 

всею

 

своею

 

личностію,

 

и

 

живой

примѣръ

 

его

 

превосходптъ

 

силою

 

наученія

 

самыя

 

тщательяыя

 

и

многосложныя

 

изслѣдованія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры.

 

Его

 

благоговѣніе

 

къ

своему

 

слуліенію

 

создаетъ

 

атмосферу,

 

воздухомъ

 

которой

 

дышитъ

 

вся

его

 

семья.

 

Онъ

 

пробудился

 

раньше

 

всѣхъ

 

и

 

сталъ

 

на

 

молитву.

 

По-

степенно

 

просыпающіяся

 

дѣти

 

не

 

смѣютъ

 

поднять

 

громкаго

 

говора

или

 

шалостей,

 

чтобы

 

не

 

помѣшать

 

ему

 

и

 

не

 

разсѣять

 

его;

 

«папаша

молится,

 

читаетъ

 

правило,

 

готовится

 

къ

 

обѣднѣ», —говорить

 

они

между

 

собою

 

вполголоса.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

снаражается

 

въ

 

церковь.

 

Если

сынъ,

   

мальчикъ

   

отъ

 

7

 

до

 

10

 

лѣтъ,

   

былъ

 

послушенъ

 

и

 

велъ

 

себя

*)

 

Изъ

 

статьи,

 

подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

напечатанной

 

въ

 

Л»

 

28

 

Рук.

 

для

 

с.

пастырей,.

 

Едвали

 

кто

 

отанетъ

 

снорить,

 

что

 

семьи

 

священническая

 

есть

 

именно

 

та-

кое

 

мѣсто.

 

гдѣ

 

наилучше

 

могутг

 

быть

 

воспитываемы

 

истинные

 

пастыри;

 

никакая

другая

 

семья,

 

нанр.

 

семья

 

чиновника,

 

торговца,

 

мѣщанниа,

 

состоятельнаго

 

кресть-

янина

 

и

 

т.

 

п.,

 

не

 

представляетъ

 

благопріятныхъ

 

условій

 

для

 

насажденія

 

и

 

разви-

тая

 

тѣхъ

 

качествъ,

 

какія

 

долженъ

 

имѣть

 

пастырь

 

Церкви

 

Христовой.

 

Печально

 

толь-

ко,

 

что

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

многія

 

овященническія

 

семьи

 

омірщгілисъ

 

настолько,

что

 

іѵіддо

 

oiwiii'iniL

 

сопью

 

шщ'лшяка

 

оіь

 

сеяьц

 

jJDuaro

 

ддца

 

свѣтскагр.
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хорошо

 

наканунѣ,

 

отецъ

 

вводить

 

его

 

съ

 

собою

 

въ

 

алтарь.

 

Хорошо

тамъ

 

мальчику

 

стоять:

 

видно

 

все,

 

что

 

совершается;

 

но

 

н

 

трудно,

 

не

смѣй

 

лишній

 

разъ

 

пошевелиться,

 

ноглазѣть

 

разсѣянно,

 

перейти

 

съ

мѣста

 

на

 

мѣсто;

 

стой

 

и

 

мо

 

шсь:

 

этого

 

требуетъ

 

отецъ,

 

требуеть

 

свя-

тость

 

алтаря.

 

Здѣсь

 

мальчикъ

 

наблюдаетъ

 

эти

 

торжественныя

 

дѣй-

ствія,

 

размѣренныя

 

двшкенія,

 

благоговѣйныя

 

молитвенный

 

слова,

обращенный

 

къ

 

незримо

 

присущему

 

Спасителю,

 

видитъ

 

на

 

лнцахъ

священнослуяштелей

 

отралсеніо

 

священнѣйшихъ

 

чувств

 

ь, —и

 

въ

 

немъ

слагается

 

при

 

этомъ

 

будущій

 

іерей,

 

такой

 

же

 

усердный

 

и

 

благого-

вѣйный.

 

Затѣмъ

 

священникъ

 

возвращается

 

домой.

 

Тамъ

 

встрѣчаетъ

его

 

семья,

 

ліена

 

и

 

остальныя

 

дѣти;

 

всѣ

 

подходятъ

 

подъ

 

его

 

благо-

словеніе

 

и

 

цѣлуютъ

 

его

 

руку,

 

только

 

что

 

священнодѣйствовавшую.

Всѣ

 

охраняютъ

 

миръ

 

души

 

его,

 

бывающій

 

послѣдствіомъ

 

болсествен-

наго

 

пріобщенія.

 

Кто

 

изъ

 

семейныхъ

 

ничего

 

еще

 

не

 

ѣлъ,

 

тотъ

 

мо-

жетъ

 

вкусить

 

(бе])ежно,

 

благоговѣйно,

 

отнюдь

 

не

 

роняя

 

крошекъ

 

на

полъ)

 

принесенной

 

изъ

 

церкви

 

просфоры,

 

святаго

 

хлѣба,

 

который

первымъ

 

доляюнъ

 

входить

 

въ

 

двери

 

устъ

 

нашихъ,

 

во

 

здравіе

 

тѣла

и

 

спасеніе

 

души.

 

Начинается

 

бесѣда,

 

въ

 

которой

 

моягеть

 

быть

 

все,—

обыденное

 

и

 

яштейское,

 

ваясное

 

и

 

малозначительное,

 

святое

 

и

 

мір-

ское,—но

 

не

 

можетъ

 

быть

 

жалобы

 

и

 

досады

 

на

 

то,

 

что

 

священникъ

получилъ

 

мало

 

денегъ

 

за

 

свою

 

сегодняшнюю

 

слулгбу,

 

потому

 

что

 

не

за

 

деньги

 

приступаотъ

 

онъ

 

къ

 

вѣчному

 

Свѣту

 

и

 

дѣлается

 

Причаст-

никомъ

 

Боясественнаго

 

естества,

 

потому

 

что

 

священнослуженіе

 

само

въ

 

себѣ

 

заключаетъ

 

высшую

 

награду.

 

Досады

 

н

 

ліалобы

 

никого

 

не

дѣлаютъ

 

богаче;

 

напротивъ,

 

отнимаютъ

 

и

 

послѣднее

 

душевное

 

спо-

койствіе.

 

Не

 

они

 

ли

 

также

 

прививаютъ

 

дѣтямъ

 

священниковъ

 

пре-

небреженіе

 

къ

 

священству,

 

какъ

 

поприщу

 

малодоходному,

 

склонность

къ

 

матеріальнымъ

 

разечетамъ,

 

стремленіе

 

къ

 

наживѣ, —словомъ,

 

то

своекорыстіе,

 

съ

 

которымъ

 

человѣкъ

 

не

 

будетъ

 

доволенъ

 

ни

 

на

 

ка-

комъ

 

поприщѣ,

 

вездѣ

 

будетъ

 

считать

 

себя

 

обойденнымъ

 

и

 

обдѣлен-

нымъ?

 

Дѣти

 

нстинно-благочестивыхъ

 

священниковъ

 

слышать

 

отъ

своихъ

 

родителей

 

только

 

выралсенія

 

глубокаго

 

сознанія

 

святости

 

іе-

рейскаго

 

служенія

 

и

 

высокой

 

его

 

отвѣтственности.

 

Такъ

 

зараждает-

ся

 

въ

 

нихъ

 

духъ

 

апостольской

 

ревности,

 

который

 

молсетъ

 

оскудѣвать,

но

 

не

 

можетъ

 

совершенно

 

изсякнуть

 

въ

 

апостольской

 

Христовой

Церкви.

Если

 

день

 

истинно-благочестиваго

 

священника

 

протекаетъ

 

въ

мирномъ

 

трудѣ,

 

въ

 

соблюденіи

 

обязанностей

 

священнаго

 

слуяіенія.

то

 

онъ

 

не

 

моясетъ

 

не

 

оставлять

 

за

 

собою

 

отраднаго

 

чувства,

 

кото-

рымъ

 

сопровождается

   

сознаніе

 

исполненнаго

 

долга.

   

«Еще

 

хорошо
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живемъ»,

 

думаетъ

 

и

 

говорить

 

священникъ,

 

«еще

 

не

 

лншилъ

 

насъ

Господь

 

Своей

 

милости;

 

да

 

не

 

лишить

 

насъ

 

и

 

Своего

 

будущаго

 

цар-

ствія»!

 

При

 

этомъ

 

юный

 

сынъ

 

священника,

 

будущій

 

служитель

Церкви,

 

научается

 

словами

 

и

 

дѣлами

 

отца

 

смотрѣть

 

на

 

земную

жизнь,

 

какъ

 

на

 

приготовленіе

 

къ

 

иной

 

лучшей

 

жизни,

 

на

 

труды,

тревоги

 

и

 

скорби,

 

какъ

 

на

 

средства

 

къ

 

улученію

 

небесныхъ

 

наградъ.

Сь

 

дѣтства

 

привыкаетъ

 

онъ

 

думать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

спастись,

 

какъ

 

из-

бѣгнуть

 

вѣчнаго

 

осуждѳнія.

 

Только

 

такое

 

отношеніе

 

къ

 

жизни

 

п

есть

 

истинпо-христіанское.

 

Еслпбы

 

оно

 

оскудѣло

 

не

 

въ

 

одномъ

 

свѣт-

скомъ

 

обществѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

слулштеляхъ

 

алтаря,

 

то

 

главная

 

вина

 

въ

этомъ

 

падала

 

бы

 

не

 

на

 

учебныя

 

заведенія,

 

гдѣ

 

даются

 

знанія,

 

но

не

 

жизнь,

 

нонятія,

 

но

 

не

 

силы,

 

а

 

на

 

тѣ

 

семьи,

 

изъ

 

которыхъ

 

вы-

ходить

 

эти

 

служители,

 

такъ

 

какъ

 

религі

 

зныя

 

воззрѣпія,

 

благоче-

стивые

 

навыки

 

насаждаются

 

у

 

человѣка

 

въ

 

нору

 

дѣтства,

 

а

 

не

 

от-

рочества,

 

родителями,

 

а

 

не

 

учителями,

 

иодъ

 

кровомъ

 

роднаго

 

дома,

а

 

не

 

школы.

—

 

Живое

 

слово.

 

Къ

 

простому

 

и

 

безыскусственному

 

живому

слову

 

можетъ

 

привыкнуть

 

каждый

 

священникъ.

 

«Для

 

этого»,

 

го-

ворить

 

о.

 

I.

 

Фудель,

 

«не

 

надо

 

таланта;

 

нулено

 

только

 

ясное

 

пони-

маніе

 

всей

 

необходимости

 

и

 

важности

 

учительскаго

 

слова

 

на

 

вся-

комъ

 

мѣстѣ

 

пастырскаго

 

служенія,

 

да

 

твердая

 

рѣшимость

 

цѣною

 

ка-

кихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

усилій

 

достигнуть

 

умѣнья

 

говорить,

 

если

 

его

нѣтъ».

 

Между

 

тѣмъ

 

у

 

священника

 

есть

 

и

 

средство

 

подъ

 

руками,

чтобы

 

научиться

 

живому

 

п

 

устному

 

слову, —это

 

уроки

 

по

 

Закону

Божію.

 

«Законоучительство

 

не

 

есть

 

только

 

задаваніе

 

урока,

 

выспра-

шивание

 

его

 

н

 

прочтеніе

 

по

 

книжкѣ;

 

это

 

есть

 

живая

 

совмѣстная

 

ра-

бота

 

мысли

 

н

 

органа

 

рѣчи.

 

Законоучитель

 

прежде

 

всего

 

долгкенъ

объяснить

 

урокъ

 

въ

 

простомъ

 

и

 

связномъ

 

изложеніи,

 

доступномъ

поннманію

 

дѣтей.

 

Вотъ

 

и

 

проповѣдь

 

въ

 

первичномъ,

 

зачаточномъ

ея

 

состояніи.

 

Когда

 

служитель

 

слова

 

Божія.

 

является

 

проповѣдую-

пщмъ

 

среди

 

язычниковъ,

 

задумывается

 

ли

 

онъ

 

надъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

и

о

 

чемъ

 

онъ

 

будетъ

 

проповѣдывать?

 

Нридетъ

 

ли

 

ему

 

на

 

умъ

 

сперва

писать

 

свою

 

проповѣдь,

 

а

 

потомъ

 

читать

 

ее?

 

Не

 

станетъ

 

ли

 

онъ

говорить

 

прямо,

 

просто,

 

объясняя

 

слушателямъ

 

своимъ

 

истины

 

вѣ-

ры

 

наиболѣе

 

понятнымъ

 

для

 

нихъ

 

языкомъ?

 

Точно

 

такъ

 

же

 

дол-

женъ

 

нроіювѣдывать

 

слово

 

Болсіе

 

и

 

каждый

 

приходскій

 

пастырь.

Пора

 

признать

 

ту

 

истину,

 

что

 

положеніе

 

сельскаго

 

священника

 

не-

многимъ

 

разнится

 

отъ

 

положенія

 

миссіонера

 

среди

 

язычниковъ.

Нашъ

 

народъ—младенецъ

 

по

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

ни

 

прискорбно

 

это

 

для

нашего

 

сознанія,

 

и

 

только

 

словесное

 

млеко

 

молсетъ

 

быть

 

доселѣ

 

его
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духовной

 

пищей».

 

И

 

достаточно

 

это

 

понять,

 

достаточно

 

это

 

обнять

любяіцимъ

 

сердцомъ— всю

 

эту

 

массу

 

сѣрыхъ

 

людей,

 

чтобы

 

знать,

какъ,

 

какимъ

 

языкомъ

 

съ

 

нею

 

говорить

 

и

 

о

 

чсмъ

 

говорить.

 

Но

 

все-

таки,

 

желая

 

ободрить

 

начннающихъ

 

проповѣдішковъ

 

и

 

разогнать

тотъ

 

ложный

 

стыдъ,

 

который

 

многнмъ

 

пастырямъ

 

мѣшаетъ

 

принять-

ся

 

за

 

дѣло

 

живой

 

устной

 

проповѣдн,

 

о.

 

Фудель

 

дѣлаетъ

 

нѣсколько

практнческихъ

 

указаній

 

относительно

 

того,

 

какъ

 

научиться

 

говорить

живымъ

 

словомъ.

 

Такъ,

 

опт,

 

настаиваетъ

 

на

 

той

 

мысли,

 

что

 

никог-

да

 

не

 

слѣдуетъ

 

проповѣдь

 

предварительно

 

записывать,

 

заучи-

вать

 

наизусть

 

для

 

произнесенія.

 

«Всякому,

 

кто

 

прислушивался

 

къ

собственной

 

пли

 

чужой

 

заученной

 

рѣчн

 

и

 

сравнивал'!,

 

се

 

съ

 

импро-

внзаціей,

 

ясно

 

какъ

 

Вожій

 

день,

 

что

 

слово

 

заученное

 

и

 

произноси-

мое

 

наизусть

 

есть

 

мертвое

 

слово

 

и

 

производить

 

оно

 

на

 

слушателей

очень

 

слабое

 

впечатлѣніе.

 

а

 

заучиваніе

 

наизусть

 

чулшхъ

 

печатныхъ

проповѣдей

 

можетъ

 

только

 

испортить

 

проповѣдника,

 

а

 

ни

 

въ

 

какомъ

случаѣ

 

не

 

воспитать.

 

Необходимо

 

отбросить

 

и

 

забыть

 

всѣ

 

традп-

ціонныя

 

школьный

 

условности

 

и

 

привычки,

 

образовавшіяся

 

при

 

со-

ставленіи

 

проповѣден.

 

Тамъ

 

школа,

 

здѣсь

 

жизнь!

 

Тамъ

 

сочннепіе

 

на

данную

 

тему,

 

здѣсь

 

свободное,

 

япівое

 

слово!..

 

Но

 

это

 

свободное

 

и

живое

 

слово

 

не

 

должно

 

быть

 

продолжительно.

 

Начинающій

 

пастырь

не

 

долженъ

 

затруднять

 

себя

 

проповѣдыо

 

болѣе

 

5

 

минуть.

 

Привыч-

ка

 

говорить

 

кратко,

 

но

 

сильно

 

есть

 

лучшее

 

достоинство

 

проповѣд-

ника,

 

н

 

въ

 

этомъ

 

залогъ

 

плодотворности

 

его

 

слова»!

Къ

 

этимъ

 

разсужденіямъ

 

о.

 

Фуделя

 

молено

 

еще

 

прибавить,

какъ

 

совѣтъ

 

начинающему

 

проповѣднпку,

 

относительно

 

формы

 

про-

повѣдн.

 

Первоначально

 

лучше

 

всего

 

придерлшвпться

 

повѣствова-

Тельной

 

формы:

 

она

 

легче

 

и

 

для

 

проповѣдника,

 

и

 

для

 

простонарод-

на™

 

слушателя.

 

Исторія

 

праздника,

 

лштіо

 

святого

 

или

 

поучитель-

ный

 

случай

 

изъ

 

жизни—все

 

это

 

формы

 

поученія,

 

любимыя

 

нашимъ

нородомъ

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

глубоко

 

назидательный

 

для

 

него.

 

Этими

формами

 

молено

 

провести

 

въ

 

сознаніе

 

народа

 

любую

 

истину

 

вѣро-

ученія

 

и

 

нравоученія.

                                     

(Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

Церковныя

 

братства,

 

какъ

 

средство

 

къ

 

возвышенію

 

религі-

озно-нравственной

 

жизни.— «Церк.

 

Вѣст.»,

 

рисуя

 

печальную

 

картину

современнаго

 

общественнаго

 

разстройства,

 

какъ

 

результата

 

оскудѣ-

нія

 

въ

 

обществѣ

 

идеаловъ,

 

указываетъ

 

на

 

быстрое

 

поглощеніе

 

въ

общественномъ

 

сознаніи

 

христіанскихъ

 

понятій

 

языческими.

 

Въ

 

на-

ше

 

время

 

вновь

 

оживаетъ

 

давно

 

уже,

 

повидимому,

 

отжившее

 

язы-

чество.

 

Непрерывно

 

появляющіяся

 

одно

 

за

 

другнмь

 

разнообразный

ученія

 

и

 

теоріи,

 

все

 

выше

 

и

 

выше

 

поднимая

 

голову

 

въ

 

безумномъ
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самооболыценін,

 

всѣ

 

усилія

 

употребляютъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

замѣнить

собою

 

христианство.

 

Отрицая

 

но

 

только

 

догматы

 

и

 

умозритеіьную

сторону

 

хрпстіанства,

 

но

 

и

 

всѣ

 

установленія

 

и

 

далее

 

нравственное

ученіе

 

Госиода

 

Іисуса

 

Христа,

 

новые

 

нпкѣмъ

 

не

 

призванные

 

про-

повѣдникн

 

самоизмышлеинаго

 

учонія

 

нерѣдко

 

злобно

 

пздѣваются

надъ

 

всѣмъ,

 

что

 

несогласно

 

съ

 

ими

 

самими

 

измышленною

 

теоріой,

что

 

стремится

 

поднять

 

и

 

возвысить

 

жизнь

 

и

 

человѣка

 

изъ

 

грязи

опутавшихъ

 

его

 

страстей

 

до

 

уровня

 

жизни

 

существа

 

разумнаго.

 

Эти

плевелы,

 

поросшія

 

на

 

нивѣ

 

религіознаго

 

сознанія

 

иныхъ

 

изъ

 

нашего

образованна™

 

общества,

 

въ

 

значительной

 

степени

 

переходятъ

 

улсе

и

 

въ

 

простой

 

народь

 

нашъ.

 

Было

 

время,

 

когда

 

многомнлліонпый

русскій

 

народь,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

лсилъ

 

вѣрою,

 

искалъ

 

утѣше-

нія

 

въ

 

родной

 

своей

 

святынѣ —храмѣ

 

Божіемъ;

 

когда

 

въ

 

молитвѣ

къ

 

Нему

 

изливались

 

и

 

радости

 

и

 

горести

 

его

 

многотрудной

 

жизни;

когда

 

Евангеліе

 

было

 

для

 

него

 

святѣйшимъ

 

и

 

совершеннѣйшимъ

словомъ.

 

Теперь

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

для

 

многихъ

 

это

 

доброе

время

 

отошло

 

въ

 

область

 

старины

 

глубокой.

 

Гасшатанность

 

вѣры

неизбѣжно

 

ведетъ

 

за

 

собою

 

нравственную

 

распущенность.

 

Самымъ

гнбельнымъ

 

образомъ

 

упадокъ

 

вѣры

 

отразился

 

на

 

состояніи

 

семьи,

на

 

взаимныхъ

 

семейныхъ

 

отношеніяхъ.

 

Супрулееская

 

невѣрность,

взаимный

 

обманъ,

 

грубость

 

и

 

исполненный

 

ненависти

 

другъ

 

къ

 

дру-

гу

 

отношенія

 

растутъ

 

и

 

усиливаются

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Сколько

 

убійствъ,

самоубійствъ

 

и

 

всякихъ

 

беззаконій

 

и

 

преступленій

 

вызвано

 

и

 

вызы-

вается

 

этимъ

 

нелѣнымъ

 

искаяіеніемъ

 

семейныхъ

 

отношеній!

 

А

 

не-

сомненно

 

увеличивающійся

 

процентъ

 

незаконныхъ

 

ролсденій;

 

то

 

и

дѣло

 

обнарулшвающіеся

 

подкидыши,

 

переполняющіе

 

устроенный

 

съ

этою

 

цѣлію

 

благотворительныя

 

учреледенія;

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

разви-

вающееся

 

нищенство

 

малолѣтнихъ;

 

появленіе

 

въ

 

большихъ

 

городахъ

всякаго

 

рода

 

Скублинскнхъ

 

и

 

имъ

 

подобныхъ,—о

 

чемъ

 

нномъ'

 

все

это

 

свидѣтельствуетъ,

 

какъ

 

не

 

о

 

томъ,

 

что

 

брачные

 

узы

 

нагло

 

по-

пираются,

 

что

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

лшвотными

 

наслаяеденіями

 

люди

 

ире-

знраютъ

 

суирулсескія

 

обязанности,

 

попираютъ

 

святѣйшія

 

родитель-

скія

 

чувства,

 

забываютъ

 

Бога,

 

тѣряютъ

 

стыдъ

 

и

 

все,

 

что

 

есть

 

свя-

того

 

въ

 

человѣкѣ?

 

Упадокъ

 

вѣры

 

и

 

происходящая

 

отсюда

 

расша-

танность

 

семьи—вотъ

 

то

 

основаніе,

 

на

 

которомъ

 

строится

 

современ-

ная

 

лсизнь

 

и

 

нашего

 

такъ

 

называема™

 

образованнаго

 

общества,

 

и

простого

 

народа.

 

Но

 

семья

 

вѣдь

 

есть

 

основаніе

 

общественной

 

и

 

го-

сударственой

 

лшзни.

 

Это

 

все,

 

на

 

чемъ

 

зиждется

 

наша

 

лсизнь,

 

наше

счастіе

 

временное

 

и

 

вѣчное,

 

безъ

 

чего

 

немыслимо

 

рузумное

 

человѣ-

ческое

 

существованіе.

 

И

 

эти

 

корни,

 

эти

 

основанія

 

нашего

 

времен-

на™

 

и

 

вѣчнаго

 

бытія,

 

гніютъ,

 

подвергаются

 

иорчѣ

 

и

 

истлѣваютъ!..

А

 

мы

 

равнодушно

 

смотримъ

 

на

 

ихъ

 

разложеніе,

 

усыпляемъ

 

свою

податливую

 

совѣсть

 

лллшымъ

 

увѣреніемъ,

   

что

 

у

 

насъ

 

все

 

обстоптъ
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благополучно,

 

и

 

легкомысленно

 

отварачиваемся

 

отъ

 

средства,

 

кото-

рое

 

одно

 

въ

 

состояніи

 

возвратить

 

подгнивающим'!,

 

корнямъ

 

нашей

лшзни

 

ихъ

 

первоначальную

 

свѣжеёть

 

и

 

неиспорченность.

 

Пока

 

есть

еще

 

время,

 

нужно

 

очнуться

 

и

 

обратить

 

вняманіе

 

на

 

то,

 

что

 

мы

 

сто-

имъ

 

на

 

опасномъ

 

пути,

 

окрулгснныс

 

неистово

 

поднимаемыми

 

вѣт-

ромъ

 

разнаго

 

рода

 

лжеученій

 

и

 

страстей

 

волнами

 

иевѣрія

 

и

 

нече-

стія,

 

готовыми

 

затопить

 

насъ,

 

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

искать

 

опоры

въ

 

единственномъ,

 

не

 

поддающемся

 

разрушительному

 

дѣйствію

 

этнхъ

волнъ,

 

камнѣ

 

вѣры,

 

какъ

 

обезумѣвшіе

 

стремимся

 

въ

 

глубь

 

кипящей

пучины

 

волнъ...

 

Такнмъ

 

средством-!,,

 

по

 

мнѣыію

 

журнала,

 

должны

слулшть

 

церковный

 

братства,

 

въ

 

которыхъ

 

должны

 

соединиться

 

всѣ

сознающіе

 

опасность

 

современнаго

 

оскудѣнія

 

духа.

Хроника

 

епархшьной

 

жизни.

1

 

января

 

1900

 

г.

 

празднпкъ

 

Обрѣзаиія

 

Господня

 

и

 

но-

вый

 

годъ,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвяіцеппѣйшій

 

Стаеопъ,

Еппскопъ

 

Екатсрііпославскій

 

и

 

Таганрогскій,

 

совсрпіалъ

 

Бо'же-

ственную

 

лптургію

 

въ

 

Каоедралыюмъ

 

соборѣ — въ

 

сослужепііі:

ректора

 

семинарій

 

архимандрита

 

Агатшта,

 

священниковъ:

 

Д.

Страховскаго.

 

ключаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Оедорова

 

и

 

А.

 

Одинцова,

а

 

по

 

окончаніи

 

лптургіп —благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебствіе

 

въ

 

сослужеиіи

 

всего

 

городскаго

 

духовенства.

—

   

2

 

января,

 

воскресеиіе,

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

совершать

 

Болсествониую

 

лптургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

со-

служащими

 

были

 

свящопппки:

 

А.

 

Одпнцовъ,

 

ключарь

 

собора

Ѳ.

  

Ѳедоровъ

 

и

 

Ф.

  

Гераскевичъ

 

и

 

іеромонахъ

 

Пахомій.

—

   

5

 

января,

 

среда,

 

въ

 

навечеріе

 

праздника

 

Богоявле-

нія

 

Господня,

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

Божественную

литургію

 

и

 

водоосвящепіе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви — въ

 

сослуясе-

піи

 

священниковъ:

 

А.

 

Одинцова,

 

ключаря

 

собора

 

О.

 

Оедоро-

ва

 

и

 

іеромопаховъ:

  

Сергія

 

и

 

Пахомія.

—

   

Въ

 

тотъ-лсе

 

день

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослулсеніи

 

священ-

никовъ:

 

А.

 

Одинцова,

 

ключаря

 

собора

 

О.

 

Оедорова

 

и

 

іеро-

мопаховъ:

  

Сергія

 

и

 

Пахомія.

—

    

G

 

января,

 

праздпикъ

 

Богоявленія

 

Господня,

 

Его

Преосвященство,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Стмеопъ,

 

Бол;ествеппую

литзфгію

 

совершалъ

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Екатерппослава—

въ

 

сослужёнш:

 

ректора

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Агапита,

 

про-

тоіерея

 

О.

 

Россинскаго

 

и

 

священниковъ:

 

ключаря

 

собора

 

О.

Оедорова,

 

И.

 

Петрова,

   

Г.

 

Бѣлипскаго

   

и

   

Ф.

 

Гераскевича,

 

а
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по

 

окончапіи

 

литургіп

 

со

 

всѣіп,

 

городскпмъ

 

духовеиствомъ

совершеиъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

р.

 

Днѣпръ

 

для

 

освященін

 

поды.

—

 

9

 

января,

 

воскресеиіе,

 

Его

 

Преосвященство

 

изво-

лплъ

 

совершать

 

Болсественпую

 

лнтургіго

 

въ

 

Крестовой

 

церк-

ви — въ

 

сослуліеніп

 

священниковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

 

О.

 

Оедо-

рова,

  

Н.

  

Рубапистаго

 

и

 

іеромопаха

 

Сергія.

ОБЪЯВ

 

Л

 

Е

 

ьес

 

I

 

IE.

НОБЫЯ

 

КНИГИ

 

і

 

БРОШЮРЫ:
Нижепоименованный

 

книги

 

священника

 

магистра

   

о.

   

Григорія

 

Дьяченко

  

продаются

у

 

московскаго

 

книгопродавца,

 

издателя

  

ихъ,

 

А.

 

Д.

 

Ступина,

 

къ

 

которому

 

благово-
лить

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

   

Москва,

 

Никольская,

 

домъ

 

Ремесленной
управы,

  

книжная

 

торговля

 

А.

 

Д.

  

Ступина.

1)

 

ТОЛЬКО

 

ЧТО

 

ОТПЕЧА.ТА.ЫЪ

ПОЛНЫЙ

 

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКІЙ

 

СЛОВАРЬ

 

(со

 

внесепіемъ

 

въ

 

него

 

важ-

пѣйшихъ

 

древно-русскихъ

 

слоит,

 

и

 

выраженій).

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

 

объясненія

 

ма-

лопонятпыхъ

 

словъ

 

и

 

оборототіъ,

 

ветрѣчающихсн

 

въ

 

церковно-славниекихъ

 

и

 

древне-рус-

екпхъ

 

рукописяхъ

 

и

 

киигахъ.

 

а

 

именно:

 

1)

 

священно-библейскихъ

 

книгахъ

 

веетаго

 

я

 

но-

ваго

 

завѣта:

 

2)

 

церковпо-богос.тужебп.,

 

нанр.въ

 

октонхѣ,

 

тріодяхъ.

 

мнпсязъ,

 

часоеловѣ,

псалтири,

 

молитвословЬ,

 

требникѣ,

 

ирмологіи,

 

тшшконѣ

 

и

 

проч.;

 

3)

 

духовно-поучи-

телі.ныхъ

 

напр.

 

въ

 

прологѣ.

 

патсрикѣ,

 

ч.-

 

мішеяхъ.

 

творенінхъ

 

св.

 

отоцъ,

 

словахъ,

бссѣдахъ.

 

поучсніпхъ.

 

посланіяхъ

 

н

 

проч.;

 

4)

 

церковно-каношіческихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

кни-

гахъ

 

древней

 

духовной

 

какъ

 

переводной,

 

такъ

 

и

 

самобытной

 

письменности,

 

а

 

такъ-же

о)

 

въ

 

памятниках!,

 

свѣтской

 

древне-русской

 

письменности,

 

какъ

 

то:

 

лѣтописяхъ

 

и

сборникахъ.

 

судныхь

 

грамотахъ,

 

уложеніяхъ,

 

договорахъ,

 

былинахъ,

 

пѣспяхъ.

 

посло-

випахъ.

 

и

 

др.

 

поэтическихъ

 

и

 

прозаическихъ

 

п]юизведеніяхъ

 

древне-русской

 

пись-

менности,

 

начиная

 

съ

 

X

 

до

 

XVIII

 

вв.

 

включительно.

ПОСОБІЕ

 

1)

 

для

 

преподавателей

 

русск.

 

и

 

церк.-слав.

 

языка

 

въ

 

низшихъ

 

и

 

сре-

днихъ

 

учебныхъ

 

заведеиіяхъ;

 

2)

 

для

 

занимающихся

 

изученіемъ

 

русскихъ

 

древнос-

тей,

 

филологическими

 

разысканіями

 

въ

 

области

 

исторіи

 

и

 

этпыологш

 

родного

 

языка

и

 

т.

 

п.

 

работали;

 

3)

 

для

 

пастырей

 

церкви,

 

какъ

 

совершителей

 

богослуженія,

 

зако-

ноучителей,

 

проповѣдниковъ

 

и

 

миссіонеровъ,

 

и

 

4)

 

для

 

всѣхъ.

 

желающмхъ

 

стать

 

въ

сознательно-разумный

 

отношенія

 

какъ

 

къ

 

языку

 

матери-церкви,

 

такъ

 

и

 

къ

 

родному

слову

 

въ

 

его

 

современномъ

 

состоянии

 

и

 

историческихъ

 

судьбахъ.

 

Составилъ

 

священ-

никъ

 

магистръ

 

Григорій

 

Дьяченко

 

(бывшій

 

преподаватель

 

рус.

 

яз.

 

и

 

словесности).

Словъ

 

объяснено

 

около

 

30.000.

 

Изд.

 

1899

 

г.

 

Стр.

 

1 120+ХХХѴШ.

 

Ц.

 

этой

 

книги

3

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

4

 

р.

 

?5

 

к.

 

съ

 

перес.

Одобрительные

 

отзывы

 

объ

 

этой

 

книгѣ

 

см

 

въ

 

Паст.

 

соб.

 

за

 

1899

 

г.

 

Ш&

 

33

 

-34

Кормчемъ

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ

 

въ

 

Л»

 

47;

 

Церк.

 

Вѣд.

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

за

 

тотъ

 

же

тодъ

 

въ

 

Л*о

 

47:

 

Моск.

 

Церк.

 

Вѣд.

 

за

 

тотъ

 

жо

 

годъ

 

Ш

 

47;

 

въ

 

Воскр.

 

днѣ

 

за

 

тотъ

 

же

тодъ

 

въ

 

.\».\°

 

39 —40

 

н

 

во

 

ми.

 

др.

 

дух.

 

и

 

свѣтскнхъ

 

органахъ

 

печати.

 

Вотъ

 

нѣско-

лько

 

краткихъ

 

выдержекъ

   

изъ

 

этихъ

 

отзывовъ:

«Мы

 

съ

 

радостью

 

привѣтствуемъ

 

иоявленіе

 

въ

 

свѣтъ

 

капитальнаго

 

труда

 

о.

 

Гри-

торія

 

Дьяченко,

 

давінаго

 

действительно

 

полный

 

церковно-славянскій

 

(и

 

древне-рус-

скій)

 

словарь,

 

объясняющій

 

мало-понятные

 

но

 

только

 

слова,

 

но

 

и

 

обороты

 

въ

 

на-

игахъ

 

евнщенныхъ,

 

богослужебных!,

 

и

 

духовно-поучительныхъ

 

книгахъ.

 

а

 

такъ

 

же

въ

 

памятниках!,

 

древне-русской

 

письменности»,

 

(Паст,

 

соб.»

  

1899.

 

Г.

 

?Ш

 

33—34).

;Отъ

 

души

 

же.таемъ.

 

чтобы

 

этотъ

 

прекрасный

 

трудъ

 

о.

 

Григорія

 

Дьяченко

 

сде-
лался

 

настольного

 

книгою

 

каждаго

 

пастыря

 

церкви

 

и

 

преподавателя

 

родного

 

слова

и

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

въ

 

особенности >.

 

(«Воск,

 

день»

 

1899

 

г..

 

MJ6

 

39—40).

«Этотъ

 

словарь

 

можно

 

назвать

 

полнымъ,

 

какъ

 

болѣе

   

полный,

   

но

   

сравнеиію

 

съ

прочими,

 

доселѣ

 

изданными

   

церковно-славянскими

   

словарями,

   

и

   

въ

   

томъ

  

числѣ
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прот.

 

II.

 

Алексеева

 

и

 

А.

 

Востокова.

 

Всѣ

 

коренныя

 

слова

 

въ

 

немъ

 

сравнены

 

эти-

мологически

 

съ

 

одинаковыми

 

по

 

корню

 

пли

 

зпаченію

 

словами

 

не

 

только

 

славян-

ских!,

 

парѣчій.

 

но

 

и

 

главнѣйвіихъ

 

нндо-европейскихъ

 

азыковъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

языковъ

кельтской

 

и

 

иранской

 

группы»

  

(«Моск.

 

Церк.

 

Вѣд.»

  

1899

 

г..

 

Л»

 

47).

-Труді .......

 

составленный

 

съ

 

весьма

 

определенными

 

практическими

 

цѣ.іямн.

 

со-

ображенный

 

съ

 

нуждами

 

времени

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

несомненно

 

полезный.....

 

Пмъ

(о.

 

Дьяченко)

 

положено

 

много

 

кроиотливаго

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

механнческаго

только

 

труда

 

при

 

выборѣ,

 

слпченіи

 

и

 

обработкѣ

 

словарнаго

 

матеріала ...... Ен;е

 

разъ

повторяем!,,

 

что

 

книга

 

его

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

полезна,

 

въ

 

особенности

 

для

 

свя-

щенников!,,

 

поставленных!,

 

въ

 

непосредственный

 

отношоіші

 

къ

 

славянскому

 

языку

п

  

нрпзвашіыхъ

  

научать,

   

или

   

но

  

крайне!?

   

цѣрѣ

   

разъяснять

  

его

   

евопмъ

   

иаео-

мымъ .....

 

Удобство

 

его

 

въ

 

томъ.

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

замѣнпть

   

нѣсколько

   

словарей

 

къ

отдѣльнымъ

 

памятникам!,

 

письменности

 

и

 

къ

 

цѣ.іымъ

 

ихъ

 

группам!,,

 

въ

 

особэнно-

сти.

 

если

 

кто

 

не

 

располагает!

 

такими

 

словарями

 

для

 

свонхъ

 

занятій»

 

(«Церк.

Вѣд.».

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Сѵи.

 

1S99

 

г.

 

Л»

 

47).

2)

  

Его-я;е:

 

Объясненіе

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

евангелій

 

всего

 

года,

 

чн-

таемыхъ

 

на

 

литургіяхъ

 

л

 

всеноппшхъ

 

бдѣніяхъ.

 

съ

 

подробными

 

догматическими

 

и

нравственными

 

выводами.

 

Пособіс

 

для

 

ведепія

 

внѣбогослужобныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

пародомъ.

 

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Ч.

 

1.

 

Объяснепіе

 

воскресныхъ

 

овангелій,

 

стр.

 

430.

 

Ц.

1

 

р.

 

25

 

к.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

Одобр.

 

отз.

 

см.

 

въ

 

Церк.

 

Вѣд.

 

при

Св.

 

Стнодѣ

 

за

 

1899

 

г.;

 

въ

 

Паст.

 

Собес,

 

за

 

1893

 

г.

 

)е

 

8

 

и

 

др.

 

орг.

 

Ч.

 

2-я.

 

Объя-

снение

 

праздішчныхъ

 

евапгелій,

 

стр.

 

490.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

коп.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

съ

 

пер.,

 

изд.

 

1899

 

г.

3)

  

Его-же:

 

Духовные

 

посѣвы.

 

Краткій

 

сборникъ

 

разсказовъ,

 

статей

 

и

 

стпхотво-

реній

 

духовно-правствениаго

 

содержанія.

 

приспособленных!,

 

къ

 

общедоступному

 

объ-

яснение

 

главнѣншпхъ

 

пстипъ

 

катихизич.

 

ученія

 

православн.

 

Церкви.

 

Третье

 

допол-

нен,

 

изд.

 

1899

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.:

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

Одобр.

 

отзЫвъ

 

объ

 

этой

 

кн.

 

см.

въ

 

«Церк.

 

Вѣд.»,

 

изд.

 

ири

 

Св.

 

Стнодѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

за

 

&

 

21.

4)

   

Ежедневный

 

поученія

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

но

 

руководству

 

литургійиыхъ

 

еван-

гельских!,

 

и

 

апостольскихъ

 

чтеній

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

седмичные

всего

 

года.

 

Полное

 

практическое

 

пособіе

 

для

 

проновѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

 

Въ

 

3-хъ

томах!..

 

Составлены

 

преимущественно

 

по

 

лучшпмъ

 

нроповѣдн.

 

образцам!,

 

священ,

магистромъ

 

Гр.

 

Дьяченко.

 

Изд.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

Томъ

 

первый.

 

Поученія

 

на

 

нсѣ

 

воскресные

 

дни.

 

Стр.

 

746.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

около

465.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

2

 

р.

 

съ

 

пер.

 

Изд.

 

1899

 

г.

 

2-е

 

дополи.

Томъ

 

второй.

 

Иоученія

 

на

 

всѣ

 

праздники

 

великіе,

 

средніс

 

и

 

малые.

 

Стр.

 

794.

Всѣхъ

 

поученій

 

около

 

475.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

съ

 

пер.

 

Изд.

 

1899

 

г.

 

2-е

дополнит.

Томъ

 

третій.

 

Поученія

 

на

 

дни

 

седмичные

 

(будніе)

 

всего

 

года,

 

съ

 

присовокупле-

ніемъ

 

поученій

 

по

 

церковнымъ

 

чтеніямъ

 

и

 

нѣснонѣніямъ

 

на

 

всѣ

 

дни

 

Четыредесят-

ницы.

 

Стр.

 

985.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

486.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.;

перепл.

 

корешокъ

 

50

 

к.

 

коленк.

 

но

 

1

 

р.

 

Одобрит,

 

отзывъ

 

объ

 

этихъ

 

книгахъ

 

см.

 

въ

«Церк.

 

Вѣд.>.

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Сѵцодѣ

 

за

 

1897

 

г.

 

Л»

 

44,

 

и

 

въ

 

друг.

 

орг.

 

печати.

5)

  

Полный

 

годичный

 

кругъ

 

краткихъ

 

поученій,

 

составленных!

 

на

 

каждый

 

день

года

 

примѣнителыю

 

къ

 

лштіямъ

 

святыхъ,

 

нраздннкамъ

 

и

 

другимъ

 

свищ,

 

событ.,

воспоминаемым!,

 

Церновію,

 

и

 

приспособленных!,

 

къ

 

живому

 

нроповѣдническому

 

слову

(импровизаціи).

 

Составилъ

 

преимущественно

 

по

 

лучшимъ

 

ироповѣдііическимъ

 

образ-

цам!,

 

св.

 

магистръ

 

Гр.

 

Дьячеико.

 

Изданіе

 

второе,

 

пересмотрѣнное

 

и

 

значительно

 

до-

полненное.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

 

Томъ

 

первый

 

(первое

 

по.іугодіе),

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

330

 

поуч.

 

(548

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

2

 

р.

Томъ

 

второй

 

(второе

 

полугодіе).

 

содержащій

 

375

 

поуч.

 

Цѣна

 

безъ

 

пер.

 

2

 

р.,

 

съ

пер.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

изд.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

 

Одобр.

 

отзывъ

 

см.

 

въ

 

«Церк.

 

Вѣд.»,

 

изд.

 

при

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

за

 

1897

 

г..

 

JV?

 

8,

 

и

 

въ

 

др.

 

орг.

 

печати

 

за

 

тотъ-же

 

годъ.

6)

  

Вопросы

 

на

 

исповѣди

 

но

 

руководству

 

10-ти

 

заповѣдей

 

Зак.

 

Божія,

 

9-ти

 

сван-

гельскихъ

 

о

 

блажепствахъ

 

и

 

9-ти

 

церк.

 

зап.

 

съ

 

подробным!,

 

иастырскимъ

 

увѣща-

ніемъ

 

кающагося

 

и

 

съ

 

указаніемъ

 

ему

 

духопно-врачебныхъ

 

средств!,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

грѣховными

 

наклонностями.

 

Стр.

 

151,

 

2-е,

 

знач.

 

доп.

 

изд.

 

1897

 

г.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

ПОСОВІЕ

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершеніи

 

ими

 

таинства

 

покаянія

 

и

 

для

говѣкмцихъ

 

мірянъ;

 

Цѣна

 

этой

 

брошюры

 

30

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

Отзывъ

 

о

 

брош.

 

см.

 

въ

 

«Церк.

 

Вѣд.»,

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Сѵи.,

 

за

 

1897

 

г.,

 

Л»

 

14.
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7)

  

Его-жс:

 

Наканунѣ

 

исповѣди.

 

Общедоступное

 

духовно-нравственное

 

чтеиіс

 

для

говѣющихъ.

 

Съ

 

приложепіемъ

 

статей

 

о

 

спасеніи

 

души

 

и

 

духовныхъ

 

стихотворопій.

Стр.

 

126.

 

Второе

 

значительно

 

дополненное

 

нзданіе

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

персе.

80

 

к.

 

Изд.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

 

Отзывъ

 

о

 

брошюрѣ

 

можно

 

читать

 

въ

 

«Церк.

 

вѣд.»,

 

изд.

при

 

Св.

 

Сѵиодѣ.

 

за

 

1897

 

г.,

 

№

 

14.

8)

   

Его-же:

 

Наканунѣ

 

св.

 

причащенія.

 

Общедоступное

 

духовно-нравственное

 

чтеиіе.

Цѣна

 

20

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

к.

 

Изд.

 

2-е

 

дополн.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

9)

  

Его-же:

 

Вопросы

 

на

 

исповѣди

 

дѣтей.

 

Съ

 

подробными

 

пастырскими

 

наставления-

ми

 

ихъ.

 

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

при

 

исповѣди

 

отроковъ

 

и

 

для

 

родителей

 

при

 

подго-

товив

 

дѣтей

 

къ

 

нсновѣдн.

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

40

 

к.

 

Изд.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

10)

 

Его-жс:

 

Самоиспытаніе

 

христіанина.

 

Общедоступное

 

духовно-нравственное

 

чтеиіе,

преимущественно

 

во

 

дни

 

ве.інкаго

 

поста.

 

Цѣна

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

40

 

к.

 

Изд.

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

11)

 

Слова,

 

поученія,

 

бесѣды

 

и

 

рѣчи

 

пастыря

 

церкви

 

на

 

разные

 

случаи

 

въ

 

личной,

 

се-

мейной,

 

школьной,

 

церковно-приходекой.

 

религіозно-нравствоппой

 

и

 

грааданско- обще-

ственной

 

жизни

 

христианина,

 

приспособленный

 

къ

 

живой

 

церковной

 

проновт.ди.

 

внѣбого-

служебнъшъ

 

собесѣдованіямъ

 

съ

 

народомъ

 

и

 

домашнему

 

чтенію

 

христіаиъ.

 

Составил!,

преимущественно

 

по

 

лучишмъ

 

проповѣдипческимъ

 

образцам!,

 

св.

 

маг.

 

Г.

 

Дьяченко.

 

Ц.

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Изд.

 

1898

 

г.

 

.Всѣхъ

 

поучепій

 

въ

 

этой

 

кніггѣ

 

550.

 

ств.

 

1015.

 

На

 

перес.

прилагают!,

 

за

  

1

 

ф.,

 

смотря

 

по

 

разстояиію.
Отзывъ

 

объ

 

этой

 

киигѣ

 

можно

 

чптатв

 

въ«

 

Церк.

 

Вѣд.»,

 

изд.

 

нрн

 

Св.

 

Сѵп.

 

за

 

1S9S

 

г.

 

Л»

 

3,

 

а

также

 

пъ

 

«Наст.

 

Собесѣд.»

 

и

 

«Воск.

 

Лнст.п

 

затоп,-жс

 

годъ

 

и

 

въ

 

др.

 

орг.

 

печати.

12)

 

Его-жѳ:

 

Катихизическія

 

поученія,

 

общедоступно

 

излагающая

 

ученіе

 

о

 

христіанскоЙ

 

вѣръ,

надеждѣ

 

и

 

любви,

 

съ

 

библейскими

 

и

 

цервовпо-псторпческимв

 

прнложеніямн

 

къ

 

поучепіямъ,

 

при-

способленный

 

къ

 

жнвоіі

 

церковш

 

й

 

прононѣдн,

 

внъбогослужебнымъ

 

собесѣдовапіямъ

 

от,

 

народомъ

и

 

семенному

 

чтсп:го

 

хрнстіанъ.

 

Ц.

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

Над.

 

1S9S

 

г.

 

Веѣхъ

 

иоученій

 

450

 

со

 

100

 

къ

 

нпмъ

библейскими

 

и

 

иерковно-неторичеекнмн

 

приложеніямп.

 

Стр.

 

1010.

 

На

 

пер.

 

за

 

4

 

ф.

 

по

 

рнзстоянію.

Одобр.

 

ОТЗІ.1Ш.І

 

оСъ

 

зтоіг

 

кннгг.

 

можно

 

читать

 

къ

 

жѵрн.

 

іВѣра

 

н

 

1'азумъ»

 

за

 

1898

 

г.,

 

AL'

 

1

 

(япв.

кн.):

 

въ

 

.\і;

 

3

 

«Ц.

 

В.»,

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Сѵн..

 

за

 

1898г.;

 

въ

 

Л»

 

9

 

«Воср.

 

Дня»

 

за

 

тотъ

 

;ко

 

годъ-,

 

нъ«Паст.

Соб.»,

 

въ

 

Л°

 

10

 

за

 

тотъ

 

авѳ

 

годъ,

 

и

 

нъ

 

др.

 

орг.

 

печати.

13)

 

Его-же:

 

Общедоступный

 

бесѣды

 

о

 

богослуженіи

 

православной

 

церкви,

 

прнсцоеоблениьія

 

къ

жинои

 

нерконноіі

 

нроповт.ди.

 

внѣбогослужсбнымі.

 

собесѣдовннінмт,

 

съ

 

народомъ

 

и

 

семенному

 

чте-

иію

 

хрнстіанъ.

 

Со

 

многими

 

церковно-археологнчег i.'iimh,

 

церковио-псторпчеекпмп,

 

догматическими,

нравственными

 

и

 

иными

 

нриложепінмн.

Всѣхъ

 

бееъдъ

 

297

 

со

 

149

 

къ

 

пнмъ

 

приложеніяып

 

Отр.

 

1143-f-X

 

А.

 

Ц.

 

книги

 

3

 

р.

 

Па

 

иерее,

 

при"

латается

 

за

 

5

 

ф.,

 

смотря

 

по

 

разстоянію.

 

Изд.

 

1S9S

 

г.

Отзывы

 

см.

 

въ

 

«Богослонеко-бнбл.

 

листкѣ»,

 

прилож.

 

къ

 

Рук",

 

для

 

сел.

 

наст.

 

выи.

 

10.

 

1Я9.Ч

 

г.;

въ

 

«Цср.

 

В'1'.д.»,

 

изд.

 

при

 

Си.

 

Сѵн.

 

за

 

1S9S

 

г.;

 

«Паст.

 

Соб.»

 

за

 

тотъ-же

 

годъ

 

н

 

въ

 

др.

 

орг.

 

печати.

14)

 

Христіанскія

 

утѣшенія

 

носчастныхъ

 

и

 

скорбяіцнхъ,

 

испытывающих!,

 

бѣдності.,

 

болѣзнз.

 

по-

тери

 

родныхъ

 

н

 

близкнхъ

 

сердцу,

 

житеііекія

 

неудачи,

 

злоріічія,

 

разочарованно

 

въ

 

жизни,

 

мучнтелн-

пуго

 

борьбу

 

съ

 

грі.хомъ

 

и

 

страстями,

 

съ

 

релнгіозпымъ

 

сомнт.піемъ

 

и

 

помыслами

 

иевѣрія,

 

сь

 

от-

чанпіомъ

 

въ

 

сиасеніи

 

евоеіі

 

души,

 

со

 

стряхомъ

 

смерти,

 

и

 

многія

 

другія

 

тт.лесныя

 

н

 

духовный

скорбя

 

и

  

страданін.

  

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

1)

  

Т.

 

1-й.

 

Утѣшеніе

 

въ

 

снорбяхъ

 

тѣлесныхъ.

 

Стр.

 

6'1Я.

 

Изд.

 

1898

 

г

 

Ц.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

безъ

 

перес.

п

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

нер.

 

Одобр.

 

отзывы

 

см.

 

нъ

 

Ли

 

45

 

Цер.

 

Вт.д.

 

изд.

 

ири

 

Св.

 

Сѵподѣ

 

за

 

1898

 

г.;

 

Ли

 

40

М.

 

Ей.

 

Вт.д.

 

за

 

тотъ-же

 

годъ,

 

Паст.

 

Соб.

 

за

 

1S99

 

г.

 

ЛІ!

 

5

 

н

 

въ

 

др.

 

орг.

 

печати,

2)

  

Т.

 

II.

 

Христіанскія

 

утѣшенія

 

нъ

 

скорбяхъ

 

дѵховныхъ.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

кон.

 

безъ

 

иерее.

 

2р.

 

съ

съ

 

нор.

  

Стр.

 

5US.

 

Изд.

 

1.S9S

 

г.

 

Отз.

 

см.

 

Л»

 

.S

 

М,

 

Церк.

 

Вѣд.

 

за

 

1H9S

 

г

При

 

этомъ

 

№

 

прилагается

 

объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

жур-

налы

 

и

 

газеты

 

въ

 

1900

 

году.

р

             

,

 

і

   

Инспекторъ

 

Сешінаріи

 

Матвѣн

 

Моиастыревъ.

"

  

"

 

|

   

и

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

М.

 

Брунбендеръ.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

1)

 

1'азборъ

 

протестаптскаго

 

взгляда

 

на

 

миссу

 

или

 

лнтургію

 

и

 

ея

зиачеиіе

 

для

 

вѣруіощнхъ.

 

2)

 

Хроника

 

епархіалыюн

 

мпссіи.

 

3)

 

Про-

тестантизмъ

 

и

 

штундизмъ.

 

4)

 

Памяти

 

протоісрея

 

о.

 

Александра

Георгісвича

 

Матвѣевскаго.

 

5)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

5)

 

Хроника

епархіальной

 

жизии.

 

6)

 

Обълвлопіс

 

и

 

7)

   

въ

 

особомъ

 

ириложепін:

________________ Протоколы

 

Ыпссіонсрекихъ

 

Комитетов!,.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатерииославъ.

 

12-го

 

Января

 

1900

 

г.

 

Цензоръ

  

преподава-

тель

 

Семинаріи

 

_В.г.

 

Танентоаъ.

Екатерииославъ.

 

Типографія

 

Братства

 

Св.

 

Владпміра.
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Вся

 

эта

 

рѣчъ,

 

поставляете

 

выше

 

всякихъ

 

сомиѣиій

 

то,

что

 

Христосъ

 

въ

 

дашюыъ

 

случаѣ

 

обѣтовалъ

 

въ

 

будущемъ

 

дать

живой

 

хлѣбъ,

 

т.

 

е.

 

истинную

 

Свою

 

плоть

 

и

 

истинную

 

Свою

кровь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

прнчащающіеся

 

ихъ

 

виутреппо

 

соеди-

нялись

 

съ

 

Нішъ

 

Самішъ

 

и

 

чрезъ

 

ото

 

становились

 

причастни-

ками

 

жизни

 

вѣчпой....

Читая

 

далѣе

 

YI

 

главу

 

евангелиста

 

Іоанна,

 

мы

 

видимъ,

что

 

не

 

только

 

іудеи,

 

но

 

даже

 

ученики

 

Господа

 

смутились

этими

 

словами

 

Спасителя

 

(60

 

ст.)

 

и

 

ихъ,

 

ближайшпхъ

 

къ

Нему,

 

отъ

 

которыхъ

 

Опъ

 

ничего

 

не

 

скрывалъ,

 

которымъ

 

от-

крывалъ

 

тайны

 

царствія

 

Божія,

 

Опъ

 

не

 

выводитъ

 

изъ

 

йедо-

умѣнія,

 

не

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

они

 

неправильно

 

поняли

Его

 

слова

 

въ

 

буквалыюмъ

 

смыслѣ,

 

а

 

говорить:

 

«это-лп

 

соб-

лазпяетъ

 

вась?

 

Если

 

вамъ

 

трудно

 

понять

 

Мою

 

рѣчь

 

о

 

яденіп

Моей

 

плоти

 

и

 

питіп

 

Моей

 

крови,

 

то

 

какъ

 

вы

 

отнесетесь

 

къ

еще

 

труднѣйшему

 

для

 

вашего

 

поішманія — къ

 

вознесенію

 

Сына

человѣческаго

 

съ

 

прославлеипымъ

 

тѣломъ

 

къ

 

Богу

 

Отцу,

 

гдѣ,

какъ

 

Сыпъ

 

Божій,

 

Опъ

 

былъ

 

отъ

 

вѣчности

 

(60,

  

61,

 

62

 

ст.).

Ты,

 

Евсюковъ,

 

говоришь

 

далѣе,

 

что

 

слова

 

Спасителя,

обѣщавшаго

 

дать

 

въ

 

снѣдь

 

Свою

 

плоть

 

и

 

кровь,

 

надо

 

пони-

мать

 

по

 

твоему

 

духовно.

 

Скажи

 

намъ,

 

какъ

 

поняли

 

Христа

Его

 

ученики,

 

духовно

 

тоже,

 

или

 

буквально?...

Сект.

 

Евсюковъ.

 

Конечно,

 

духовно,

 

потому

 

что

 

Спаси-

тель

 

Самъ

 

далѣе

 

говорнтъ

 

въ

 

63

 

стихѣ,

 

что

 

слова,

 

которыя

Я

 

говорю,

 

есть

 

духъ

 

и

 

жизнь.

 

И

 

апостолъ

 

Іоанпъ

 

передаетъ,

что

 

духъ

 

животворитъ,

 

а

 

плоть

 

не

 

пользуетъ

 

нимало.

 

Потому

въ

 

обрядѣ,

 

который

 

мы

 

совершаемъ

 

въ

 

воспоминапіе

 

страда-

иій

 

Спасителя,

 

хлѣбъ

 

и

 

вино

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

зиакъ

 

тѣла

и

 

крови

 

Христовой,

 

вкушаемыхъ

 

мысленно,

 

духовно,

 

какъ

 

я

и

 

раньше

 

сказалъ;

 

такъ

 

мы

 

понимаемъ,

 

а

 

о

 

буквальности

здѣсь

 

и

 

рѣчи

 

пѣтъ.

о.

 

Аѳанасенко.

 

Ты

 

извращаешь

 

смыслъ

 

свящ.

 

Писанія,

потому

 

что

 

не

 

понимаешь

 

его.

 

Изъ

 

св.

 

Евангелія

 

мы

 

видимъ,

что

 

когда

 

ученики

 

Господа

 

чего-нибудь

 

не

 

понимали,

 

или-же
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понимали

 

неправильно,

 

то

 

Господь

 

сейчасъ-же

 

и

 

объяспялъ

имъ.

 

Напримѣръ,

 

послѣ

 

бесѣды

 

съ

 

Самаряикои

 

у.чепики

 

про-

сили

 

Христа,

 

говоря:

 

«Гавви!

 

ѣшь.

 

Опъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

у

 

Меня

есть

 

пища,

 

которой

 

вы

 

не

 

знаете.

 

Посему

 

ученики

 

говорили

между

 

собою:

 

развѣ

 

кто

 

прнпесъ

 

Ему

 

ѣсть?»

 

(loan.

 

IY

 

гл.

31

 

—

 

33

 

ст.).

 

Очевидно,

 

что

 

ученики

 

не

 

поняли

 

словъ

 

Спа-

сителя;

 

Опъ

 

далѣе

 

и

 

объясняете

 

имъ

 

сейчасъ-же:

 

Моя

 

пища

творить

 

волю

 

нославшаго

 

Меня

 

и

 

совершить

 

дѣло

 

Его»

 

(loan.

IY,

  

34).

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

Спаситель

 

предостерегаетъ

 

учеыиковъ

Своихъ

 

отъ

 

закваски

 

фарисейской.

 

Они

 

поняли

 

закваску

 

въ

буквалыюмъ

 

смыслѣ

 

«о

 

хлѣбѣ».

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

объясняете

имъ,

 

что

 

не

 

о

 

хлѣбѣ

 

сказалъ

 

имъ,

 

а

 

слова

 

Его:

 

«берегитесь

закваски

 

фарисейской,

 

саддукейской » ,

 

озиачаютъ:

 

«берегитесь

ученія

 

фарисейскаго

 

и

 

саддукейскаго »

 

(Мо.

 

16

 

гл.

 

6

 

— 12

 

ст.).

Вотъ

 

и

 

здѣсь,

 

если-бы

 

ученики

 

неправильно

 

поняли

 

Господа,

то,

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

Онъ

 

объяспилъ-бы

 

пмъ;

 

однако

Онъ

 

не

 

объясняете,

 

не

 

говорите,

 

что

 

буквальное

 

поішманіе

Его

 

словъ

 

неправильно,

 

а

 

прямо

 

и

 

ясно

 

даетъ

 

разумѣть,

 

что

слова

 

Его

 

должны

 

быть

 

приняты

 

въ

 

томъ

 

прямомъ

 

и

 

бук-

валыюмъ

 

смыслѣ,

 

въ

 

какомъ

 

они

 

изречены.

 

Далѣе,

 

въ

 

63

стихѣ

 

Господь

 

Іпсусъ

 

Христосъ,

 

въ

 

заключеиіе

 

Своей

 

бесѣды,

указывает!,

 

еще

 

разъ

 

причину

 

певѣрія

 

іудеевъ

 

Его

 

словамъ.

Іудеи

 

не

 

хотѣли

 

вѣрить

 

свидетельству

 

Іисуса

 

Христа;

 

они

хотѣли

 

попять

 

своимъ

 

плотскимъ

 

умомъ

 

возможность

 

того,

 

о

чемъ

 

Онъ

 

говорить.

 

Но

 

Спаситель

 

говорить:

 

«плотской

 

умъ,

направленный

 

на

 

познапіе

 

предметовъ

 

видпмаго,

 

матеріалыіаго

міра,

 

вовсе

 

недостаточепъ

 

для

 

поиимапія

 

Мопхъ

 

словъ,

 

Моего

ученія,

 

потому

 

что

 

оно

 

но

 

земнаго

 

происхожденія

 

и

 

не

 

земли

касается;

 

оно

 

происходите

 

отъ

 

Того,

 

который

 

по

 

существу

Своему

 

есть

 

Духъ

 

и

 

жизнь;

 

касается

 

оно

 

не

 

плоти

 

въ

 

чело-

вѣкѣ

 

и

 

временной

 

его

 

земной

 

жизни,

 

а

 

духа

 

человѣческаго

 

и

вѣчиой

 

его

 

жизни.

 

И

 

словъ

 

Моихъ

 

вы

 

не

 

молсете

 

понять,

 

го-

ворить

 

Опъ

 

учепикамъ

 

и

 

іудеямъ,

 

потому

   

что

   

еще

 

плотскіе,
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еще

 

принадлежите

 

міру;

 

и

 

знайте,

 

что

 

если

 

будете

 

мудрство-

вать

 

по

 

плотски,

 

то

 

пикода

 

не

 

уразумѣете

 

сихъ

 

словъ.

 

Но

если

 

содѣлаетесь

 

духовными,

 

когда

 

Духъ

 

Св.

 

вселится

 

въ

 

васъ,

обновите

 

вашъ

 

умъ

 

и

 

сердце, —тогда

 

поймете

 

эти

 

слова».

Вотъ

 

теперь

 

и

 

ты,

 

Евсюковъ,

 

и

 

подобные

 

тебѣ

 

сектанты,

 

не

понимаете

 

священныхъ

 

словъ;

 

не

 

отъ

 

того-ли

 

это

 

происхо-

дите,

 

что

 

и

 

вы

 

мыслите

 

по

 

плотски?...

Сект.

 

Евсюковъ. — Это

 

вы

 

желаете

 

такъ

 

истолковать

 

сло-

ва

 

63

 

стиха;

 

Христосъ

 

такъ

 

не

 

говорплъ

 

вовсе.

 

Здѣсь

 

гово-

рится,

 

что

 

Духъ

 

животворить,

 

а

 

плоть

 

не

 

пользуетъ

 

нимало.

Духъ

 

оживотворяете,

 

а

 

не

 

плоть,

 

вотъ

 

почему

 

я

 

и

 

не

 

согла-

сепъ

 

съ

 

вами,

 

что

 

слова

 

Спасителя

 

относительно

 

тѣла

 

и

 

кро-

ви

 

Его

 

нужно

 

понимать

 

буквально.

 

Здѣсь

 

вся

 

рѣчь

 

идете

 

въ

переносномъ

 

смыслѣ,

 

въ

 

духовпомъ

 

и

 

упрекать

 

пасъ,

 

что

 

мы

плотскіе,

 

нельзя,

 

ибо

 

мы

 

уже

 

освящены

 

Хрпстомъ

 

разъ

 

на-

всегда;

 

а

 

вотъ

 

вы

 

скорѣе

 

мыслите

 

по

 

плотски.

О.

 

Аѳанасенко. — Я

 

говорю,

 

какъ

 

оно

 

есть

 

и

 

какъ

 

долж-

но

 

понимать.

 

Что

 

Духъ

 

оживотворяетъ —это

 

такъ.

 

Ну,

 

а

 

ска-

лш-жо

 

теперь,

 

о

 

какой

 

это

 

плоти

 

идетъ

 

рѣчь

 

здѣсь

 

въ

 

63

стихѣ,

 

чья

 

это

 

плоть?

Сект.

 

Евсюковъ.

 

—Разумѣется,

 

Христова

 

плоть.

О.

 

Аѳанасенко. —Слышите

 

православные,

 

Евсюковъ

 

го-

ворить,

 

что

 

въ

 

словахъ

 

63

 

стиха

 

«плоть

 

не

 

пользуетъ

 

пи-

мало»

  

говорится

 

о

 

плоти

 

Спасителя;

 

такъ

 

ты

 

сказалъ?

Сект.

 

Евсюковъ.—Что

 

вы

 

меня

 

переспрашиваете,

 

я

 

же

сказалъ

 

вамъ,

 

что

 

Христова...

О.

 

Аѳанасенко. — Такъ

 

она,

 

плоть -то

 

Христова,

 

по

 

твоему

выходите,

 

не

 

пользуетъ?...

Сект.

 

Евсюковъ.—Да

 

тутъ-же

 

вамъ

 

ясно

 

говорится,

 

что

плоть

 

не

 

пользуетъ

 

нимало,

 

значите

 

и

 

разсуждать

 

не

 

о

 

чсмъ;

что

 

вы

 

хотите

 

меня

 

поймать

 

на

 

словахъ...

О.

 

Аѳанасенко. — Поймать

 

тебя

 

никто

 

но

 

жолаетъ,

 

а

ересь

 

такую,

 

какую

 

ты

 

высказываешь,

 

тяжело

 

и

 

больно

 

вы-

слушивать...

 

Вотъ,

 

православные,

 

видите

 

вы,

 

до

 

какого

 

невѣ-
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жества

 

и

 

дерзости

 

доходятъ

 

эти

 

имоиующіе

 

себя

 

святыми

 

и

жпвущіс

 

будто

 

по

 

еваигелію,

 

а

 

еваигелія-то

 

они

 

и

 

не

 

зна-

ютъ.

 

Они

 

не

 

только

 

не

 

попимаютъ,

 

по

 

далее

 

стараются

 

на-

хально

 

извратить

 

смыслъ

 

слова

 

Болеія...

Евсюковъ

 

сейчасъ

 

дерзпулъ

 

богохульствовать,

 

говоря,

 

что

плоть

 

Христа

 

Спасителя

 

не

 

пользуетъ

 

нимало.

 

Какое

 

безуміе,

какая

 

наглость

 

со

 

стороны

 

вашей,

 

гг.

 

штундисты,

 

такъ

 

ос-

корблять

 

святость

 

н

 

величіе

 

Болсіе!

 

Христосъ

 

ради

 

нашего

спасепія

 

сошелъ

 

съ

 

иебесъ,

 

прпиялъ

 

плоть;

 

Той

 

язвепъ

 

былъ

за

 

грѣхи

 

наши,

 

мучимъ

 

былъ

 

за

 

наши

 

беззакопія

 

и

 

язвою

Его

 

мы

 

получили

 

прощеиіе

 

грѣховъ

 

пашихъ;

 

единократиымъ

принесеніемъ

 

тѣла

 

Его

 

мы

 

освящены

 

(Евр.

 

X

 

г.

 

10

 

ст.),

 

а

сіи

 

горделивцы

 

берутъ

 

па

 

себя

 

смѣлость

 

отрицать

 

спаситель-

ность

 

Тѣла

 

Христова...

 

Нѣтъ

 

у

 

васъ,

 

гг.

 

сектанты,

 

далее

 

са-

мой

 

малой

 

доли

 

того

 

упованія,

 

съ

 

какпмъ

 

пѣкогда

 

приступи-

ла

 

къ

 

Іисусу

 

леепа

 

кровоточивая,

 

которая

 

сказала:

 

«аще

 

при-

коснуся

 

только

 

рнзамъ

 

Его,

 

спасена

 

буду »

 

(Map.

 

Y

 

г.,

 

28)

и

 

прикоснувшись

 

тотчасъ

 

получила

 

исцѣлепіо.

 

Если,

 

такимъ

образомъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

далее

 

оделеды

 

Христа

 

Спасителя

пользуютъ

 

всѣхъ

 

съ

 

вѣрою

 

къ

 

ііішъ

 

прикасающихся,

 

то

 

при-

чащаясь

 

съ

 

вѣрою

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой,

 

каяедый

 

христі-

анинъ

 

тѣснѣйшимъ

 

образомъ

 

соединяется

 

съ

 

Самимъ

 

Іисусомъ

Хрпстомъ

 

и

 

въ

 

Немъ

 

становится

 

причастпымъ

 

вѣчной

 

жизни.

«Ядый

 

Мою

 

плоть

 

п

 

піяй

 

Мою

 

кровь

 

во

 

Мнѣ

 

пребываете

 

и

Азъ

 

въ

 

немъ

 

(Іоан.

 

6

 

г.

 

56

 

ст.).

 

Ядый

 

Мою

 

плоть

 

и

 

піяй

Мою

 

кровь,

 

имать

 

лшвоть

 

вѣчпыи»

  

(ст.

  

54).

Послѣ

 

сихъ

 

ясныхъ

 

и

 

убѣдителыіыхъ

 

словъ

 

Самого

 

Спа-

сителя

 

о

 

Своей

 

плоти,

 

что

 

вы,

 

дерзнете

 

еще

 

возразить?

 

По-

истинѣ,

 

къ

 

вамъ,

 

какъ

 

пѣкогда

 

къ

 

Галатамч.,

 

относятся

 

слова

апостола:

 

«О

 

несмыслепиые,

 

кто

 

прельстплъ

 

васъ

 

не

 

поко-

ряться

 

истинѣ»

  

(Гал.

  

3,

  

1)...

Но

 

продолжу

 

бесѣду...

 

Итакъ,

 

Господь,

 

зная

 

какой

 

со-

блазнъ

 

произведетъ

 

далее

 

среди

 

учепиковъ

 

устанавливаемое

Имъ

 

св.

 

Таинство

 

причащенія,

 

еще

 

задолго,

 

повторяю,

 

до

 

тай-
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пой

 

вечери

 

приготовляете

 

ихъ

 

къ

 

нему

 

и

 

даотъ

 

обѣтованіо

дать

 

имъ

 

въ

 

спѣдь

 

Плоть

 

и

 

Кровь

 

Свою.

 

Теперь

 

лее

 

за

 

три

дня

 

до

 

страданія

 

Опъ

 

действительно

 

исполиилъ

 

обѣтовапіе:

«И

 

когда

 

они

 

ѣли,

 

Іисусъ

 

взялъ

 

хлѣбъ

 

и

 

благословивъ

 

пре-

ломилъ

 

и,

 

раздавая

 

учеиикамъ,

 

сказалъ:

 

пріимите

 

ядите:

 

сіе

есть

 

Тѣло

 

Мое.

 

И

 

взявъ

 

чашу

 

и

 

благодаривъ,

 

подалъ

 

имъ

 

и

сказалъ:

 

пейте

 

изъ

 

нея

 

всѣ;

 

ибо

 

сіе

 

есть

 

Кровь

 

Моя

 

поваго

завѣта,

 

за

 

многихъ

 

изливаемая,

 

во

 

оставлепіе

 

грѣховъ»

 

(Mo.

26

 

гл.

 

26

 

—

 

27

 

—

 

28

 

ст.).

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

Евангелія

 

мы

читаемъ:

 

«И

 

взявъ

 

чашу

 

и

 

благодаривъ,

 

сказалъ:

 

пріимпте

 

ее

и

 

раздѣлите

 

меледу

 

собою,

 

ибо

 

сказываю

 

вамъ,

 

что

 

не

 

буду

пить

 

отъ

 

плода

 

внпоградыаго,

 

доколѣ

 

не

 

пріидетъ

 

Царство

Болеіе.

 

И

 

взявъ

 

хлѣбъ

 

и

 

бла,годаривъ,

 

преломилъ

 

и

 

подалъ

имъ,

 

говоря:

 

сіе

 

есть

 

Тѣло

 

Мое,

 

которое

 

за

 

васъ

 

предается;

сіе

 

творите

 

въ

 

Мое

 

воспоминаніе.

 

Таклее

 

и

 

чашу

 

послѣ

 

ве-

чери,

 

говоря:

 

сія

 

чаша

 

есть

 

новый

 

завѣтъ

 

въ

 

Моей

 

Крови,

которая

 

за

 

васъ

 

проливается»

 

(Лук.

 

24

 

гл.

 

17

 

— 18

 

— 19

 

—

20

 

ст.).

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

на

 

рубелеѣ,

 

такъ

 

сказать,

ветхаго

 

и

 

поваго

 

завѣта.

 

Ему

 

нужно

 

было

 

окончить

 

ветхій

завѣтъ

 

и

 

начать

 

новый.

 

Вотъ

 

Онъ

 

совершаетъ

 

ветхозавѣтиую

пасху

 

и

 

совершаетъ

 

ее

 

въ

 

послѣдиій

 

разъ

 

(Лук.

  

22

 

г.

  

17

 

—

18

   

ст.);

 

этимъ

 

и

 

оканчиваете

 

ветхій

 

завѣтъ.

Затѣмъ

 

Онъ

 

устанавливаете

 

новый

 

завѣтъ

   

(Лук.

  

22

 

гл.

19

 

—

 

20

 

ст.).

 

Снесемъ

 

теперь

 

эти

 

мѣста

 

Евапгелія

 

съ

 

YI-ой

главой

 

Еванг.

 

Іоаппа,

 

въ

 

которой

 

Господь

 

давалъ

 

обѣтовапіс

о

 

св.

 

таипствѣ

 

причащенія.

 

Тамъ

 

Онъ

 

обѣщалъ

 

дать

 

плоть

Свою

 

въ

 

снѣдь

 

(51

 

ст.

 

YI

 

гл.

 

Іоан.),

 

а

 

здѣсь

 

улее

 

испол-

няете

 

Свое

 

обѣтоваиіе.

 

Точно

 

таклее

 

и

 

относительно

 

Его

 

крови...

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

тайной

 

вечери

 

Господь

 

преподалъ

Своимъ

 

учеиикамъ

 

не

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

а

 

Плоть

 

и

 

Кровь

 

Свою

и

 

повелѣль

 

сіе

 

творить

 

на

 

всѣ

 

времена...

Теперь

 

разсмотрпмъ,

 

какъ

 

учили

 

о

 

таипствѣ

 

прнчащепія

апостолы

 

и

 

какъ

 

совершали

 

его

 

первые

 

хрнстіаие.



142

Въ

 

I

 

иос.іапіп

 

Кор.

 

X

 

гл.

 

16

 

— 17

 

ст.

 

мы

 

читаемъ-

«Чаша

 

благословенія,

 

которую

 

благословляемъ,

 

не

 

есть-ли

пріобщеніе

 

Крови

 

Христовой?

 

Хлѣбъ,

 

который

 

преломлясмъ,

не

 

есть-лп

 

пріобщепіе

 

Тѣла

 

Христова»

  

(16

 

ст.).

Чого-л;е

 

ясиѣе

 

для

 

пасъ,

 

что

 

мы

 

въ

 

таипствѣ

 

Евхари-

стін

 

пршшмаемъ

 

не

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

какъ

 

силятся

 

доказать

 

это

штупдисты,

 

а

 

истинное

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христову.

Еще

 

яснѣо

 

подтверледаетъ

 

это

 

17

 

стихъ:

 

«одипъ

 

хлѣбъ

и

 

мы

 

мпогіе

 

становимся

 

одннмъ

 

тѣломъ».

 

Какъ

 

это

 

такъ?

Далѣе

 

объясняется:

 

«ибо

 

всѣ

 

мы

 

причащаемся

 

отъ

 

одного

хлѣба;

 

хлѣбъ— это

 

Тѣло

 

Христово,

 

такъ

 

что

 

всѣ

 

христіане,

гдѣ

 

бы

 

они

 

пи

 

были

 

и

 

причащались — причащаются

 

одного

и

 

того-лее

 

Тѣла

 

Христова

 

и

 

поэтому

 

становятся

 

едино».

Сект.

 

Евсюковъ.^- Удивительное

 

дѣло,

 

какъ

 

это

 

все

 

де-

лается

 

у

 

васъ?

 

вы

 

вотъ

 

говорите,

 

что

 

въ

 

прнчащепіи

 

ѣдите

не

 

хлѣбъ,

 

а

 

самое

 

Тѣ.то

 

Христово;

 

такъ

 

вы

 

Его

 

скоро

 

съѣди-

то

 

всего...

О.

 

Аѳанасенко.

 

У

 

насъ

 

дѣлается

 

все

 

по

 

слову

 

Болеію,

 

и

я

 

говорю

 

все

 

это

 

не

 

отъ

 

себя,

 

а

 

отъ

 

Св.

 

Писанія.

 

Если

 

лее

тебя

 

удивляете

 

то

 

обстоятельство,

 

какъ

 

это

 

такъ,

 

Христосъ

часто

 

снѣдаемъ

 

бываете

 

и

 

не

 

умаляется,

 

но

 

цѣлъ

 

во

 

вѣки

пребываете, —тогда,

 

братъ,

 

удивляйся

 

и

 

тому,

 

какъ

 

отъ

 

одной

свѣчп

 

залелеешь

 

другія

   

свѣчп,

   

а

 

свѣта

   

въ

 

пей

  

не

 

умалишь.

Одипъ

 

изъ

 

членовъ

 

комитета. — Странный

 

ты

 

человѣкъ,

Евсюковъ;

 

ты

 

или

 

не

 

хочешь

 

понимать,

 

илп-же

 

понимаешь,

да

 

упорствуешь.

 

Вѣдь

 

въ

 

26

 

главѣ

 

Ев.

 

Мо.

 

ясно

 

сказано:

«Христосъ

 

взялъ

 

хлѣбъ,

 

благословилъ

 

его

 

и,

 

давая

 

учеиикамъ,

сказалъ:

 

ѣшьте— это

 

Мое

 

тѣло;

 

таклее

 

п

 

чашу

 

съ

 

вшюмъ

благословилъ

 

и,

 

давая,

 

сказалъ:

 

пейте — это

 

Моя

 

кровь».

 

Ка-

кое-лее

 

ты

 

и

 

братія

 

твоя

 

пмѣете

 

право

 

не

 

вѣрить

 

Самому

Христу?!..

 

Сектанты,

 

иотупя

 

головы,

 

молчали

 

и

 

не

 

возража-

ли.

 

Послѣ

 

сего

 

было

 

прочитано

 

отцомъ

 

Аоапасепко

 

и

 

объ-

яснено

 

подробно

 

йѣсто

 

изъ

 

1

 

поел.

 

Кор.

 

XI

 

гл.

 

18

 

—

 

30

 

ст.

Въ

 

первенствующей

 

церкви,

 

началъ

 

о.

 

Аоапасепко,

    

храмовъ,
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но

 

причинѣ

 

гонепій,

 

не

 

было,

 

а

 

богослулеепія

 

совершали

 

въ

домахъ

 

или

 

лее

 

катакомбахъ.

 

Туда

 

христіапе

 

приносили

 

хлѣбъ

и

 

вино;

 

священники

 

изъ

 

этихъ

 

хлѣбовъ

 

выбирали

 

одипъ

 

луч-

шій

 

и

 

приготовляли

 

изъ

 

пего

 

агнца.

 

Во

 

время

 

такнхъ

 

собра-

пій

 

христіанъ

 

выносилось

 

евангеліе

 

па

 

средину

 

дома,

 

чита-

лось

 

и

 

изъяснялось.

 

По

 

прочтеніи

 

евапгелія,

 

свящешшіеъ

 

вы-

посіілъ

 

изъ

 

алтаря

 

хлѣбъ,

 

благословлялъ

 

его

 

и

 

иослѣ

 

этого

причащалъ

 

христіанъ.

 

Точно

 

таклее

 

и

 

у

 

пасъ

 

дѣлается.

 

Чи-

тается

 

еваигеліе

 

на

 

средипѣ

 

храма;

 

во

 

время

 

«херувимской»

выносятся

 

дары

 

на

 

средину

 

храма;

 

затѣмъ

 

эти

 

дары

 

вносятся

въ

 

алтарь,

 

освящаются,

 

и

 

тамъ

 

лее

 

въ

 

алтарѣ

 

причащаются

священнослужители,

 

а

 

затѣмъ

 

причащаются

 

и

 

прихолеане.

Отсюда

 

видно,

 

что

 

у

 

насъ

 

сущность

 

богослулсепія

 

оста-

лась

 

талее,

 

что

 

была

 

н

 

во

 

времена

 

апостоловъ

 

и

 

первыхъ

христіанъ,

 

только

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

оно

 

(богослулееиіе)

 

бо-

лѣе

 

обставлено

 

обрядами,

 

по

 

это

 

существа

 

дѣла

 

не

 

измѣ-

пяетъ.

 

Послѣ

 

причащенія,

 

во

 

времена

 

апостоловъ,

 

устраива-

лась

 

вечеря

 

любви,

 

т.

 

е.

 

остальной

 

хлѣбъ

 

раздробляли

 

и

 

раз-

давали

 

вѣрующпмъ;

 

и

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

это

 

осталось

 

въ

 

обык-

новении'— въ

 

копцѣ

 

литургіи

 

свящепншеъ

 

раздаете

 

просфору-

антидоръ.

Но

 

во

 

время

 

такпхъ

 

вечерь

 

появились

 

безпорядкп,

 

какъ

говорить

 

апостолъ:

 

«нѣкоторые

 

христіане

 

иногда,

 

по

 

доледав-

шись

 

причащенія

 

св.

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господней,

 

ѣли

 

свои

припошепія

 

и

 

было

 

такъ,

 

что

 

далее

 

упивались»

 

(21

 

ст.).

 

Оче-

видно,

 

что

 

такіе

 

нарушители

 

порядка

 

пе

 

почитали

 

евхаристію

за

 

святѣйшее

 

таинство

 

и

 

считали

 

хлѣбъ

 

и

 

вино

 

въ

 

этомъ

 

та-

инств!;

 

за

 

простую

 

пищу.

 

Апостолъ

 

и

 

говорите

 

такимъ:

 

«вы

не

 

думайте,

 

что

 

это

 

обыкновенная

 

трапеза,

 

для

 

этого

 

у

 

васъ

есть

 

дома

 

(22

 

ст.).

 

Это

 

вотъ

 

какая

 

трапеза:

 

«Азъ

 

бо

 

пріяхъ

отъ

 

Господа,

 

елее

 

и

 

предахъ

 

вамъ,

 

яко

 

Господь

 

Іисусъ

 

въ

нощь,

 

въ

 

шолее

 

предапъ

 

бываше,

 

прісмъ

 

хлѣбъ:

 

и

 

благодаривъ

преломи

 

и

 

рече:

 

пріпмите

 

яднте,

 

сіе

 

есть

 

тѣло

 

Мое,

 

ел;е

 

за

вы

 

ломимое:

 

сіе

 

творите

 

въ

   

Мое

   

воспомшіапіе.

   

Такождо

   

и
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чашу

 

по

 

вечери,

 

глаголя:

 

сія

 

чаша

 

новый

 

завѣтъ

 

есть

 

въ

Моей

 

крови:

 

сіе

 

творите,

 

олгокды

 

аще

 

піете,

 

въ

 

Мое

 

воспо-

минаиіе.

 

Елиледы

 

бо

 

аще

 

ясте

 

хлѣбъ

 

сей,

 

и

 

чашу

 

сію

 

піете,

смерть

 

Господию

 

возвѣщаете,

 

донделее

 

пріидеть.

 

Тѣмлее

 

идее

аще

 

ястъ

 

хлѣбъ

 

сей,

 

или

 

піетъ

 

чашу

 

Господню

 

иедостойнѣ,

повиненъ

 

будетъ

 

тѣлу

 

и

 

крови

 

Господни.

 

Да

 

искушаете

 

лее

человѣкъ

 

себе,

 

и

 

тако

 

отъ

 

хлѣба

 

да

 

ястъ

 

и

 

отъ

 

чаши

 

да

піетъ.

 

Ядый

 

бо

 

и

 

піяй

 

недостойнѣ,

 

судъ

 

себѣ

 

ястъ

 

и

 

піетъ,

не

 

разсуледая

 

тѣла

 

Господия»

 

(1

 

Кор.

 

XI,

 

23 — 29

 

ст.).

Еслибы

 

въ

 

таипствѣ

 

причащенія

 

были

 

обыкновенные

 

хлѣбъ

 

и

вино,

 

то

 

какимъ

 

образомъ

 

преступленіе

 

противъ

 

этого

 

таин-

ства

 

было

 

бы

 

преступленіемъ

 

противъ

 

Тѣла

 

и

 

Кровп

 

Господ-

ней

 

(26

 

ст.).

 

Значите

 

это

 

великое

 

таинство,

 

и

 

кто

 

будетъ

приступать

 

къ

 

нему

 

недостойно,

 

говорите

 

апостолъ,

 

тотъ

 

бу-

детъ

 

ѣсть

 

п

 

пить

 

въ

 

осуледеніе

 

себѣ

 

(29

 

ст.).

 

Оттого

 

мпогіе

изъ

 

васъ

  

«немощны

 

и

 

больны

 

и

 

не

 

мало

 

умираете»

 

(30

 

ст.)...

Еслибы

 

въ

 

св.

 

таипствѣ

 

причащенія

 

были

 

обыкновенные

хлѣбъ

 

и

 

внпо,

 

какъ

 

говорите

 

вы

 

сектанты,

 

то

 

неулеели

 

не-

достойно

 

прпступающіе

 

къ

 

нему

 

такъ

 

строго

 

были

 

бы

 

нака-

зываемы?...

Итакъ,

 

братія,

 

вы

 

слышали,

 

какъ

 

попималъ

 

и

 

смотрѣлъ

на

 

это

 

таинство

 

апостолъ

 

Павелъ.

 

Подумайте:

 

справедлнвы-

ли

 

вы,

 

когда

 

говорите,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

таииствѣ

 

принимается

простой

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

а

 

не

 

истинная

 

плоть

 

и

 

кровь

 

Спа-

сителя?

Сект.

 

Жукъ. — А

 

скалеите

 

намъ,

 

молеетъ-ли

 

таинство

 

при-

чащепія

 

произвести

 

какую-либо

 

перемѣпу

 

въ

 

человѣкѣ?

О.

 

Аѳанасенко. —Носомігьпно,

 

только

 

эта

 

перемѣна

 

со-

вершается

 

въ

 

человѣкѣ

 

почти

 

незамѣтно.

 

Это

 

объясняется

тѣмъ,

 

что

 

Духъ

 

Святый

 

руководите

 

человѣкомъ

 

не

 

принуди-

тельно.

 

Человѣкъ

 

самъ

 

избираетъ

 

себѣ

 

извѣстный

 

путь

 

и

 

из-

вѣстиое

 

дѣйствіе,

 

и

 

если

 

этотъ

 

путь

 

и

 

дѣйствіе

 

не

 

противны

волѣ

 

Бога,

 

то

 

Духъ

 

Св.

 

помогаетъ

 

ему;

 

въ

 

противиомъ

 

слу-

чае;,

 

Онъ

 

предоставляетъ

 

человѣка

 

своей

 

волѣ.

  

Потому-то

 

мы
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