
fa-/**--//'

U

 

II

 

H

 

P

 

X

 

ПІ

 

il

 

!■

 

Il

 

lil

 

^

 

EllflfCTL
Выводить

 

три

 

рава

 

въ

 

мѣейдъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакцги

   

„Донскихъ

 

En.

 

Вгьдомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Шовочеѵкасскѣ,

 

при

I

 

Донской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

5

 

руб.

 

50

 

коп.

ti-VP----KSI----«Д-п

Годъ

 

сорокъ

 

второй.

II

 

Февраля

 

1910

 

года.

M

 

5.

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Великой

 

Княгини

 

Елиса-

веты

 

Ѳеодоровны,

 

Предсѣдательницы

 

Императорскаго

 

Пра-

вославнаго

 

Палестинского

 

Общества,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высоко-
преосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владимира,

 

Ар-

хгепископа

 

Донскаго

 

и

 

Новочеркасскаго,

 

отъ

 

10

 

января

1910

 

года,

 

за

 

M

 

111.

Считаю

 

пріятеымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

Вашему

 

Высоко-
преосвященству

 

мою

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

своевремен-

но

 

произведенный

 

въ

 

церквахъ

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи,

 

за

богослуженіями

 

недѣли

 

Ваій

 

1909

 

года,

 

тарелочный

 

сборъ
на

 

нужды

 

состоящаго

 

подъ

 

Моимъ

 

Предсѣдательствомъ

Императорскаго

   

Православнаго

   

Палестинскаго

   

Общества,
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съ

 

вѣрою

 

и

 

надеждою

 

на

 

помощь

 

Вожію,

 

свыше

 

четверти

вѣка

 

неустанно

 

заботящагося

 

о

 

духовныхъ

 

и

 

матеріальныхъ
нуждахъ

 

шествующихъ

 

къ

 

Живоносному

 

Гробу

 

Господню
русскихъ

 

богомольцевъ

 

и

 

энергично

 

поддерживающаго

 

пра-

вославныхъ

 

жителей

 

Святой

 

Земли

 

въ

 

ихъ

 

вѣковой

 

борьбѣ

съ

 

инославною

 

пропагандою.

Сохраняя

 

увѣренность

 

въ

 

Ваше

 

нѳизмѣнно

 

благожела-

тельное

 

отношеніе

 

къ

 

цѣлямъ

 

и

 

дѣятельности

 

близкаго
Моему

 

сердцу

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

Я

 

вновь

 

обращаюсь
къ

 

Вамъ,

 

Высокопреосвяіденнѣйшій

 

Владыко,

 

съ

 

убѣдитель-

ною

 

просьбою

 

сдѣлать

 

зависящее

 

распоряженіе

 

о

 

производ-

ствѣ

 

въ

 

церквахъ

 

Донской

 

епархіи,

 

за

 

всѣми

 

богослуже-
ніями

 

недѣли

 

Ваій

 

1910

 

года,

 

разрѣшеннаго

 

Святѣйшимъ

Синодомъ

 

тарелочнаго

 

сбора

 

на

 

нужды

 

православныхъ

 

въ

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

Землѣ.

Надѣясь

 

на

 

благосклонное

 

вниманіе

 

Вашего

 

Высоко-
преосвященства

 

къ

 

Моей

 

просьбѣ,

 

Я

 

поручила

 

Канцеляріи
Общества

 

доставить

 

въ

 

Донскую

 

духовную

 

консисторію,
для

 

разсылки

 

во

 

всѣ

 

церкви

 

епархіи,

 

правила

 

сбора,

 

надпи-

си

 

для

 

сборнаго

 

блюда,

 

пастырскія

 

воззванія

 

и

 

собесѣдо-

ванія.
Хотя

 

наблюдаемое

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

по

 

многимъ

 

епар-

хіямъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

по

 

Донской,

 

уменыпевіе

 

вербнаго
сбора

 

вызываетъ

 

во

 

Меѣ

 

серьезныя

 

опасенія

 

за

 

дальнѣйшее

благополучное

 

существованіе

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

под-

держивающаго

 

свою

 

благоплодную

 

дѣятельность

 

въ

 

Святой
Землѣ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

этотъ

 

сборъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

Я

 

продолжаю

 

глубоко

 

вѣрить

 

въ

 

отзывчивость

 

пламенѣю-

щаго

 

горячею

 

любовью

 

къ

 

Святой

 

Землѣ

 

русскаго

 

народа

и

 

его

 

готовность,

 

по

 

призыву

 

своихъ

 

духовныхъ

 

пастырей,

придти

 

на

 

помощь

 

Обществу

 

посильною

 

доброхотною

 

лептою.

Испрашиваю

 

Вашего

 

Архипастырскаго

 

благословенія

 

и

поручаю

 

Себя

 

и

 

Общество

 

Вашимъ

 

святительскимъ

 

молит-

вамъ.

 

Искренно

 

къ

 

Вамъ

 

расположенная

ЕЛИСАВЕТА.
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На

 

поілинномъ

 

положена

 

Его

 

Высокопреосвящѳнствомъ

слѣдующая

 

резолюція

 

25

 

января

 

1910

 

г.:

 

„Недостаточ-
ность

 

сбора

 

въ

 

церквахъ

 

Донской

 

епархіи

 

въ

 

позапрошломъ

году

 

объясняется

 

неурооюаемъ

 

предпослѣднихъ

 

двухъ —

трехъ

 

лѣтъ.

 

Надѣюсь,

 

что

 

обильный

 

урожай

 

въ

 

истек-

шемъ

 

году

 

дастъ

 

возможность

 

паствѣ

 

проявить

 

свое

 

усер-

діе

 

болѣе

 

щедрою

 

жертвой

 

въ

 

пользу

 

Палестинскаго

 

Об-
щества"

 

.

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшій

Флавіанъ,

 

Митрополитъ

 

Кіевскій

 

и

 

Галицкій,

 

изволилъ

почтить

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владимира,

 

Архіеписко-
па

 

Донского

 

и

 

Новочеркасскаго,

 

по

 

поводу

 

выраженного

ему

 

отъ

 

лица

 

Донской

 

епархіи

 

привѣтствія

 

по

 

случаю

исполнившагося

 

дваддатипятилѣтія

 

Епископскаго

 

служенія
его

 

Церкви

 

Божіей,

 

слѣдующею

 

телеграммою:

„Сердечно

 

благодарю

 

Васъ,

 

Владыко,

 

Преосвященнаго
Іоанна

 

и

 

членовъ

 

Донской

 

консисторіи

 

за

 

привѣтъ

 

и

 

ола-

гопожеланія.

 

Всегда

 

съ

 

любовгю

 

вспоминаю

 

мое

 

краткое

слуоюеніе

 

Епископомъ

 

Аксайскимъ.

ёМитрополитв

 

Флавіанз".

С-Петербургъ.

 

2

 

февраля

 

1910

 

г.

Телеграмма

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Митрополиту
была

 

послана

 

въ

 

у

 

час.

 

утра

 

2

 

февраля

 

въ

 

слѣдующихъ

выраженіяхъ:
Петербургъ.

 

Киевское

 

подворье.

 

Высокопреосвящен-
нѣйшему

 

Флавіану,

 

Митрополиту

 

Кіевскому.

„Донская

 

епархія,

 

гдѣ

 

2

 

февраля

 

1885

 

года

 

было

полооюено

 

начало

 

Вашему

 

слуоюенію

 

Церкви

 

Вожіей

 

въ

щнѣ

 

Епископа,

 

имѣетъ

 

честь

 

радостно

 

приветство-

вать

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

съ

 

исполнившимся

 

двад-
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цатипятилѣтіемъ

 

Вашего

 

плодотворного

 

и

 

многополезнаго

святительского

 

служенгя

 

и

 

молитвенно

 

желаетъ

 

да

 

со-

хранитъ

 

Васъ

 

Господь

 

на

 

многіе

 

годы

 

въ

 

вожделгьпномъ

здравіи

 

на

 

благо

 

святой

 

Русской

 

Церкви".

Подписали:
Владимиръ,

 

Архіепискоиъ

 

Донской.

Іоаннъ,

 

Епископъ

 

Аксайскій.
Члены

 

и

 

секретарь

 

Консисторіи.

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Изъ

 

отчетовъ

 

оо.

 

благочодяыхъ

 

Донской

 

ѳпархіи

за

 

Ï&09

 

годъ

 

(*).

По

 

Глазуновскому

 

благочинію.

Глазуновскій

 

благочинный,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Евфановъ,

въ

 

отчетѣ

 

своемъ

 

о

 

состояніи

 

ввѣреннаго

 

ему

 

благочинія

 

за

 

ми-

нувшій

 

1909

 

годъ,

 

доложилъ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

что

священникъ

 

церкви

 

при

 

станціи

 

„Раковка"

 

Сгефанъ

 

Широковъ

учредилъ

 

общество

 

трезвости

 

въхуторѣ,

 

поддерживаетъ

 

его

 

и

 

свою

деятельность

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

такъ

 

проявилъ,

 

что

 

къ

 

нему

обращаются

 

для

 

дачи

 

обѣта

 

не

 

пить

 

водки

 

и

 

вина

 

лица,

 

одержи-

мыя

 

недугомъ

 

запоя

 

и

 

вообще

 

пьяницы,

 

не

 

только

 

изъ

 

сосѣд-

нихъ

 

приходовъ,

 

но

 

даже

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ

 

Саратовской,

 

Са-

марской

 

и

 

Астраханской

 

губерній.

 

Обѣты,

 

даваемые

 

этими

 

лицами

предъ

 

Святымъ

 

Крестомъ

 

и

 

Евангеліемъ —послѣ

 

служенія

 

молеб-

на,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

выдерживаются

 

стойко",

 

для

 

укрѣп-

ленія

 

этихъ

 

лицъ

 

въ

 

благомъ

 

намѣреніи — не

 

пить

 

священникъ

Широковъ

 

ведетъ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

письменныя

 

сношенія

 

и

 

какъ

отрадно

 

читать

    

письма

 

къ

 

нему

 

этихъ

   

больны іъ,

    

погибавшихъ

(*)

 

Печатается

 

по

 

распоряжѳнію

 

Высокопрѳ

 

>священпѣйшаго

 

Вла-
димира,

 
Архіепископа

 
Донского

 
и

 
Новочеркасска^.
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лицъ,

 

благодаря

 

его

 

убѣжденію

 

и

 

силѣ

 

воли

 

бросившихъ

 

свой

 

не-

дугъ

 

и

 

снова

 

сдѣлавшихся

 

работоспособными

 

людьми.

Привожу

 

при

 

семъ

 

отрывки

 

къ

 

нему

 

писемъ

 

его

 

паціентовъ:

 

.

изъ

 

города

 

Царицына

 

нѣкто

 

Новокщеновъ

 

пишетъ:

 

„Когда

 

я

 

но-

бывалъ

 

у

 

Васъ,

 

то

 

вотъ

 

по

 

прошествіи

 

одного

 

мѣсяца

 

чувствую

себя

 

ивбавленнымъ

 

отъ

 

употребленія

 

алкоголя

 

и

 

ни

 

разу

 

меня

 

не

потянуло

 

пить

 

водку";

 

другой

 

изъ

 

города

 

Камышина

 

пишетъ:

„Шлю

 

Вамъ

 

величайшую

 

благодарность,

 

навѣрно

 

Господь

 

услы-

шадъ

 

чрезъ

 

Васъ

 

молитву

 

и

 

укрѣпилъ

 

меня

 

отъ

 

соблаанительнаго

запоя;

 

имѣю

 

большое

 

отвращеніе

 

къ

 

водкѣ;

 

благодаря

 

Бога

 

я

опять

 

сталъ

 

работникомъ

 

тремъ

 

дѣтямъ";

 

изъ

 

слободы

 

Михай-

ловки

 

третій

 

пишетъ:

 

„Чувствую

 

себя

 

окончательно

 

переродив-

шимся',

 

влеченія

 

къ

 

спиртнымъ

 

напиткамъ

 

рѣшительео

 

не

 

имѣю;

слова,

 

сказанныя

 

мнѣ

 

отъ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

и

 

отъ

 

Васъ,

 

для

меня

 

остаются

 

священно-памятными";

 

изъ

 

Астрахани

 

Никита

 

Сур-

ко

 

пишетъ:

 

„Я

 

какъ

 

будто

 

снова

 

появился

 

на

 

Свѣтъ

 

Божій,

 

такъ

чувствую

 

себя

 

легко.

 

Иконы

 

Ваши:

 

Спаситель

 

и

 

Божія

 

Матерь,

цредъ

 

которыми

 

стоя

 

на

 

колѣняхъ

 

читали

 

молитву,

 

постоянно

 

у

меня

 

на

 

глазахъ,

 

какъ

 

будто

 

я

 

на

 

нихъ

 

смотрю,

 

когда

 

быдъ

 

у

Васъ

 

на

 

молитвѣ".

 

Подѳбныхъ

 

писемъ

 

у

 

священника

 

Широкова

очень

 

много.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

до

 

1 5

 

ноября

 

у

 

него

 

уже

 

перебыва-

ло

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

до

 

150

 

лицъ.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

4

 

фев-

раля

 

сего

 

года:

 

„Священнику

 

Стефану

 

Широкову

 

выражаю

 

ис-

креннюю

 

мою

 

благодарность

 

за

 

примѣрно

 

усердную

 

и

 

плодотвор-

ную

 

его

 

дѣятелъность

 

въ

 

открытомъ

 

имъ

 

обществѣ

 

трезвости".

Епархіальныя

 

извѣстія.

t

 

Вакантны»

 

мѣста.

СвященничеСКІЯ:

 

при

 

одноклирныхъ

 

единовѣрческихъ

 

цер-

квахъ

 

новооткрытыхъ

 

приходовъ:

 

хут.

 

Ясырева,

 

Семикаракорскаго

благоч.,

   

съ

 

18

 

октября

 

1909

 

года

 

(см.

 

J6

 

31);

   

хут.

 

Шебалина,
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Ниане-Чирскаго

 

бл.,

 

тоже

 

съ

 

18

 

октября

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

31);

при

 

одновлирной

 

ц.

 

х.

 

Еараичева,

 

Потемкинскаго

 

благ.,

 

съ

 

5

ноября

 

1909

 

года

 

см.

 

H

 

34);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

ст

 

Сергіев-
ской,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

15

 

декабря

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

36)

 

и

 

при

возстановленномъ

 

приходѣ

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Шишикина,

 

Ка-

чалинСкаго

 

бл.,

 

съ

 

17

 

декабря

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

36);

 

при

 

но-

вооткрытомъ

 

одноклирномъ

 

приходѣ

 

ц.

 

хутора

 

Еоновалова,

 

Казан

 

-

скаго

 

бл.,

 

съ

 

11

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

3);

 

при

 

одноклир-

ной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

(новооткрытаго

 

прихода)

 

хут.

 

Гурѣева,

Сальскаго

 

благоч.,

 

съ

 

10

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

4)

 

и

 

при

одноклирной

 

ц.

 

пос

 

Греково-Тимоѳеевскаго,

 

Новониколаевскаго

благой.,

 

съ

 

26

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

4).

Вновь

 

открывшіяся

 

священническія

 

мѣста:

 

при

 

двухклир-

ной

 

ц.

 

слоб.

 

Весело-Вознесенской,

 

съ

 

5

 

февраля

 

1910

 

года;

 

зем-

ли

 

99

 

десят.,

 

жалованья

 

нѣтъ;

 

подцерковные

 

дома

 

есть

 

для

 

одно-

го

 

священника

 

и

 

діакона,

 

а

 

у

 

остальныхъ

 

членовъ

 

причта

 

квар-

тиры,

 

наемныя;

 

въ

 

приходѣ

 

есть

 

двѣ

 

церковно-приходскія

 

школы;

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

2796

 

руб.

57

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

20

 

четвертей;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

1997

 

душ.,

 

и

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

пос.

 

Никаноровскаго,

 

Митя-

кинскаго

 

бл.,

 

(возстановленное)

 

съ

 

9

 

февраля

 

1910

 

года,

 

земли

нѣтъ;

 

квартира

 

отъ

 

общества;

 

въ

 

приходѣ

 

церковно-приходская

школа

 

и

 

школа

 

грамоты;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

1908

 

году

 

600

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

120

 

мѣръ',

 

при-

хожанъ

 

муж.

 

пола

 

1098

 

душ.

Діаконскія:

 

при.

 

одноклирной

 

церкви

 

пос.

 

Марьевско-Процы-

кова,

 

Милютинскаго

 

бл.,

 

съ

 

18

 

іюля

 

1909

 

г.

 

(си.

 

№

 

22);

 

при

одноклирной

 

же

 

ц.

 

хут.

 

Плетнево-Шгіряйскаго,

 

Качалинскаго

 

бл.,

съ

 

18

 

іюля

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

22);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

пос

Мокро-Елатикскаго,

 

Амвросіевскаго

 

бл.,

 

съ

 

8

 

октября

 

1909

года

 

(см.

 

№

 

29);

 

при

 

двухклирной

 

церкви

 

ел.

 

Гуляевки,

 

Глазу-

новеваго

 

бл.,

 

съ

 

23

 

октября

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

31);

 

при

 

одно-

клирной

 

ц.

 

пос.

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

9

 

ноября

 

1909

года

 

(см.

 

M

 

28);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

ел.

 

Верхне-Макѣевки,

 

Деі-

тевскаго

 

бл.,

   

съ

 

21

 

декабря

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

1 — 1910

 

г);

   

при



—

 

55

 

—

одноклирной

 

ц.

 

пос

 

Глѣбовскаго,

 

Кагальницкаго

 

бл.,

 

съ

 

22

 

де-

кабря

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

1—1910

 

г.)

 

и

 

при

 

трехклирной

 

ц.

 

ст.

Щлѣтской,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благоч.,

 

съ

 

13

 

января

 

19 10

 

года

(им.

 

№

 

3);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Тепикинской,

 

Правоторовскаго

бл 1 .,

 

съ

 

19

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

4);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

пос.

ИеаевО'Крппинскаго,

 

Кирсановскаго

 

бл.;

 

съ

 

26

 

января

 

1910

 

г.

(см.

 

№

 

4);

 

при

 

одноклирной

 

же

 

ц.

 

пос

 

Васильево^Ханженовскаго,

Новониколаевскаго

 

бл.,

 

съ

 

27

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

JV;

 

4),

 

и

при

 

одноклирной

 

Васильевской

 

ц.

 

ел.

 

Амвросіе&ки,

 

Амвросіевекаго

бл.;

 

съ

  

27

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

H

 

4).

Псаломщическія:

 

при

 

новооткрытомъ

 

единовѣрческомъ

 

нри-

ходѣ

 

Церкви

 

х.

 

Щербово-Нефедовскаго,

 

Каменска™

 

бл.,

 

съ

 

30

іюяя

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

21);

 

при

 

двухклирной

 

Покровской

 

церкви

ст.

 

Урюпинской,

 

Урюпинскаго

 

бл.,

 

съ

 

13

 

января

 

1910

 

года

 

(см.
Ш

 

3);

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

пос.

 

Кульбакова,

 

Кирсановскаго

бл.,

 

съ

 

14

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

JV;

 

3);

 

при

 

новооткрытомъ

одноклирномъ

 

приходѣ

 

ц.

 

хут.

 

Коновалова,

 

Казанскаго

 

благ.,

 

съ

11

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

Д?

 

3)

 

и

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

при

 

ст.

Шептуховкѣ,

 

Тарасовскаго

 

бл.;

 

съ

 

14

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

M
3);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Верхне-Грачинскаго,

 

Митякинскаго

бл.,

 

съ

 

21

 

января

 

1910

 

г.

 

(см.

 

№

 

4);

 

при

 

одноклирной

 

едино

вѣрческой

 

ц-

 

(новооткрытаго

 

прихода)

 

хут.

 

Гурѣева,

 

Сальскаго

благ.,

 

съ

 

10

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

JV:

 

4);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

пос.

 

Илышскаю,

 

Кагальницкаго;

 

бл.,

 

m

 

26

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

H

 

4),

 

и

 

при

 

трехклирной

 

ц.

 

па

 

рудникахъ

 

при

 

Боюдухоеой

 

бал-

кѣ,

 

Макѣевскаго

 

бл.,

 

съ

 

29

 

января

  

1910

 

года.

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

при

 

двухклир-

ной

 

Архангельской

 

ц.

 

ст.

 

Вешенской,

 

съ

 

4

 

февраля

 

1910

 

года;

земля

 

паевая

 

казачья;

 

жалованья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1908

 

году

 

1814

 

руб.

3

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

300

 

пуд.;

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

2304

 

душъ,

и

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

хут.

 

Попова,

 

Нижне- Чирскаго

 

бл.,

 

съ

8

 

февраля

 

1910

 

г.,

 

земля

 

паевая

 

казачья;

 

жалованья

 

отъ

 

казны

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковный;

 

денежнаго

 

духода

 

получено

 

причтомъ

въ

 
1908

 
году

 
1014

 
руб.

 
80

 
к.;

 
прихожанъ

 
муж.

 
пола

 
932

 
душъ,



—

 

ы

 

—

Вакантно

 

мѣсто

 

миссіонера

 

среди

 

Донскихъ

 

калмыковъ

 

съ

10

 

сентября

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

28

 

Епархіальн.

 

Вѣдом.

 

с.

 

г.,

стр.

  

512).

                            

_________

XÏ-

 

Лерѳмѣны

 

по

 

службѣ.

Перемѣщены:

 

священниаъ

 

ц.

 

слоб.

 

Весело-Вознесенской

Николай

 

Лазаревъ,

 

по

 

распоряженію

 

епархіаіьнаго

 

начальства,

 

къ

ц.

 

ст.

 

Малодѣльской,

 

5

 

февраля

 

1910

 

года,

 

и

 

псаломщикъ

 

едино-

вѣрческой

 

ц.

 

хут.

 

Велик-шова

 

Кириллъ

 

Желѣзниковъ,

 

по

 

проше-

нію,

 

къ

 

единовѣрческой

 

же

 

ц.

 

хут.

 

Атаманскаго,

 

13

 

января

1910

 

года.

Допущены

 

къ

 

преіюдаванію

 

Закона

 

Божія,

 

подъ

 

ваблюде-

ніемъ

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

въ

 

Ломовцевскоиъ

 

приходскомъ

училищѣ

 

учитель

 

сего

 

училища

 

Трофимъ

 

Волконоговъ

 

и

 

въ

 

Хар-

сѣевскомъ

 

училищѣ

 

учитель—Стефанъ

 

Челбинъ,

 

оба

 

1

 

февраля

1910

 

года.

УВОЛѲНЪ

 

отъ

 

законоучительства

 

въ

 

Ломовцевскоиъ

 

приход-

скомъ

 

училищѣ

 

священникъ

 

единоверческой

 

ц.

 

хут.

 

Вифлянцева

Іаковъ

 

Герасимову

  

1

  

февраля

  

1910

 

г.

Огрѣшенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Архангельской

 

ц.

 

ст.

 

Вешен-

ской

 

Павелъ

 

Ермиловъ,

 

какъ

 

нетерпимый

 

въ

 

церковномъ

 

клирѣ,

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста,

 

4

 

февраля

  

1910

 

года.

ОТЧИСЛѲНЪ

 

псаломщикъ

 

ц.

 

хут.

 

Попова,

 

Нижне-Чирскаго

бл.,

 

Ѳедотъ

 

ІІоповъ,

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

начальства,

состоявшемуся

 

8

 

февраля

 

1910

 

года,

 

отъ

 

занимаемаго

 

псаломщи-

ческаго

 

мѣста.

ПоСВЯЩвНЫ

 

въ

 

стихарь

 

Цреосвященнѣйшимъ

 

Іоанномъ,

 

Епи-

свопомъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ:

31

 

января

 

1910

 

года

 

псаломщикъ

 

Архангельской

 

ц.

 

ел.

 

Купавы

ДмитрШ'

 

Еужелевъ,

 

и

 

2

 

февраля

 

1901

 

года

 

псаломщикъ

 

Нике

лаевской

 

ц.

 

пос.

 

Болыпе-Ѳедоровскаго

 

Василій

  

Пашутинъ.

Рукоположены

 

во 1

 

священника:

 

Среосвященнѣйшимъ

 

Іоан-

номъ,

 

Епископомъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ:

 

24

 

января

 

1910

 

года' къ

 

единовѣрческой

 

ц-

 

хут.

 

ПироЖ*

ковеваго

 

псаяоищикъ

 

единовѣряеской

 

же

 

ц.

 

хут.

 

Кодоловййо-При'



—

 

57

 

—

стѣнскаго

 

Артемовъ

 

Герасимовъ

 

и

 

31

 

января

 

1910

 

г.

 

къ

 

едино-

вѣрческой

 

ц.

 

хут.

 

Суханова

 

псаломщикъ

 

единовѣрческой

 

же

 

ц.

Аристархъ

 

Харитоновъ

 

и

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Владими-

ромъ,

 

Архіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,

 

при

 

служе-

ніи

 

во

 

Крестовой

 

ц.

 

Донского

 

Архіерейскаго

 

Дома

 

2

 

февраля

1910

 

г.

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Павловскаго

 

діаконъ

 

ц.

 

поселка

 

Исаево-Крѣ-

пинскаго

 

Алексѣй

 

Романенко.

Утверждены:

 

законоучителеми:

 

Больше-Перекопскаго

 

и

 

Ка-

мышинскаго

 

приходскихъ

 

училищъ

 

священникъ

 

ц.

 

ст.

 

Сиротин-

ской

 

Алексѣй

 

Поповъ,

 

1

 

февраля

 

1910

 

г.,

 

и

 

приходскихъ

 

учи-

лищъ:

 

Черкасскаго —священникъ

 

ц.

 

хут.

 

Чекалова

 

Іаковъ

 

Жу-

ковъ

 

и

 

Овчинниковскаго —священникъ

 

ц.

 

хут.

 

Жукова

 

Ѳеодоръ

Лндреевъ,

 

оба

 

9

 

февраля

 

1910

 

года,

 

членомъ

 

Потемкин-

сккго

 

благочинническаго

 

Совѣта

 

на

 

трехлѣтіе

 

1910 — 19 12

 

г.

священникъ

 

ц.

 

хут.

 

Ромашкина

 

Павелъ

 

Поповъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

членамъ

 

сего

 

Совѣта

 

священникъ

 

ц.

 

хут.

 

Красноярскаго

 

Николай

Максгшовъ,

 

оба

 

5

 

февраля

 

1910

 

года;

 

и

 

въ

 

старостинской

 

дол-

жности

 

при

 

ц.

 

ел.

 

Орѣховой

 

крестьянинъИванъ

 

Понявинъ,

 

25

 

ян-

варя

 

1910

 

года,

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Алексикова

 

казакъ

 

Захарія

 

Алекси-

ковъ,

 

30

 

января

 

1910

 

года,

 

при

 

ц.

 

пос.

 

Колодей

 

крестьянинъ

Константинъ

 

Петровъ,

 

31

 

января

 

1910

 

года;

 

къ

 

Троицкой

 

ц.

ст.

 

Нижне- Чирской

 

казакъ

 

Ѳедоръ

 

Еараичевъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Жу-

кова

 

казакъ

 

Платонъ

 

Падковъ,

 

оба

 

3

 

февраля

 

1910

 

г.;

 

къ

 

ц.

слоб.

 

Павлополья

 

крестьянинъ

 

Трофимъ

 

Брагинъ,

 

4

 

февраля

1910

 

года;

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Трофимова

 

урядникъ

 

Василій

 

Евсеевъ

 

и

къ

 

ц.

 

хут.

 

Уяорникова

 

урядникъ

 

же

 

Ѳедоръ

 

Упорниковъ,

 

оба

 

5

февраля

 

1910

 

года,

 

и

 

къ

 

хут.

 

Куликова

 

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Де-
миховъ,

 

и

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Богданова

 

урядникъ

 

Иванъ

 

Вѣтровъ,

 

оба

 

7

февраля

  

1910

 

года.

Умеръ

 

заштатный

 

діаконъ

 

ц.

 

хут.

 

Ниже-Герасимова

 

Петръ

Туркинъ,

 

7

 

января

 

1910

 

г.

Присоединены

 

ко

 

св.

 

православной

 

церкви.

I.

 
Изъ

 
безпоповцевъ— казакъ

 
Петръ

 
Ѳирсовъ

 
Болдыревъ,

 
41



—

  

58

 

—

г.,

 

13

 

января

 

1909

 

г.,

 

дочь

 

казака

 

Вѣра

 

Стефанова

 

Петрищева,

20

 

лѣтъ,

 

24

 

января

 

1909

 

г.

 

и

 

казакъ

 

Ѳеодоръ

 

Аѳанасьевъ

 

Мер-

куловъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

3

 

ноября

 

1909.

 

года;

 

изъ

 

австрійцезъ— ка-

закъ

 

Трифонъ

 

Ѳеодоровъ

 

Леуховъ,

 

36

 

л.,

 

и

 

дѣти

 

его:

 

Савва

 

15'

д.,

 

Марія

 

12

 

л.,

 

Ѳекла

 

10

 

л.,

 

Авраамій

 

8

 

л.

 

и

 

Гликерія

 

2

 

лѣтъ,

25

 

сентября

 

1909

 

года,

 

священникомъ

 

Троицкой

 

единовѣр.

 

цер-

кви

 

ст.

 

Николаевской

 

Михаиломъ

 

Булаткивымъ.

II.

   

Изъ

 

австрійскаго

 

согласія

 

сынъ

 

казака

 

іихаилъ

 

Коно-

новъ

 

Кузнецовъ,

 

2

 

августа

 

1909

 

года,

 

казакъ

 

Ефимъ

 

Кириковъ

Свирпдоновъ,

 

25

 

декабря

 

1909

 

г.,

 

жена

 

его

 

Параскева

 

Михѣева,

14-го

 

сентября

 

1909

 

г.

 

и

 

дѣти

 

ихъ:

 

Евфимій,

 

Мокій

 

и

 

Стефанъ,

24

 

декабря

 

1909

 

года.

 

Изъ

 

безпоповскаго

 

толка

 

дѣти

 

казака

Павла

 

Лукіанова

 

Голованова —Василій

 

и

 

Григорій

 

и

 

жена

 

казака

Ѳеодосія

 

Матвеева

 

Голованова,

 

27

 

декабря

 

1909

 

года,

 

священни-

комъ

 

единовѣр.

 

церкви

 

х.

 

Суханова

 

Макаріемъ

 

Обуховымъ.

III.

   

Изъ

 

австрійскаго

 

согласія

 

казакъ

 

Харлампій

 

Иллар.

 

Ло-

бачевъ,

 

30

 

л.,

 

27

 

января

 

1909

 

года;

 

изъ

 

безпоповщинскаго

 

толка

— казакъ

 

Матвей

 

Павловъ

 

Ламлюкинъ,

 

41

 

г.,

 

жена

 

его

 

Марѳа

Ксенофонтова,

 

39

 

лѣтъ,

 

и

 

дочь

 

ихъ

 

Іустинія,

 

10

 

лѣтъ,

 

21

 

фев-

раля

 

1909

 

года,

 

и

 

вдова

 

мѣщанина

 

Анастасія

 

Васильева

 

Зайцева,

46

 

л.,

 

6

 

сентября

 

1909

 

года,

 

священникомъ

 

единовѣрческой

 

цер-

кви

 

х.

 

Діева

 

Григоріемъ

 

Булгаковымъ.

IT.

 

Изъ

 

безпоповщинскаго

 

толка — вдова

 

казака

 

Александра

Самуилова

 

Лекчинова,

 

80

 

лѣтъ,

 

священникомъ

 

Крестовоздвижен-

ской

 

церкви

 

ст.

 

Нижне-Чирской

 

Тимоѳеемъ

 

Грибановскимъ,

 

20-го

сентября

 

1909

  

года.

Y.

 

Изъ

 

бѣглопоповцевъ —казакъ

 

Михѣй

 

Петровъ

 

Алексан-

дринъ,

 

1 9

 

лѣтъ,

 

и

 

изъ

 

австрійсваго

 

толка

 

дочь

 

казака

 

Капитали-

на

 

Андреева

 

Зайцева,

 

18

 

л.,

 

священникомъ

 

церкви

 

х.

 

Нестеркина

Василіемъ

 

Діакововымъ,

 

18

 

мая

 

1909

 

года.

VI.

 

Изъ

 

австрійскаго

 

толка —крестьянинъ

 

Петръ

 

Иссидоровъ

Драчевъ,

 

22

 

л.,

 

29

 

января

 

1909

 

года

 

и

 

сынъ

 

жены

 

казака

 

Ѳе-

октисты

 

Матѳіевой

 

Мануйловой— Ворисъ,

 

рожден.

 

25

 

іюля,

 

а

 

вре-

щенъ

 

26-го

 

іюля

 

1909

 

года

 

и

 

изъ

 

бѣглопоповщинскаго

 

толка —дѣ-

ти

 

казака

 

Тимофея

 

Юдина—Тимофей

 

3

 

лѣтъ

 

и

 

Марѳа

   

17а

 

года,



—

 

59

  

—

4

 

декабря

 

1909

 

г.,

 

священникомъ

 

церкви

 

х.

 

Обливскаго

 

Георгіемъ

Грибановскимъ.

VII.

   

Изъ

 

безцоповцевъ — казакъ

 

Петръ

 

Ивановъ

 

Климову

42

 

лѣтъ,

 

священникомъ

 

церкви

 

станицы

 

Чертковской

 

Николаемъ

Крапковскимъ,

 

15-го

 

декабря

 

1909

 

года.

VIII.

   

Изъ

 

бѣглопоповскаго

 

толка —-семейство

 

казака

 

Ивана

Ефимова

 

Губина:

 

дочь

 

его

 

замужняя

 

Вѣра

 

Мокрова,

 

23

 

лѣтъ,

сынъ

 

его

 

Ефимій,

 

2

 

лѣтъ,

 

8

 

іюля

 

1909

 

года

 

и

 

жена

 

его

 

Пара-

скева

 

Савельева,

 

43

 

л.

 

и

 

дѣти

 

ихъ:

 

Иванъ,

 

14

 

л.,

 

Григорій

 

12

л.,

 

Поликарпъ

 

10

 

л.,

 

Евдокія

 

7

 

л.,

 

Ирина,

 

5

 

л.

 

и

 

Никифоръ,

 

3

лѣтъ,

 

7

 

декабря

 

1909

 

г.,

 

священникомь

 

единовѣр.

 

цер.

 

х.

 

Мед-

вѣдева

 

M.

   

Александринымъ.

IX.

   

Изъ

 

раскола

 

дочь

 

мѣщанина

 

Екатерина

 

Михайлова

 

Ѳедо-

сѣева,

 

23

 

лѣтъ,

 

священникомъ

 

церкви

 

х.

 

Ягодин j -Вадамовскаго

Петромъ

 

Жахановнчемъ,

 

5

 

апрѣля

 

1909

 

года.

X.

   

Изъ

 

бѣглопоповщинскаго

 

толка

 

казакъ

 

Іоаанъ

 

Григор.

Крыловъ,

 

24

 

л.,

 

священникомъ

 

церкви

 

х.

 

Любимова

 

Мих.

 

Гри-

горьевым^

 

25

 

декабря

 

1909

 

г.

XI.

   

И.чъ

 

австрійокаго

 

толка —дочь

 

каз.

 

Стефанида

 

Стефанова

Свиридова,

 

16

 

л.,

 

22

 

мая

 

1909

 

года,

 

сынъ

 

казака

 

Николай

 

Пет-

ровъ

 

Елфимовъ,

 

18

 

л.,

 

и

 

жена

 

казака

 

Марія

 

Кстпріанова

 

Елфи-

мовз,

 

19

 

лѣтъ,

 

26

 

ноября

 

1909

 

года,

 

и

 

дочь

 

урядника

 

Анна

 

Ро-

діонова

 

Ирхина,

 

16

 

лѣтъ,

 

20

 

декабря

 

1909

 

г.,

 

священникомъ

Покровской

 

цер.

 

ст.

 

Верхне-Чирской

 

Леонтіемъ

 

Колышкинымъ.

XII.

   

Изъ

 

бѣглопоповщинскаго

 

толка —дочь

 

казака

 

Евдокія

Ерастова

 

Куркина,

 

1

 

января

 

1909

 

года,

 

и

 

лочь

 

казака

 

Пелагія

Антипіева

 

Наумова,

 

18

 

декабря

 

1909

 

г.,

 

священникомъ

 

единое,

цер.

 

х.

 

Кололовско-Пристѣнскаго

 

Павломъ

 

Багаевымъ.

XIII.

   

Изъ

 

австрійскаго

 

толка—казакъ

 

Иванъ

 

Стефановъ

 

Селе-

верстовъ,

 

43

 

лѣтъ,

 

священникомъ

 

церкви

 

хутора

 

Павловоко-Кун-

дрюческаго

 

Петромъ

 

Космачевымъ,

 

8

 

ноября

 

1909

 

года.

XIV.

   

Изъ

 

лютеранства—

 

Яковъ

 

Людвиговъ

 

Мертинъ,

 

съ

 

иие-

немъ

 

„Іаковъ",

 

причтомъ

 

церкви

 

поселка

 

Верхне-Тарасовскаго,

 

27

октября

 

1909

 

года.

XV.

   

Крещенъ

 

изъ

  

буддистовъ —калмыкъ

    

Астраханской

 

гу-



—

  

60

 

—

берніи,

 

Берноярскаго

 

уѣзда,

 

Мало-Дербецкаго

 

улуса,

 

эки-хуруль-

скаго

 

рода,

 

Лпдже

 

Манджиковъ

 

Мукаевъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарече-

віемъ

 

имени

 

„Ѳеодоръ",

 

священникомъ

 

Троицкой

 

церкви

 

станицы

Атаманской

 

Виталіемъ

 

Суриновымъ,

 

6

 

декабря

 

1909

 

года.

Отъ

 

Донского

 

Еиархіальнаго

 

Училищнаго
Овѣта.

Донской

 

Еиархіальвый

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

симъ

 

объявляетъ,
что

 

въ

 

прошломъ

 

1908 — 9

 

учебномъ

 

году

 

поступили

 

взносы

 

на

стипендіи

 

въ

 

Алексѣевскую

 

второклассную

 

школу

 

отъ

 

двухъ

 

бла>
гочиеій — Дегтевскаго

 

въ

 

размѣрѣ

 

97

 

руб.

 

и

 

Казанскаго

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

50

 

руб.

 

По

 

постановляю

 

Совѣта

 

Алексѣевской

 

второклас-

сной

 

школы,

 

отъ

 

6

 

апрѣля

 

1909

 

г.

 

за

 

№

 

41

 

и

 

5

 

іюня

 

того

 

же

года

 

за

 

№

 

45

 

эти

 

взносы

 

были

 

распредѣлены

 

между

 

слѣдующи-

ми

 

бѣднѣйшими

 

и

 

достойнѣйшими

 

воспитанниками

 

школы:

 

а,

 

изъ

взносовъ

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

зачислено

 

въ

 

погашевіе

 

долга

 

за

содержаніе

 

окончившаго

 

въ

 

1908

 

г.

 

Іоакима

 

Бѣланова

 

50

 

руб.,
за

 

воспитанника

 

1-го

 

отдѣленія

 

Погребного

 

Корнилія

 

26

 

руб.

 

50
коп.

 

и

 

за

 

воспитанника

 

3

 

отдѣленія

 

Петрова

 

Тихона

 

18

 

руб.

 

50
коп.,

 

оставшиеся

 

отъ

 

этого

 

взноса

 

7

 

руб.

 

Совѣтомъ

 

школы

 

пере-

ведены

 

на

 

1909 — 10

 

учебный

 

годъ;

 

в)

 

стинендія

 

Казанскаго

 

бла-
гочвнія,

 

но

 

личному

 

ходатайству

 

Казанскаго

 

благочиннаго,

 

была
предоставлена

 

воспитаннику

 

3

 

отдѣленія

 

Михельчевко

 

Трофиму.

Содержание

 

ОФиціальнаго

 

отдѣла.

Рескриптъ

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владимира. —

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —Епархіальныя

 

извѣстія.

—Отъ

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Павловскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цеезоръ,

 

протоіерей

 

}1йК0Д9Й

 

Кратй-

рОВЪ.

 

Новочеркасска

  

11

 

февраля

 

1910

 

года.

Печатано
 

въ
 

„Частной
 

Довской
 

Типографіи",
  

11
 

февраля
 

1910
 

года.



Ѳглавленіе

„hmm

 

Іщтшт

 

Biimnti"
за

 

1§)ûf)

 

годъ.

I.

 

Слова,

 

поученія,

 

рѣчи

 

и

 

бесѣды.

Слово

 

на

 

Новый

 

годъ.

 

Протоіѳрей

 

А.

 

Замятинъ —№

 

1,

 

1.

Бесѣды

 

о

 

Богѣ

 

Промыслитѳлѣ.

 

Свящ.

 

С

 

Троицкій —№

 

2,

 

17;
№

 

4,

 

65;

 

№

 

6,

 

109;

 

№

 

7,

 

145;

 

Х°

 

13,

 

305;

 

14,

 

343;

 

H

 

16,
398;

  

18,

  

457.
Бесѣды

 

о.

 

протоіерѳя

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіѳва

 

(Кронштадтскаго)
съ

 

пастырями

 

г.

 

Сарапула —№

 

6,

 

87.
Слово

 

на

 

40-й

 

день

 

кончины

 

протоіѳрѳя

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадт-
скаго.

 

Д.

 

Граціанскій —№

 

5,

 

85.

Поученіе

 

къ

 

воспитанникашъ

 

Донской

 

Духовной

 

Сѳминаріи

 

прѳдъ

исповѣдью.

 

Свящ.

 

Д.

 

Перекопскій —J6

 

7,

  

1 41.

Слово

 

въ

 

день

 

19

 

февраля

 

1909

 

года,

 

въ

 

годовщину

 

освобож-
дѳнія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Свящ.

 

С.

 

Троицкій—J€
8,

 

165.

Страстная

 

седмица.— 9,

 

193.

О

 

воскресѳніи

 

Господа

 

Д.

 

Граціанскій —Jfê

 

10 — 11,

 

229.
Слово

 

въ

 

день

 

столѣтней

 

годовщины

 

со

 

дня

 

рождѳнія

 

H.

 

В.
Гоголя

 

20

 

марта

  

1909

 

года.

 

Ив.

 

Глѣбовъ— №

 

12.

 

265.

Слово

 

предъ

 

паннихидой

 

по

 

Константияѣ

 

Владиміровичѣ

 

Цып-
кинѣ,

 

преподаватель

 

Маріинскаго

 

Донского

 

Института.

 

Свящ.

 

М.
Архавгельскій — №

 

14,

 

337.
Слово

 

противъ

 

пьянства.

 

Свящ.

 

К.

 

Вейсманъ — №

 

15,

 

369.
Слово

 

въ

 

правдникъ

 

Вовнѳсѳнія

 

Господня.—№

 

16,

 

393.
Слово

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы.

 

Свящ.

 

В.

 

Еожинъ — 17,

 

425.
Слово^въ

 

день

 

выпуска

 

воспитанницъ

 

Маріинскаго

 

Донского
Института.

 

Свящ.

 

М.

 

Архангел ьскій —№

 

19,

 

485.
Слово,

 

сказанное

 

Преосвящѳвпымъ

 

Іоанномъ,

 

Енископомъ

 

Аксай-
скимъ,

 

при

 

открытіи

 

Епархіальной

 

библіотѳки

 

и

 

читальни— J6

 

20,
509,



—

 

2

 

—

Поучѳніѳ

 

въ

 

день

 

празднованія

 

200-лѣтняго

 

юбилея

 

Полтав-
ской

 

побѣды,

 

1909

 

года

 

27-го

 

іюня.

 

Протоіѳрей

 

З.Лобовъ — №

 

21,

533.
Слово

 

о

 

святой

 

жаждѣ

 

вѣры

 

и

 

пагубности

 

нѳвѣрія.

 

Свящ.

 

К.

Вейсманъ— J€

 

22,

 

553.
Слово,

 

сказанное

 

при

 

согребеніи

 

жѳяы

 

священника

 

хут.

 

Вѳжип-

скаго

 

Антонины

 

Андреевны

 

Лукьяновой.

 

Свящ.

 

I.

 

Княжевъ—№

 

24,

413.
Поучѳніѳ

 

въ

 

день

 

Усѣкновенія

 

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

Крестителя

 

Господня.

 

I.

 

Краснитскій —№

 

25,

 

645.
.

 

Слово

 

на

    

Рождество

 

Пресвятыя

    

Богородицы.

   

Протоіѳрей

    

В.
Петровъ— №

 

25,

 

669.
Слово,

 

сказанное

 

воспитанникамъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.
Ректоромъ

 

Архимандритомъ

 

Севастіаномъ

 

прѳдъ

 

молебствіѳмъ

 

на

 

на-

чало

 

учебныхъ

 

занятій —№

 

26,

 

672.

Поученіѳ

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

I.

 

Крас-

нитскій—№

 

27,

 

709.

Слово,

 

сказанное

 

Его

 

Высокопрѳосвященствомъ,

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшимъ

 

Владимиром,

 

Архіѳпископомъ

 

Донскинъ

 

и

 

Новочѳркас-

скимъ,

 

на

 

день

 

Воздвиженія

 

Чѳстнаго

 

и

 

Животворящаго

 

Креста

 

Го-
сподня —№

 

28,

 

741.

Слово,

 

сказанное

 

Его

 

Преосвящѳнствоиъ,

 

Прѳосвященпѣйшимъ

Іоанномъ,

 

при

 

освящѳніи

 

новаго

 

зданія

 

Судебныхъ

 

Установлѳній —№
30,

 

809.
Доброе

 

слово

 

дѣтямъ.

 

(Поучешв'въ

 

нодѣлю

 

25-го

 

по

 

Пятиде-
сятницѣ) —№

 

31,

 

841.
Слово

 

въ

 

день

 

17-го

 

октября.

 

Свящ.

 

В.

 

йожинъ —№

 

32,

 

873.
Слово

 

въ

 

день

 

Введеніл

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

Приснодѣвы

 

Маріи-

 

Свящ.

 

А.

 

Пульхритудовъ — №

 

33,

 

905.
Доброе

 

слово

 

дѣтямъ.

 

(Поученіе

 

въ

 

день

 

святителя

 

Николая,
Мѵръ-Ликійскаго

 

Чудотворца).

 

I.

 

Краснитскій — №

 

34,

 

941.

Краткое

 

наставлевіе

 

прихожанамъ.

 

Свящ.

 

А.

 

Наумовъ

 

№

 

34,
945.

2.

 

Общебогословскія,

   

философскія,

 

церковно-историческія

   

и

нравоучительный

  

статьи.

Отношѳніѳ

 

церковной

 

проповѣди

 

къ

 

современной

 

жизни.

 

I.

 

Крас-
яитскій—Ni

 

1,

 

9,



—

 

3

 

—

По

 

религіознымъ

 

цѳнтрамъ

 

Кавказа.

 

О.

 

В.

 

К.—№

 

1,

 

13;

 

№
2,

 

27;

 

№

 

3,

  

51.
О

 

рѳлигіозномъ

 

учѳвіи

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

Ив.

 

Глѣбовъ—

№

 

4,

 

73.

Истина

 

бытія

 

Божія.

 

С.

 

Соинъ — Jtè

 

5,

 

87.

Одинъ

 

изъ

 

способовъ

 

оздоровлѳнія

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

на-

шихъ

 

прихожанъ — №

 

7,

 

150.

Публичное

 

чтеніе

 

о

 

Ренановской

 

„Жизни

 

Іисуса".

 

Свящ.

 

Т.
Донецкій— №

 

8,

  

168;

 

№

 

9,

  

197;

    

№

 

12,

 

269;

 

№

 

15,

 

375;

    

№
17,

   

433.

Наши

 

праведники.

 

3.

  

У.—№

 

10—11,

 

232;

 

JV»

  

13,

  

309;

   

№
18,

   

463;

 

№

 

19,

 

469.

Что

 

выше?

 

(Разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

священника).

 

Свящ.

 

В.

 

Вола-
гуринъ

 

— JV?

 

14,

  

350.
Что

 

такое

 

свобода?

 

Д.

 

Градіанскій —№

 

15,

 

372.
Жизненный

 

урокъ.

 

Свящ.

  

В.

 

Волагуринъ —N:

 

19,

 

493.
О

 

сиособѣ

 

пропитанія

 

пастырей

 

церкви

 

Божіѳй.

 

Д.

 

Граціанскій
—№

 

21,

  

536.

Посланіѳ

 

монашѳскаго

 

съѣзда

 

ко

 

всѣиъ

 

русскимъ

 

инокамъ. —

23,

 

577.
Гдѣ

 

свѣтъ

 

и

 

жизнь.

 

И.

 

Скомороховъ— №

 

23,

 

581.
„Женщина-мать".

  

Чаусовъ —№

 

23,

  

585.
Средства

 

къ

 

сокращенію

 

пьянства.

 

С

 

Прѳкрасновъ —№

 

24,

420.
Къ

 

публичному

 

чтенію

 

протоіѳрея

 

Донѳцкаго

 

о

 

Ренановской
„Жиани

 

Іисуса".

 

H.

  

Кратировъ— №

 

25,

  

649;

 

№

 

26,

  

677.
Огкликъ

 

на

 

статью:

 

„Женщина-мать 1'.

 

Свящ.

 

А.

 

Власовъ —J6
25,

 

652.
Моральный

 

характеръ

 

поэзіи

 

А.

 

П.

 

Чехова.

 

Ив.

 

Глѣбовъ—№
25,

 

656;

 

№

 

26,

 

712;

 

№

 

29,

 

782;

 

№

 

30,

 

811;

 

№

 

31,

 

847.
О

 

важности

 

и

 

необходимости

 

обучѳнія

 

и

 

христіанскаго

 

воспи-

танія

 

дѣвочекъ.

 

Свящ.

 

Т.

 

В-ко —№

 

28,

 

504.

Святый

 

Апостолъ

 

и

 

Евангѳлистъ

 

Матвей.

 

П.

 

Дударевъ —№

 

29,

777;

 

№

 

31,

  

844;

 

H

 

32,

  

877.
Христіанская

 

апологетика

 

II

 

вѣка.

 

H.

 

Лысогорскій —№

 

33,
908;

 

№

 

34,

 

949.
Къ

 

вопросу

 

о

 

трудности

 

пастырскаго

 

служенія — Je

 

33,

 

917.

Краткое

 

иаставлѳніе

 

прихожанамъ.

 

А.

 

Наумовъ — 34,

 

945.
№

 

34,

 

945.



—

 

4

 

—

Родословіе

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Д.

 

Граціансвій —

№

 

35,

 

981.
Краткое

 

обозрѣніе

 

исторіи

 

о

 

Донскихъ

 

казакахъ.

 

А.

 

Кирилловъ
—№

 

23,

 

597;

 

№

 

24,

 

427;

 

№

 

26,

 

695;

 

№

 

28,

 

769;

 

№

 

29
795;

 

ft

 

30,

 

825;

 

№

 

31,

 

854;

 

№

 

32,

 

885.
Предательство

 

Іуды.

 

Д.

 

Граціанскій —JÊ

 

28,

 

775.
Объ

 

укорииахъ,

 

коимъ

 

подвергается

 

церковная

 

проповѣдь

Протоіерей

 

H.

 

Кратировъ —Jtë

 

29,

 

789.
По

 

поводу

 

статьи

 

„Объ

 

укоризнахъ,

 

коимъ

 

подвергается

 

цер-

ковная

 

проповѣдь".

 

Д.

 

Граціанскій —№

 

29,

 

793.
Конспекта

 

по

 

священному

 

писаніво

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Арх.

 

Сева
стіанъ —№

 

35,

 

985;

 

№

 

36,

 

1029.
Рождество

 

Христово.

 

Д.

 

Граціанскій —

   

№

 

36,

 

1017.
Пастырство,

 

вакъ

 

рѳлигіозно-воспитательная

 

сила

 

церкви.

 

Свящ
В.

 

Кожинъ-№

 

36,

  

1019.

3.

 

Изслѣдованія,

 

сообщенія

 

и

 

извѣстія,

 

касающіяся

   

Донской
Епархіи.

По

 

свѣчному

 

»аводу—№

 

1,

 

16.

Еще

 

о

 

похоронной

 

кассѣ.

 

Свящ.

 

Н.

 

Крапковскій —M

 

2,

 

33.
Къ

 

Донскому

 

духовенству.

 

Свящ.

 

I.

 

Лукьяновъ — №

 

4,

   

77.
Къ

 

насущному

 

вопросу — J6

 

5,

 

92.
Уставъ

 

погребальной

 

кассы

 

Цымлянскаго

 

благочинія — Jtè

 

5,

 

93,
О

 

кассѣ

 

взаимопомощи

 

и

 

похоронной

 

кассѣ.

 

П.

   

Чѳркесовъ —№
6,

 

124.

Отвѣтъ

 

недоумѣвающему —7,

 

154.
Объ

 

отчетности

 

Епарх.

 

свѣчного

 

вавода.

 

Свящ.

   

П.

    

Поповъ—
№

 

8,

 

176.
О

 

похоронной

 

кассѣ— №

 

8,

 

179;

 

№

 

9,

 

212;

 

№

 

13,

 

321.
По

 

поводу

 

статьи

 

„Объ

   

отчетности

    

Еаархіальнаго

    

Свѣчного

вавода".

 

К.

 

Егоровъ— №

 

10

 

—

 

11,

 

243.

Объ

 

уетройствѣ

 

печей

   

въ

 

храмахъ.

    

Черкесовъ — №

    

10 — 11,
247.

По

 

вопросу

 

объ

 

уставѣ

 

похоронной

 

кассы.

 

Свящ.

 

Н.

 

Крапков-
скій— №

 

12,

  

275.

Объ

 

общѳмъ

 

пѣніи

 

въ

 

цѳрквахъ — Jfs

 

17,

 

440.
Отвѣтъ

 

на

 

возражѳніе

 

по

 

поводу

 

отчетности

 

свѣчного

 

завода

 

-■

№

 

17,

 

441.



5

 

—

Отъ

 

Правленія

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспомоществованія

 

учащимъ

Дон.

 

Епархіи— №

 

18,

 

481.

Отъ

 

Предсъѣздной

 

комиссіи

 

Донской

 

Епархіи —№

 

18,

 

481.
По

 

вопросу

 

о

 

станичномъ

 

духовенствѣ

 

казачьаго

 

сословія —№
20,

 

522.

Къ

 

вопросу

 

о

 

погребальной

 

кассѣ.

 

Свящ.

 

Д.

 

Ѳедѳнво — J6

 

21,
541;

 

№

 

22,

 

560.
Старый

 

вопросъ.

 

Свящ.

 

П.

 

Поповъ— J6

 

22,

 

557.
Хозяйственная

 

замѣтка — Jfs

 

23,

 

593.

Къ

 

вопросу

 

о

 

погребальной

 

кассѣ —24,

 

442.
О

 

программѣ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

для

 

посту плѳнія

 

въ

 

1-й

 

классъ

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища —№

 

25,

 

674.

Къ

 

предстоящему

 

Епархіальному

 

Съѣзду

 

дѳпутатовъ

 

отъ

 

духо-

венства.

 

Д.

 

Граціанскій— №

 

26,

  

680.

Къ

 

вопросу

 

о

 

погребальной

 

кассѣ.

 

Свящ.

 

П.

 

Ледковскій —

 

№
26,

 

684.
Къ

 

вопросу

 

о

 

погребальной

 

кассѣ.

 

Свящ.

 

К.

 

В. — №

 

29,

 

788.
Разъяснѳніѳ

 

по

 

вопросу

 

о

 

священно -цѳрковнослужителяхъ

 

каза-

чьяго

 

сословія — J6

 

31,

 

866.

О

 

пріеиѣ

 

вольно-слушатѳлей

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Сѳминарію

—№

 

31,

 

867.

4.

 

Некрологи.

Памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

протоіерѳя

 

о.

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сер-
гіева

 

(Кронштадтскаго)— №

 

1,

 

6;

 

№2,

 

21;

 

№

 

3,

 

41;

 

JG

 

20,

 

520.

Протоіѳрѳй

 

о.

 

Виссаріонъ

 

Бурыкинъ —№

 

5,

 

105
Протоіѳрей

 

Василій

 

Николаевичъ

 

Поповъ —№

 

6,

 

134.
Сѵнодальный

 

миссіонеръ

 

протоіерей

 

о.

 

.Ксѳнофонтъ

 

Крючковъ —

№

 

15,

  

381.

Антонина

 

Андреевна

 

Лукьянова—

 

№

 

19,

 

497;

 

JE

 

24,

 

416.
Памяти

 

В.

 

П.

 

Григоровскаго.

 

Свящ.

 

В.

 

Кожинъ—

 

J6

 

27,

 

721.
Священникъ

 

В.

 

А.

 

Нектаревскій —№

 

28,

 

747.

5.

 

Лѣтопись

 

текущихъ

 

событій.

Богослужѳнія,

 

совершенный

 

архіѳрѳйсаимъ

 

служѳніемъ-№

 

2,

 

36;
№

 

3,

 

60;

 

Je

 

4,

 

82;

 

H

    

5,

 

105;

 

№

 

6,

 

132;

 

JE

 

7,

 

158;

 

№

    

8,



—

 

б

 

—

186;

 

J6

 

9,

 

221;

 

Л»

 

10—11,

 

253;

 

Л»

 

12,

 

298;

 

Л°

 

13,

 

331;

 

№
15,

 

388;

 

Л»

 

16,

 

417;

 

Л?

 

17,

 

451;

 

№

 

■

 

18,

 

479;

 

№

 

19,

 

501;

 

№
№

 

20,

 

530;

 

N°

 

21,

 

549;

 

№

 

22,

 

568;

 

Л°

 

23,

 

606;

 

№

 

24,

 

635;

Л°

 

26,

 

700;

 

Л°

 

27,

 

731;

 

№

 

28,

 

765;

 

Л»

 

29,

 

802;

 

Л»

 

30,

 

833;
U

 

31,

 

865;

 

Л°

 

32,

 

899;

 

J6

 

33,

 

922;

 

Л°

 

34,

 

958;

 

№

 

35,

 

1004;
J*

 

36,

 

1035.

О

 

воскрѳсныхъ

 

миссіонерскихъ

    

чтеніяхъ

    

въ

 

Вѳликомъ

    

посту

при

 

Донской

 

Духовной

   

Сѳминаріи— №

 

6,

   

133;

 

Л»

 

7,

  

159;

 

№

    

8
1о7;

 

Лг

 

9,

 

223.
Освящѳніѳ

 

иконы,

 

сооруженной

 

Кишинѳвцами

 

въ

 

память

 

Архіе-
пископа

 

Владимира —№

 

9,

 

209.
О

 

чествованіи

 

столѣтней

 

годовщины

 

со

 

дня

 

рожденія

 

писателя

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи—

 

Л°

 

9,

 

223.
Предпраздничное

 

засѣданіе

 

попечитѳльствъ

 

въ

 

архіѳрейскомъ

домѣ—№

 

10—11,

 

254.
О

 

посѣщѳніи

 

Его

 

Высокопрѳосвященетвомъ,

 

Высокопреосвящѳннѣй-

шимъ

 

Владимиромъ

 

Старочѳрвасскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

— Л°

 

lo-
ll,

 

258.

О

 

чѳствованіи

 

священника

 

о.

 

Антонія

 

Оржѳльскаго —H

 

12,

 

298.
Посѣщѳніе

 

Архипастырями

 

Донской

 

Миссіонерской

 

Школы— №
14,

 

364.
О

 

присоединена

 

жены

 

урядника

 

станицы

 

Гундоровской

 

Марты
Карловой

 

Платоновой— Л;

 

19,

 

502.
Открытіѳ

 

Епархіальной

 

библіотеки-читальни

 

и

 

кратвій

 

очѳркъ

ея

 

воіникновенія.

 

Свящ.

 

В.

 

Кожинъ-

 

-Л°

 

20,

 

512.
По

 

поводу

 

исполнившагося

 

200-лѣтія

 

Полтавской

 

побѣды —J6
20,

 

521.

Постройка

 

церкви

 

въ

 

хуторѣ

 

Ярскомъ,

 

Кумылжѳнсвой

 

станицы.

Діавонъ

 

I.

 

Пѳтровъ —№

 

21,

 

538.
Посѣщѳніе

 

Его

 

Высокопреосващенствомъ,

 

Высокопрѳосвященнѣй-

шимъ

 

Владимиромъ,

 

Архіѳпископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,
церквей

 

Донской

 

Епархіи—

 

№

 

24,

 

635;

 

№

 

25,

 

659;

 

№

 

26,

 

691;
№

 

27,

 

732;

 

№

 

28,

 

753,
Благочинничѳскій

 

съѣздъ

 

Потѳмкинскаго

 

благочинія.

 

Свящ.

 

Д.
Ѳедѳнко— №

 

27,

 

715.
Обновленіѳ

 

храма

 

въ

 

станицѣ

 

Кумылжѳнской.

 

Діаконъ

 

I.

 

Пет-
ровъ— J6

 

31,

 

852.
Праіднованіѳ

 

200-лѣтія

 

со

 

дня

 

смерти

 

св.

 

Димитрія,

 

митропо-

лита

 

Ростовскаго,

 

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи—

 

J6

   

32,

 

899.



Экскурсія

 

воспитанниковъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

въ

 

г.

Ростовъ

 

на

 

Дону

  

4 — 5-го

 

октября

 

1909

 

г. — Лг

 

30,

 

834.
По

 

поводу

 

ухода

 

свящ.

 

о.

 

Григорія

 

Андреева

 

ивъ

 

етаницы

Малодѣльской — №.

 

34,

 

946.

Пятидѳсятилѣтній

 

юбилей

 

служѳнія

 

св.

 

церкви

 

псаломщика-діа-
кона

 

Александре-Невской

 

ц.

 

поселка

 

Ильинскаго,

 

Кагальницкаго
благочинія

 

Александра

 

Григорьевича

 

Кравчѳнкова — №

 

35,

 

993.

6.

 

Разный

  

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

О

 

погребеніи

 

протоіерея

 

о.

 

Іоанна

 

Сѳргіѳва

 

(

 

Кронштадтом

 

го)- -

jYî

 

2,

 

38.
Печать

 

объ

 

о.

 

Іоаннѣ

 

Кронштадтскомъ—Л»

 

3,

 

61.

Голосъ

 

цифръ — Л?

 

3,

 

62.

О

 

временныхъ

 

замѣщеніяхъ

 

свящѳнно-церковнослужительскихъ

иѣстъ

 

при

 

отпусвахъ— Лг

 

4,

 

83.
Города

 

безъ

 

кабаковъ—№

 

6,

 

136.
Отврытіе^съ

 

будущаго

 

учебяаго

 

года

 

пріема

 

вольнослушателей

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классы

 

Могилѳвской

 

семинаріи —№

 

6,

  

136.
Отмѣна

 

автономіи

 

духовныхъ

 

ааадемій —№

 

7,

  

160.
По-

 

вопросу

 

о

 

роформѣ

 

духовной^школы — №

 

7,

 

161.
Объ

 

отврытіи

 

при

 

Владимірской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

выставки

куетарныхъ

 

издѣлій

 

и

 

художественно-рисовальныхъ

 

работъ

 

воспитан-

никовъ

 

Сѳминаріи —Лг

 

8,

 

188.
Къ

 

вопросу

 

объ

 

автономіи

 

духовныхъ

 

акаденій — Лг

 

8,

 

189.
Женщины

 

преподавательницы—Лг

 

8,

  

190.
Воззвапіс

 

къ

 

иравославнымъ

 

христіанамъ

 

о

 

пожѳртвованіи

 

на

возстановленіе

 

строеній

 

Алатырскаго

 

монастыря,

 

Симбирск,

 

губ. —№
9,

 

225.
О

 

воспрещеніи

 

мірянамъ

 

входить

 

въ

 

алтарь— №

 

9,

 

226.
Богословско-и

 

діаконо-псаломщическіе

 

курсы— Лг

 

9,

 

227.
О

 

пожертвованіи

 

Высокопрсосвященнымъ

 

Владиміромъ

 

ста

 

рублей
пострадавшимъ

 

отъ

 

наводнѳнія

 

вишиневцамъ— JY1

 

10—11,

 

260.
Оообщѳніѳ

 

арх.

 

Волынскаго

 

Антонія

 

о

 

срѳдствахъ,

 

на

 

кои

 

содер-

жатся

 

училища

 

пастырства—№

 

12,

 

301.
Вразумлѳніе

 

депутатамъ

 

съѣзда—№

 

12,

 

301.
Борьба

 

съ

 

низменными

 

инстиктами— №

 

13,

 

331.
Божіе

 

наказаніе — Л5

 

15,

 

391.
Иэъ

 

духовыхд.

 

журналовъ—Лг

 

16,

 

407.



Всероссійскій

 

съѣздъ

 

регѳнтовъ

 

въ

 

г.

 

Москвѣ —№

 

16,

 

41 8.

.Сѵнодальная

    

комиссія

   

по

 

вопросу

 

о

    

реформѣ

    

православныхъ

духовныхъ

 

академій —№

 

16,

 

419.
О

 

поминовеніи

 

казавовъ

 

въ

 

Пляшевѣ—№

 

17,

 

451.
О

 

пріѳмѣ

 

студентовъ

 

въ

 

Кіевскую

 

Духовную

 

Акадѳмію —Лг

 

17,
452.

Памяти

 

Царя-Миротворца —№

  

18,

 

466.
О

 

Кашинскихъ

 

торжествахъ

 

при

 

чествованіи

 

Благовѣрной

 

Княги-
ни

 

Преподобной

 

Анны— №

 

19,

 

502.
Санаторія

 

для

 

учащихся —№

 

19,

 

504.

Нѳдопущеніѳ

 

женатыхъ

 

свящѳнниковъ

 

въ

 

С-Пѳтербургскую

 

ака-

демію —N°

 

19,

 

505.
Духъ

 

и

 

органи8ація.

 

Д.

 

Граціанскій—

 

№

 

20,

 

523.
Иностранное

 

вѣроисповѣданіѳ — №

 

20,

 

531.
О

 

закрытіи

 

цѳрковно-гакольной

 

выставки

 

въ

 

Спб. — №

   

20,

 

531.
Признательность

 

ѳдянозѣрцевъ — №

 

21,

 

549.
Высочайше

 

утверждѳнныя

 

правила

 

испрошенія

 

свящѳнно-служитѳ-

лямъ

 

бѣлаго

 

духовенства

 

митры—№

 

22,

 

569.

Высочайше

 

утвержденный

 

законъ

 

объ

 

отпуокѣ

 

изъ

 

Государствен
наго

 

Казначейства

 

срѳдствъ

 

на

    

увели чѳніе

 

содѳржанія

 

учащимъ

    

въ

одноклассныхъ

 

и

 

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

   

школахъ — Лг
22,

 

569.

Ііріемъ

 

сѳминаристовъ

 

въ

 

универсистѳты —Лг

 

22,

 

572.
Стремленія

 

армянскаго

 

духовенства— Л»

 

22,

 

572.
Пріемъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

Маріинскую

 

гияназію — Лг

 

23,

  

607.
Звѣрства

 

рѳволюціонеровъ

 

въ

 

Испаніи — №

 

23,

 

607.
Объ

 

учрежденіи

 

трѳхъ

 

стипендій

 

при

 

Донскомъ

  

Политехникумѣ

—Лг

 

24,

 

638-
Нака8ный

 

богохульникъ — №

 

24,

 

638.
Вятскій

 

Епархіальный

 

домъ — Л»

 

25,

 

666.
Плоды

 

заграничныхъ

 

миссій--№

 

25,

 

667.
Проэктъ

 

закона

 

о

 

погрѳбѳніи

 

умершихъ

 

и

 

устройствѣ

 

кладбищъ
—Лг

 

26,

   

702.

Отъ

 

Правлѳнія

 

Владикавказскаго

 

духовнаго

 

училища— №

   

29,
803.

Воззвапіе.'

 

Пертомияская

 

Общежительная

 

Пустынь

 

Архангельской
губерніи

 

и

 

уѣзда—Л°

 

30,

 

835.
О

 

законѣ

 

Божіемъ

 

въ

 

школахъ — Лг

 

31,

 

869.
Memento

 

vtvere

 

(письма

 

къ

 

семинаристамъ)— №

 

32,

 

882.
Судъ

 

Божій

 

надъ

 

кощунниками—Лг

 

32,

 

900.



—

 

9

 

—

Единовѣрческій

 

съѣздъ—№

 

32,

 

902.

О

 

Епархіальныхъ

 

училищахъ — №

 

33,

 

923.
Общенародное

 

пѣніе

 

въ

 

Исаакіевскомъ

 

каѳѳдральномъ

 

соборѣ

 

въ

С.-Петербургѣ— №

 

33,

 

923.
Съ

 

единовѣрчѳскаго

 

съѣзда—№

 

33,

  

923.
Труды

 

финансовой

 

комиссіи

 

Г.

 

Думы— Лг

 

34,

  

961.
Св.

 

Сѵнодъ

 

о

 

дѣтяхъ,

 

рожденныхъ

 

въ

 

смѣшанныхъ

 

бракахъ —

ft

 

34,

 

961.
Религіозноѳ

 

движеніе

 

во

 

Франціи — №

 

34,

 

962.
Современное

 

положеніе

 

Франціи — №

 

34,

 

963.
Женскіѳ

 

богословскіе

 

курсы —Лг

 

35,

  

1004.
Организація

 

взаимнаго

 

страхованія— Лг

 

35,

  

1005.
Къ

 

участію

 

духовенства

 

въ

 

зѳмлѳустроительныхъ

 

комиссіяхъ —

Лг

 

35,

  

1005.
Первые

 

миссіонерскіѳ

 

курсы

 

для

 

монахинь

 

Пермской

 

Енархіи —

Л?

 

36,

  

1038.
Объ

 

устройствѣ

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

для

 

духовенства —№
30,

 

817.
Отвѣтъ

 

на

 

письмо

 

донского

 

казака.

 

Прот.

 

Н.

 

Кратировъ —Лг
30,

 

818.

Шиулька

 

порожняя.

 

И.

 

Скомороховь —№

 

30,

 

819.
О

 

переживаніи

 

проповѣди.

 

Прот.

 

H.

   

Кратировъ —JV:

 

30,

 

830.
Отвѣтъ

 

на

 

замѣтку

 

свящ.

 

H.

 

Троянова

 

о

 

миссіонѳрскихъ

 

кур-

сахъ

 

для

 

духовенства.

 

Л.

 

3.

 

Кунцевачъ —Лг

 

32,

 

890.
Пастырскія

 

собранія

 

въ

 

Амвросіѳвскомъ

 

благочиніи

 

за

 

1909

 

г.

— №

 

32,

 

890.
О

 

необходимости

 

открытія

 

при

 

свѣчномъ

 

заводѣ

 

продажа

 

парчи

и

 

церковной

 

утвари.

  

П.

 

Черкесовъ —Лг

 

32,

  

893.

Къ

 

сотрудникамъ.

 

Д.

 

Граціанскій — N°

 

32,

  

894.
Къ

 

вопросу

 

о

 

трудности

 

пастырскаго

 

служѳнія

 

Свящ.

 

Н.

 

Кра-
тировъ —Лг

 

33,

 

917.

Изъ

 

жизни

 

прихожанъ.

 

Ив.

  

Скомороховъ — Яг

 

36,

  

1026.

7.

 

БибліограФія.

Первоначальная

 

Христіанская

 

Церковь

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Ѳѳдора

Самарипа —№

 

7,

 

163.
О

 

преподаваніи

 

христіанскаго

 

нравоученія

 

православной

 

церкви

въ

 

средпе-учебныхъ

 

завѳдѳніяхъ

    

Министерства

   

Народнаго

    

Просвѣ-



—

 

10

 

—

щенія.

 

Профессора

 

богословія

 

прот.

 

А.

 

Клитина— Лг

 

8,

  

191.
Обличѳніе

 

иконоборцѳвъ.

 

Донской

 

Епарх.

 

противосѳктанскій

 

мис-

сіонеръ

 

Л.

 

3.

 

Кунцѳвичъ—№

 

13,

 

329.
Начатки

 

русской

 

грамматики.

 

Харьковъ.

 

1909

 

г.

 

ц.

 

30

 

к.—

Лг

 

26,

 

703.

„О

 

смыслѣ

 

жизни".

 

Ѳѳодоръ

 

Сологубъ,

 

Леонидъ

 

Андреевъ,

 

Лѳвъ

Шестовъ.

 

Спб.

 

1908

 

г.

  

ц.

 

1

 

р.— Лг

 

27,

 

721.
Свящ.

 

П.

 

Н.

 

Скубачевскій.

 

„Есть

 

Богъ!

 

Вѳзбожіѳ —признакъ

умія".

 

Харьковъ.

  

1909

  

г.— №

 

29,

 

804.

8.

 

Расколъ

 

н

 

сектантство.

Бѳсѣда

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

миссіонѳра

 

Кухтина

 

съ

 

безпоповцѳмъ

Манушинымъ —Лг

 

4,

 

78;

 

«N»

 

5,

 

97;

 

Лг

 

8,

 

180.

Къ

 

характеристик

 

сектантства.

 

Свящ.

 

М.

 

Селютинъ —Лг

 

5,
101;

 

Л»

 

14,

 

360;

 

и

 

№

 

17,

 

445.

Отвѣтъ

 

ложнымъ

 

христіанамъ.

 

Свящ.

 

В.

 

Волагуринъ —№

 

6,

 

126.
Научно-миссіонерская

 

экскурсія

 

въ

 

г.

 

Ростовъ

 

н/Д.

 

воспитан-

никовъ

 

Д.

 

Д.

 

Семинаріи

 

и

 

Д.

 

миісіонерской

 

школы —№

 

7,

 

154.
Въ

 

защиту

 

религіознаго

 

обряда.

 

Миссіонѳръ

 

Л.

 

3.

 

Кунцѳвичъ

—№

 

9,

 

207.
Бѳзноповщинскій

 

женскій

 

монастырь,

 

управляемый

 

инокомъ

 

Вар-
сонофіемъ —№

 

9,

 

214.
Съѣздъ

 

старообрядцевъ

 

въ

 

г.

 

Москвѣ

 

3

 

февраля— №

   

9,

 

219.
Торжество

 

старообрядцевъ-поморцевъ.

 

Свящ.

 

I.

 

Артемьѳвъ—№
Ю— 11,

 

242.
О

 

таинствѣ

 

брака.

 

Прот.

 

Н.

 

Кутеповъ —№

 

12,

 

287;

 

№

 

13,
325;

 

Л°

 

14,

  

355;

 

№

 

15,

 

383;

 

№

 

16,

 

409;

 

№

 

18,

 

473.
Частная

 

миссіояѳрская

 

бесѣда.

   

Д.

 

Граціанскій —Лг

 

12,

 

293.
Новый

 

старообрядческій

 

„Владыка".

 

Свящ.

 

I.

 

Артемьевъ—Лг
16,

 

413;

 

№

 

19.

 

498.
По

 

поводу

 

сектантскаго

 

лжѳучѳнія

 

объ

 

ангелахъ.

 

Д.

 

Граціанскій
—№

 

17,

 

448.
Миссіонерскіе

 

курсы

 

въ

 

ел.

 

Екатериновкѣ,

 

Ново-Николаевскаго
благочинія— №

 

18,

 

479.

Опредѣленіѳ

 

Св.

 

Сѵнода

 

по

 

поводу

 

постановлѳнія

 

Всероссійскаго
миссіонерскаго

 

съѣзда

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбѣ

 

съ

 

сектами —№

 

18,

 

470.
Присоединено

 

баптистской

 

семьи

 

къ

 

православной

 

церкви.

 

Діа-
конъ

 

П.

 

Поляковъ —Л°

 

20,

 

526.
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Бесѣда

 

на

 

пароходѣ-съ

 

протодіакономъ

 

староэбрядчѳскаго

 

архі-
епископа.

 

Свящ.

 

I.

 

Артемьевъ—Л*«

 

21,

 

544;

 

Лг

 

23

 

602.
О

 

почитаніи

 

креста

 

Христова.

 

Г.

 

Лобовъ —№

 

22,

 

565.
Отзывъ

 

безпоповщинскаго

 

начетчика

 

о

 

своей

 

вѣрѣ

 

и

 

своихъ

 

на-

ставникахъ.

 

Свящ.

 

I.

 

Артемьевъ — Лг

 

24,

 

431.
Библіографическая

 

замѣтка.

 

Д.

 

Г. — Лг

 

26,

 

699.
Освященіе

 

старообрядческаго

 

храма

 

въ

 

станицѣ

 

Манычской.
Свящ.

 

1.

 

Артемьевъ—№

 

27,

 

726,
Собѳсѣдованіе

 

едияовѣрческаго

 

священника

 

съ

 

бѳзпоповцами-сред-

никами

 

о

 

лѣтахъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

о

 

пасхаліи,

 

вѳденныд

 

въ

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

1907

 

г.— №

 

28,

 

762;

 

№

 

30.

 

822;

  

Л»

 

34,

 

954.
Назначеніѳ

 

епископа

 

для

 

Донскихъ

 

старообрядцевъ

 

австрійскаго-
толка.

 

Свящ.

 

I.

 

Артечьѳвъ —№

 

32,

 

897.
Дневникъ

 

миссіонера.

 

A.

 

Кунцѳвичъ —№

 

33,

 

919.
Клевета

 

старообрядцевъ

 

на

 

исаравлѳнныя

 

книги.

 

Опящ.

 

1.

 

Ар-
темьевъ— Л?

 

35,

 

1000;

 

Лг

 

36,

 

1033.

9.

 

Объявленія.

Отъ

 

разныхъ

 

лицъ —Л°

 

2,

 

39;

 

Л»

 

3,

 

64;

 

№

 

Ю— 11,

 

262;
Лг

 

12,

 

302;

 

Лг

 

13,

 

334;

 

Лг

 

14,

 

366;

 

№

 

16,

 

421;

 

Лг

 

17,

 

455;

J&

 

18,

 

482;

 

Лг

 

19,

 

506;

 

Лг

 

21,

 

55о;

 

№

 

22,

 

573;

 

№

 

23,

 

608;

Л»

 

26,

 

705;

 

№

 

27,

 

738;

 

Л»

 

28,

 

776;

 

«Лг

 

29,

 

805;

 

Лг

 

30,

 

837;
№

 

31,

 

869;

 

Лг

 

33,

 

935.

О

 

миссіонѳрскихъ

 

чтеніяхъ

 

при

 

Д.

 

Д.

 

Сѳминаріи

 

въ

 

В.

 

посту

— Лг

 

6,

 

137.

Отъ

 

преподавателя

 

Д.

 

Граціанскаго

 

о

 

распрѳдѣлѳніи

 

денежныхъ

суммъ,

 

поступившихъ

 

съ

 

лекціи,

 

прочитанной

 

имъ

 

въ

 

аудиторіи

 

на-

родныхъ

 

чтѳній

 

17

 

марта

 

1909

 

г.—№

 

10—11,

 

261.
Отъ

 

рѳдакціи

 

Д.

 

Е.

 

Вѣдомостей — №

 

14,

 

365.

Отъ

 

изданіи

 

газѳтъ

 

и

 

журналовъ —№

 

5,

 

107;

 

№

 

6,

 

138;

 

J6
23,

 

611;

 

Лг

 

24,

 

640;

 

№

 

33,

 

925;

 

№

 

34,

 

965;

 

Лг

 

35,

 

1007;
Лг

 

36,

 

1039.

О

 

пожертвованіи

 

въ

 

пользу

 

погорѣльцевъ

 

ел.

 

Сгепановки -Ефре-
мовой,

 

Донецкаго

 

окр.—№

 

25,

 

667.

Отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ— M

 

35,
1005.
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Приложенія.

Объявленія

 

о

 

газетахъ

 

и

 

журналъ

 

при

 

№

 

1

 

въ

 

У

 

s

 

л.;

 

при

К

 

2

 

въ

 

! /2

 

л.;

 

при

 

№

 

3

 

въ

 

V 2

 

Л -І

 

ПР И

 

м

 

4

 

въ

 

^ 2

 

Лі'>

 

ПР Н

 

^
5

 

въ

 

Va

 

л -;

 

ПР И

 

№

 

6

 

въ

 

V 2

 

л.;

 

при

 

M

 

34

 

въ

 

3 /*

 

л.;

 

при

 

ЛЁ

 

35
въ

 

1 3А

 

л-;

 

при

 

№

 

36

 

въ

 

I 3 /*

 

л.



шгхиакш

 

щшпі
Выводить

 

трй

 

раза

 

бъ

 

иѣсйцъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

Ч.).

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакции

   

„Донскихг

 

En.

 

Вѣдомо-

стей"

 

въ

 

гор.

 

Иовочеюкасскѣ,

 

при

 

і
Донской

 

Духовной

 

Консисторіи.

 

S

 

Щ%

Цѣна

 

годовому

 

издангю

 

„Дон-
скихг

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо

шей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

5

 

руб.

 

50

 

коп.

--EÛ3-----VS3-----СІЗ-----(ѴѴГІ Ц-ГОЭ-----EVSÏ -----CUT--Ï

Годъ

 

сорокъ

 

второй.

II

 

Февраля

 

1910

 

года.

Л?

 

5.

ЖІАІШМІЫЬ

h

 

ma

 

ло

 

щііжШ

 

mmmi
(Продолжѳніѳ).

П.

 

Пресвятая

 

Богородица,

   

какъ

   

идеалъ

  

женскаго

 

воспи-

тангя.

Христосъ

 

Спаситель

 

родился

 

въ

 

обстановка

 

еврейской

семьи,

 

росъ

 

и

 

воспитывался

 

подъ

 

воздѣйствіемъ

 

Моисеева

закона,

 

всю

 

жизнь

 

Свою

 

окруженъ

 

быль

 

ветхозавѣтной

еврейской

 

средой

 

и

 

изъ

 

сыновъ

 

древне-еврейскаго

 

народа

избралъ

 

Овоихъ

 

преданнѣйшихъ

 

учениковъ,

 

равно

 

какъ

 

и

ожесточенныхъ

 

враговъ

 

Себѣ

 

встрѣтилъ

 

въ

 

средѣ

 

того

 

же

народа.

 

Самое

 

ученіе

 

Свое

 

Онъ

 

раскрывалъ

 

частію

 

въ

 

фор-

мѣ

 

восполненія

 

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

(Матѳ.

 

У

 

гл.

 

17 — 18),
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частію

 

въ

 

видѣ

 

обличенія

 

извращеннаго

 

пониманія

 

книж-

никами

 

этого

 

закона

 

(Марк.

 

YII

 

гл.

 

3 — 13),

 

но

 

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

случаѣ

 

Евангельское

 

ученіе

 

имѣетъ

 

самую

 

тѣсную

связь

 

съ

 

ученіемъ

 

ветхозавѣтыой

 

Вибліи.

 

Все

 

это

 

застав-

ляетъ

 

насъ

 

предполагать,

 

что

 

уже

 

въ

 

ветхозавѣтномъ

 

уче-

ши

 

содержатся

 

такія

 

восаитательныя

 

средства,

 

которыя

способны

 

были

 

подготовить

 

еще

 

до

 

пришествія

 

Спасителя

благопріятную

 

для

 

воспріятія

 

Его

 

ученія

 

почву.

 

Для

 

зна-

комства

 

съ

 

древне-еврейскимъ,

 

основаннымъ

 

на

 

правиль-

номъ

 

пониманіи

 

духа

 

Моисеева

 

Закона,

 

воспитаніемъ

 

вспом-

нимъ

 

нѣкоторыя

 

подробности

 

о

 

воспитаніи

 

Пресвятой

 

Дѣ-

вы

 

Маріи;

 

святѣйшая

 

личность

 

Ея

 

можетъ

 

служить

 

какъ

показателемъ

 

плодовъ

 

древне-еврейскаго

 

женскаго

 

воспи-

танія,

 

такъ

 

и

 

указаніемъ

 

того

 

идеальнаго

 

пути,

 

по

 

кото-

рому

 

должно

 

быть

 

направляемо

 

современное

 

воспитаніе
женщины

 

у

 

христіанъ.

„Дѣти—награда

 

отъ

 

Господа";

 

эта

 

мысль

 

проникаетъ

содержаніе

 

псалмовъ

 

126

 

и

 

127-го:

 

„жена

 

твоя,

 

яко

 

лоза

плодовита,

 

въ

 

странахъ

 

дому

 

твоего;

 

сынове

 

твои,

 

яко

 

но-

вонасажденія

 

масличная,

 

окрестъ

 

трапезы

 

твоея"

 

(пс.

 

127,34);

„се

 

достояніе

 

Господне--сыны,

 

мзда

 

плода

 

чревняго"

(пс.

 

126,

 

3).

 

Вотъ

 

почему

 

бездѣтность

 

родителей

 

считалась

наказаніемъ

 

Вожіимъ,

 

a

 

многочадіе,

 

наоборотъ,

 

особымъ

знакомь

 

благословенія

 

Божія,

 

Дѣва

 

Марія

 

родилась

 

послѣ

долгаго

 

ожиданія

 

отъ

 

престарѣлыхъ

 

родителей

 

и,

 

подобно

Самуилу,

 

еще

 

до

 

рожденія

 

была

 

посвящена

 

ими

 

Богу

 

на

служеніе.

 

Въ

 

священномъ

 

актѣ

 

введенія

 

во

 

храмъ,

 

совер-

шенномъ

 

надъ

 

трехлѣтней

 

отроковицей,

 

св.

 

Вогоотцы

 

Іо-

акимъ

 

и

 

Анна

 

выразили

 

истинно-христіанскую

 

мысль,

 

что

дѣти

 

даются

 

родителямъ

 

не

 

въ

 

собственность,

 

а

 

для

 

ис-

пытанія

 

ихъ

 

воспитательскихъ

 

способностей,

 

и

 

счастливы

тѣ

 

родители,

 

которые

 

въ

 

нужную

 

минуту

 

съумѣютъ

 

по-

давить

 

въ

 

себѣ

 

родительскій

 

эгоизмъ,

 

и,

 

по

 

требованію

Бога,

 

возвратятъ

 

дитя

 

Богу,

 

какъ

 

Авраамъ

 

—

 

Исаака.

 

Къ

сожалѣнію,

    

гораздо

   

чаще

 

встрѣчаются

   

въ

 

жизни

 

случаи
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грубаго

 

родительскаго

 

эгоизма

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія,

 

когда

родители,

 

исходя

 

изъ

 

ошибочныхъ

 

понятій

 

о

 

воспитаніи,

стараются

 

вытравить

 

изъ

 

души

 

ребенка

 

всякое

 

религіоз-

ное

 

чувство

 

( 7).
Храмъ

 

съ

 

его

 

величественнымъ

 

богослуженіемъ,

 

яшзнь,

совмѣстная

 

съ

 

людьми,

 

всецѣло

 

посвятившими

 

себя

 

Богу

(свв.

 

Симеонъ

 

Богопріимецъ,

 

Анна

 

Пророчица),

 

молитва

и

 

трудъ

 

рукодѣльный,

 

постъ

 

и

 

чтеніе

 

Слова

 

Божія—вотъ

тѣ

 

главныя

 

воспитатепьныя

 

средства,

 

который,

 

глубоко

вліяя

 

на

 

душу

 

юной

 

отроковицы

 

Маріи,

 

воспитали

 

ее

 

въ

чувствахъ

 

глубочайшаго

 

смиренія

 

и

 

послушанія

 

Богу,

 

воз-

будили

 

въ

 

ней

 

то

 

пламенное

 

ожиданіе

 

пришествія

 

на

 

зем-

лю

 

„Спасителя

 

отъ

 

грѣхъ

 

нашихъ",

 

съ

 

какимъ

 

14

 

лѣтняя

дѣвушка

 

сирота

 

отказалась

 

отъ

 

обычнаго

 

семейнаго

 

сча-

стія,

 

чтобы

 

всецѣло

 

и

 

безраздѣльно

 

посвятить

 

себя

 

Богу.

Особенно

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

воспитаніи

 

Дѣвы

 

Маріи

 

имѣ-

ло

 

чтеніе

 

и

 

изученіе

 

Слова

 

Божія.

 

Это

 

занятіе,

 

любовь

 

къ

которому

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

пріобрѣла

 

въ

 

храмѣ,

 

осталось

ея

 

спутникомъ

 

и

 

въ

 

домѣ

 

Іосифа

 

Обручника:

 

христіанское

цреданіе,

 

увѣковѣченное

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

памятникахъ

иконографіи,

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

Архангелъ

 

Гавріилъ

засталъ

 

Дѣву

 

Марію

 

за

 

чтеніемъ

 

книги

 

пророка

 

Исаіи.

Моисеевъ

 

Законъ

 

(Тора),

 

псалмы

 

и

 

пророки

 

(Ев.

 

Л.

 

XXIY,

 

44)

обнимали

 

собою

 

всю

 

жизнь

 

древнихъ

 

евреевъ

 

не

 

только

религіозную,

 

но

 

и

 

семейную,

 

и

 

гражданскую.

 

Другихъ

законовъ

 

и

 

нормъ

 

жизни

 

гражданской,

 

кромѣ

 

тѣхъ,

 

что

были

 

указаны

 

въ

 

законодательствѣ

 

Моисеевомъ

 

и

 

попол-

нены

 

пророками,

 

у

 

древнихъ

 

евреевъ

 

не

 

было;

 

отсюда

 

по-

нятны

 

слова

 

псалма:

 

„блаженъ

 

мужъ...

 

иже

 

въ

 

законѣ

 

Гос-

поднемъ

 

поучится

 

день

 

и

 

нощь".

 

Здѣсь

 

именно,

 

въ

 

зако-

нѣ

 

Божьемъ,

 

для

 

еврея

 

былъ

 

начертанъ

 

полный

 

кодексъ

нравственныхъ

 

понятій:

     

я не

 

враждуй,

   

не

 

мсти,

    

не

   

лги,

( 7 )

 

На

 

эту

 

вѣчную

 

тему

 

написанъ

 

англичанкой

 

Корѳлли

 

разеказъ,

подъ

 

заглавіѳмъ:

 

„Исторія

 

дѣтской

 

души"

 

(изд.

 

Побѣдоносцева).
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суди

 

по

 

правдѣ,

 

не

 

грабительствуй,

 

не

 

утаивай,

 

платы

поденщика

 

не

 

удерживай

 

до

 

утра,

 

не

 

дожинай

 

нивы,

 

ко-

лосьевъ,

 

упавшихъ

 

на

 

ней,

 

не

 

подбирай,

 

винограда

 

до

чиста

 

не

 

обирай"

 

(ср.

 

Второзак.

 

ХХГѴ).

 

Прочитайте

 

пса-

ломъ

 

14-й,

 

краткій,

 

но

 

глубокосодержательный,

 

и

 

вы

 

пой-

мете,

 

чѣмъ

 

былъ

 

законъ

 

Моисеевъ

 

и

 

писанія

 

пророковъ

для

 

древнихъ

 

евреевъ!

 

Неудивительно,

 

что

 

и

 

Пресвятая

Дѣва

 

Марія,

 

воспитавшаяся

 

при

 

храмѣ

 

чрезъ

 

ежедневное

чтеніе

 

Слова

 

Божія,

 

достигла

 

той

 

степени

 

нравственной

чистоты,

 

беззавѣтнаго

 

смиренія

 

и

 

полной

 

покорности

 

волѣ

Божьей,

 

съ

 

какими

 

она

 

отвѣчала

 

Архангелу

 

Гавріилу:

„се

 

раба

 

Господня:

 

буди

 

ми

 

по

 

слову

 

твоему".

 

Полноту

волновавшихъ

 

ея

 

душу

 

чувствъ

 

Пресвятая

 

Богородица

 

вы-

разила

 

въ

 

той

 

дивной

 

импровизаціи —пѣсни,

 

какая

 

выли-

лась

 

изъ

 

ея

 

сердца

 

въ

 

домѣ

 

родственницы,

 

Праведной

Елизаветы.

 

Знатоки

 

библейскаго

 

текста

 

утверждаютъ,

 

что

эта

 

пѣснь

 

обнаруживаетъ

 

въ

 

Дѣвѣ

 

Маріи

 

глубокую

 

начи-

танность

 

въ

 

ветхозавѣтной

 

Библіи

 

и

 

умѣнье

 

пользоваться

библейскими

 

понятіями

 

для

 

выраженія

 

переживаемыхъ

чувствъ.

Какою

 

была

 

Дѣва

 

Марія

 

до

 

рождества

 

Христова,

 

та-

кою

 

Она

 

осталась

 

и

 

по

 

рождествѣ.

 

Въ

 

40-й

 

день

 

по

 

рож-

деніи

 

Сына

 

Она,

 

какъ

 

строгая

 

исполнительница

 

закона,

принесла

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

храмъ

 

и,

 

выслушавъ

 

здѣсь

предсказаніе

 

старца

 

Симеона

 

объ

 

ожидавшихъ

 

ее

 

материн-

скихъ

 

скорбяхъ,

 

ни

 

однимъ

 

словомъ

 

не

 

попыталась

 

по-

томъ

 

измѣнить

 

выпавшій

 

Ей

 

на

 

долю

 

крестъ

 

материн-

скихъ

 

страданій.

 

Преданіе

 

утверждаетъ,

 

что

 

она

 

утѣшена

была

 

первымъ

 

явленіемъ

 

ей

 

Воскресшаго

 

Сына

 

и

 

Господа

 

( 8)

и

 

Ей

 

же,

 

несомненно,

 

Церковь

 

обязана

 

сохраненіемъ

 

драго-

цѣннѣйшихъ

 

подробностей

 

о

 

дѣтствѣ

 

и

 

отрочествѣ

 

Госпо-

да

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

( 8 )

 

Ом.

 

напр.

 

„Надъ

 

евангеліѳмъ".

    

Очѳркъ

   

Епископа

 

Михаила
(Грибановскаго).— Пасхальная

 

ночь,

 

стр.

 

25.
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Нравственно-прекрасный

 

образъ

 

Богоматери

 

служить

указателемъ

 

идеала

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

женщины,

будущей

 

матери,

 

а

 

средства

 

ея

 

воспитанія

 

должны

 

быть

въ

 

возможной

 

мѣрѣ

 

использованы

 

каждой

 

христіанкой

въ

 

цѣляхъ

 

достижения

 

ею

 

указанныхъ

 

А

 

п.

 

Петромъ

 

„нетлѣн-

ной

 

красоты

 

кроткаго

 

и

   

молчаливаго

 

духа"

 

(I

 

Петр.

 

3,

 

4).

Протоіерей

 

Т.

 

Донецкій.

(Продолженіе^будетъ).

О

 

шмш

 

ічщтт

 

щшт

 

m

 

ноюра.
Слава

 

Богу!

 

Вопросъ

 

о

 

существовавши

 

похоронной

 

кассы

духовенства

 

изъ

 

мечты

 

превратился

 

въ

 

дѣйствительность.

 

Много

и

 

очень

 

много

 

молодыхъ

 

нашихъ

 

собратовъ

 

легко

 

вздохнули,

 

осво-

бодившись

 

отъ

 

мучившей

 

ихъ

 

мысли:

 

„что

 

будетъ

 

съ

 

моимъ

 

се-

мействомъ,

 

когда

 

я

 

умру?"

 

Великое

 

спасибо

 

тѣмъ,

 

кто

 

положилъ

начало

 

Епархіальной

 

Похоронной

 

Касоѣ!

 

Да

 

пошлетъ

 

Господь

 

здо-

ровья

 

и

 

силъ

 

и

 

Высокопреосвященному

 

Владыкѣ

 

нашему

 

за

 

то,

что

 

онъ

 

своимъ

 

авторитетвымъ

 

словомъ

 

заставилъ

 

разрѣшить

 

ѳтотъ

давно

 

назрѣвшій

 

вопросъ

 

въ

 

благопріятнонъ

 

смыслѣ!

Пойдемъ

 

далѣе.

 

Начавши

 

съ

 

себя,

 

какъ

 

пастырей,

 

намъ

 

слѣ-

дуетъ

 

оглянуться

 

и

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

 

стоитъ

 

за

 

нашей

 

спиной— на-

шихъ

 

пасомыхъ;

 

обезпечивши

 

свою

 

семью,

 

слѣдуетъ

 

обезпечить

и

 

тотъ

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

слушимъ

 

Господу,

 

отъ

 

котораго

питаемся.

Очень

 

странно

 

замѣчать,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

чуть

 

ли

не

 

каждая

 

лачуга

 

въ

 

городѣ

 

застрахована

 

отъ

 

огня,

 

когда

 

гро-

маднѣйшія

 

зданін,

 

выстроенный

 

изъ

 

матеріала,

 

не

 

поддающегося

дѣйствію

 

огня,

 

при

 

всѣхъ

 

противопожарныхъ

 

предосторожностяхъ

все-таки

 

не

 

рѣшаются

 

оставлять

 

незастрахованными,

 

храмы

 

Боаіи,

особевно

 

сельскіе,

    

ваходящіеся

   

въ

 

самыхъ

 

благопріятвыхъ

   

для
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пожара

 

условіяхъ,

 

гдѣ

 

отъ

 

каждой

 

лампадки,

 

отъ

 

каждой

 

свѣчки

грозитъ

 

опасность

 

пожара,

 

остаются

 

необезпеченными.

 

И,

 

когда

вспомнишь,

 

какъ

 

дорого

 

стоятъ

 

вти

 

храмы,

 

съ

 

какимъ

 

трудомъ

они

 

строились

 

и

 

строятся,

 

и

 

въ

 

какомъ

 

плачевпомъ

 

состояніи

 

на-

ходятся

 

долгіе

 

годы

 

приходы,

 

въ

 

которыхъ

 

погорѣли

 

храмы,

 

не-

вольно

 

приходишь

 

къ

 

мысли,

 

что

 

мы,

 

духовенство,

 

мало

 

обра-

щаемъ

 

ввиманія

 

на

 

то,

 

чему

 

служпмъ.

На

 

моихъ

 

глазахъ

 

находятся

 

два

 

прихода,

 

потерявшихъ

 

свои

храмы

 

отъ

 

пожара:

 

Въ

 

1908

 

г.

 

или

 

въ

 

началѣ

 

1909

 

г.

 

въ

 

хут.

Нифонтовомъ

 

Ермаковскаго

 

благочинія

 

отъ

 

неизвестной

 

причины,

среди

 

дня,

 

въ

 

одинъ

 

часъ

 

сгорѣлъ

 

храмъ.

 

Храмъ

 

этотъ,

 

недавво

оплаченный

 

прихожанами

 

отъ

 

долговъ,

 

передъ

 

несчастіемъ

 

былъ

заново

 

окрашенъ,

 

на

 

что

 

были

 

истрачены

 

всѣ

 

церковный

 

депьги.

Въ

 

огнѣ

 

погибло

 

все:

 

не

 

удалось

 

спасти

 

ни

 

одной

 

иконы.

 

Наско-

ро

 

прихожанами

 

былъ

 

купленъ

 

амбаръ

 

и

 

перестроенъ

 

въ

 

молит-

венный

 

домъ,

 

гдѣ

 

и

 

совершается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

богослуже-

ніе,

 

а

 

вопросъ

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

храма

 

надолго

 

отодвинутъ

 

въ

будущее.

 

Гораздо

 

болѣе

 

въ

 

худшихъ

 

условіяхъ

 

находится

 

стани-

ца

 

Нижне-Курмоярсвая

 

Цымлянскаго

 

благочинія,

 

гдѣ

 

лѣтомъ

1909

 

г.

 

отъ

 

удара

 

молніи

 

тоже

 

сгорѣлъ

 

храмъ.

 

Служба

 

тамъ

 

со-

вершается

 

въ

 

очень

 

маленькой

 

часовнѣ,

 

около

 

которой

 

только

 

не-

давно

 

сдѣланъ

 

навѣсъ.

 

Когда

 

тамъ

 

будетъ

 

новый

 

храмъ — одному

Богу

 

извѣстно.

Но

 

все-таки,

 

какъ

 

въ

 

хут.

 

Нифонтовомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ст.

Нижне-Курмоярской

 

храмы

 

будутъ,

 

хотя

 

и

 

очень

 

нескоро:

 

тамъ

много

 

населенія,

 

есть

 

состоятельные

 

люди,

 

а

 

что

 

же

 

сказать

 

о

такихъ

 

храмахъ,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

недавно

 

выстроенный

 

въ

 

ху-

торе

 

Паршиковомъ

 

Цымлянскаго

 

благочпнія,

 

который

 

еще

 

лѣтъ

5

 

будетъ

 

оплачиваться

 

отъ

 

долговъ,

 

въ

 

которомъ

 

полотвяный

 

ико-

ностасъ,

 

при

 

которомъ

 

нѣтъ

 

еще

 

причтовыхъ

 

домовъ

 

и

 

въ

 

при-

ходв

 

котораго

 

всего

 

около

 

100

 

дворовъ?

 

Что

 

будутъ

 

дѣлать

 

тамъ,

если

 

сгоритъ

 

храмъ?

А

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

такихъ

 

приходовъ,

 

какъ

хут.

 

Паршиковъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

очень

 

и

 

очень

 

много,

 

да

 

то,

что

 

обнаглѣвшіе

 

раскольники

 

и

 

сектанты

 

прпнимлотъ

 

всѣ

 

возмож-
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выя

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

хоть

 

чѣмъ-нибудь

 

нанести

 

вредъ

 

пра-

вославію

 

(*)

 

(отказы ваютъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

выдачѣ

 

общественныхъ

денегъ,

 

мѣшаютъ

 

выдѣлевію

 

общественной

 

земли

 

и

 

т.

 

д.),

 

стано-

вится

 

страшно

 

за

 

будущее

 

Біжіихъ

 

храмовъ.

 

Я

 

уже

 

не

 

говорю

 

о

единовѣрчесвихъ

 

храмахъ

 

и

 

безъ

 

пожара

 

зачастую

 

производящихъ

впечатлѣніе

 

обгорѣвшихъ.

Послѣ

 

всего

 

вышесказанна

 

го

 

спросимъ

 

себя:

 

что

 

же

 

сдѣлано

вами

 

для

 

устраненія

 

этого

 

несчастія?

Покамѣстъ

 

ничего.

 

Мало

 

того:

 

мы

 

почти

 

и

 

не

 

задумывались

еще

 

надъ

 

этимъ.

 

Правда,

 

въ

 

дѳвяностыхъ

 

годахъ

 

кое-когда

 

под-

нимали

 

вопросъ

 

о

 

страховавіи

 

церквей

 

на

 

Ёпархіальвыхъ

 

Съѣз-

дахъ,

 

но

 

почему

 

то

 

слишкомъ

 

долго

 

на

 

немъ

 

не

 

останавливались,

а

 

вотъ

 

ужъ

 

лѣтъ

 

10

 

такъ

 

и

 

совсѣмъ

 

о

 

немъ

 

не

 

вспоминаютъ.

Въ

 

прошломъ

 

году

 

кто-то

 

изъ

 

добрыхъ

 

сердцемъ

 

заговорплъ

 

было

объ

 

этомъ

 

на

 

странпцахъ

 

„Донскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей",

кажется

 

совѣтовалъ

 

заняться

 

этимъ

 

вопросомъ,

 

но

 

его

 

призывъ

остался

 

„гласомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустыни".

А,

 

вѣдь,

 

есть

 

возможность

 

сразу

 

уничтожить

 

этотъ

 

грозный

призракъ

 

и

 

при

 

томъ

 

такъ

 

уничтожить,

 

что

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

бу-

детъ

 

оказана

 

огромная

 

польза

 

и

 

другому

 

великому

 

дѣлу.

 

Не

 

знаю,

можетъ

 

быть

 

я

 

ошибаюсь,

 

но

 

мнѣ

 

слѣдующая

 

мысль

 

представ-

ляется

 

очень

 

ясной,

 

простой,

 

ничуть

 

не

 

рискованной

 

и

 

въ

 

то

 

же

время

 

приносящей

 

громадную

 

пользу:

 

Ёпархіальньій

 

свѣчной

 

за-

водь

 

приглашаешь

 

дѣлать

 

вклады

 

изъ

 

6%

 

годовыхъ.

 

Изъ

 

этого

нужно

 

заключить,

 

что

 

онъ

 

нуждается

 

въ

 

деньгахъ

 

для

 

своихъ

операцій.

 

Вотъ

 

эту

 

то

 

нужду

 

и

 

можно

 

было

 

бы

 

покрыть,

 

учре-

дивъ

 

Еиархіальное

 

взаимное

 

страхованіе

 

церквей.

 

Капиталъ

 

для

зтого

 

можно

 

было

 

бы

 

найти

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

если

 

устано-

вить

 

взносъ

 

со

 

всѣхъ

 

церквей

 

Еііархіп

 

въ

 

20%

 

съ

 

опредѣленна-

го

 

свѣчного

 

взноса,

 

то

 

ежегодно

 

будетъ

 

поступать

 

17620

 

руб.

 

Эти

деньги,

 

собирая

 

пополугодно,

 

можно

 

отдавать

 

свѣчному

 

заводу

 

изъ

4—5%

 

годовыхъ,

 

a

 

Епархіальный

 

Съѣздъ,

   

собираясь

   

ежегодно,

(*)

 

Въ

 

станицѣ

 

Манычской

 

недавно

 

сгорѣлъ

 

храмъ

   

по

 

неиз-

вестной
 

нричивѣ.
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разсматривалъ

 

бы

 

просьбы

 

прихожанъ,

 

храмы

 

воторыхъ

 

сгорѣлн

или

 

пострадали

 

отъ

 

пожара,

 

и

 

назначалъ

 

бы

 

имъ

 

пособія

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

крупныя

 

суммы

 

выдавались

 

заводомъ

 

не

 

сразу,

 

а

 

частями,

въ

 

2 — 3

 

года.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

была

 

бы

 

ока-

зана

 

помощь

 

заводу

 

въ

 

его

 

операціяхъ,

 

а

 

съ

 

другой — явилась

 

бы

возможность

 

въ

 

короткій,

 

сравнительно,

 

срокъ

 

возстановить

 

сго-

рѣвшіе

 

храмы

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

прочно

 

обезпечить

 

существо-

вавіе

 

храмовъ

 

Божіихъ.

 

Взнось

 

въ

 

20%,

 

да

 

притомъ

 

на

 

такое

доброе

 

дѣло,

 

едва

 

ли

 

отяготитъ

 

храмы

 

Епархіи.

Священнжъ

 

Николай

 

Крапковскій.

€&Са

 

пароходѣ.

Было

 

уже

 

10

 

часовъ

 

вечера.

 

Палубная

 

публика,

 

напившись

чайку,

 

начала

 

постепенно

 

укладываться

 

спать.

 

Она

 

была

 

не

 

слиш-

комъ

 

притязательна

 

на

 

удобства:

 

ложились,

 

гдѣ

 

можно:

 

кто

 

па

лавочкѣ,

 

а

 

кто

 

и

 

прямо

 

на

 

полу.

 

Я

 

же,

 

одолѣваемый

 

пріятною

дремотою,

 

склонивъ

 

голову

 

на

 

столъ,

 

уснулъ

 

лѳгкимъ,

 

тревож-

нымъ

 

сномъ.

 

Не

 

болѣе

 

какъ

 

чрезь

 

полчаса

 

я

 

былъ

 

разбужевъ

крупвымъ

 

разговоромъ.

 

Сначала

 

я

 

подумалъ, — не

 

драка

 

ли,

 

но,

прислушавшись,

 

я

 

сталъ

 

ловить

 

сильный

 

словца

 

по

 

адресу

 

ду-

ховенства.

 

„Оно,

 

духовенство,

 

корень

 

зла

 

на

 

Руси,

 

оно

 

сгнило

окончательно,

 

смотрить

 

на

 

религію

 

только

 

со

 

стороны

 

наживы,

оно

 

пало

 

нравственно,

 

оно

 

даже

 

кощунствуетъ.

 

И

 

только

 

беретъ

и

 

беретъ".

 

Нервная

 

дрожь

 

прошла

 

по

 

мнѣ.

 

Мнѣ

 

стало

 

холодно.

 

Я

всталъ,

 

подошелъ

 

къ

 

кучкѣ,

 

среди

 

которой

 

были

 

интеллигенты,

крестьяне

 

и

 

евреи,

 

и

 

сказалъ:

 

„господа,

 

вы

 

не

 

можете

 

отри-

цать

 

того

 

факта,

 

что

 

между

 

апостолами

 

былъ

 

Іуда

 

предатель.

 

И

я

 

не

 

могу

 

отрицать

 

того

 

печальна

 

го

 

явленія,

 

что

 

и

 

среди

 

пасты-

рей

 

на

 

ряду

 

съ

 

лицами,

 

заслуживающими

 

полваго

 

уваженія,

 

есть

и

 

недостойные.

 

Но

 

огульио

 

обвпнять

 

всѣхъ

 

нельзя,

 

обобщать

 

еди-

ничные

 
факты

 
грѣшно.

 
Въ

 
каждомъ

 
сословіи

 
есть

 
позорные

 
люди.



—

 

125

 

—

Не

 

могу

 

же

 

я

 

сказать,

 

что

 

дворяне,

 

мѣщане,

 

крестьяне,

 

военные

и

 

чиновники

 

всѣ

 

негодяи

 

потому

 

только,

 

что

 

среди

 

нихъ

 

есть

 

та-

ковые.

 

Что

 

же

 

касается

 

нашихъ

 

поборовъ

 

съ

 

народа

 

и

 

воспитанія

дѣтей

 

на

 

счетъ

 

общества,

 

я

 

скажу

 

следующее.

 

То,

 

что

 

мы

 

полу-

чаемъ,

 

бросается

 

обществу

 

въ

 

глаза

 

только

 

потому,

 

что

 

мы

 

бе-

ремъ

 

свое

 

содержаніе

 

непосредственно

 

отъ

 

техъ,

 

кому

 

служимъ.

А

 

если

 

бы

 

мы

 

получали

 

свое

 

содержание

 

изъ

 

государственна

 

го

казначейства,

 

повѣрьте,

 

никто

 

бы

 

не

 

обвинялъ

 

насъ

 

въ

 

поборахъ,

какъ

 

не

 

обвиняютъ

 

чиновнивовъ,

 

которые

 

живутъ

 

на

 

содержаніи

того

 

же

 

общества,

 

только

 

чрезъ

 

казначейство.

 

„Це

 

вірно,

 

батюш-

ка",

 

сказали

 

крестьяне.

 

Скажите-ка,

 

м.

 

г.,

 

обратился

 

я

 

къ

 

одно-

му

 

интеллигенту,

 

особенно

 

напиравшему

 

на

 

духовенство, —это

вашъ

 

сынъ

 

техникъ?". — „Да,

 

мой".

 

„Учебное

 

заведеніе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

онъ

 

учится,

 

кемъ

 

выстроено:

 

вами,

 

или

 

вашими

 

предками"?

— „Нетъ,

 

оно

 

казенное".

 

„Т.

 

е.

 

оно

 

выстроено

 

на

 

средства

 

каз-

начейства,

 

которое

 

собираетъ

 

деньги

 

съ

 

общества?". — „Да,

 

что

 

же

изъ

 

этого?".

 

„То,

 

что

 

и

 

вы

 

учите

 

своего

 

сына

 

на

 

общественный

деньги".— Ха,

 

ха,

 

ха!

 

смеялись

 

крестьяне,

 

„оце

 

такъ.

 

А

 

що,

 

па-

не,

 

добалакавса?". — „Я

 

бы

 

просилъ

 

васъ,

 

батюшка,

 

замолчать",

сурово

 

сказалъ

 

мне

 

сей

 

интеллигентъ.

Во

 

время

 

всего

 

происходившего

 

я

 

наблюдалъ

 

за

 

крестьянами.

И

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

проронилъ

 

укоризненнаго

 

слова

 

на

 

ду-

ховенство,

 

напротивъ,

 

они

 

были

 

на

 

нашей

 

сторонѣ.

 

Помещая

 

эту

заметку,

 

я

 

хотѣлъ

 

бы

 

напомнить

 

пастырямъ

 

одно:

 

крепко

 

лю-

бить

 

простой

 

народъ,

 

не

 

злоупотреблять

 

его

 

довѣріемъ

 

къ

 

намъ,

просвещать

 

его

 

въ

 

школе

 

и

 

проповедью

 

въ

 

церкви.

 

(„Черниг.

Епарх.

 

Извест.").
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Крті

 

иршш

 

ѵща

состоянія

 

церковныхъ

 

школъ

 

Усть-Медвѣдицка-

го

 

округа

 

Донской

 

епархіи^съ

 

1884

   

года

   

по

1Ô09

 

годъ

 

().

„Дѣло

 

народнаго

 

воспитанія

 

дол-
жно

 

быть

 

освящаемо

 

церковно,

 

а

 

школа

должна

 

быть

 

преддверьемъ

 

церкви".

Ѣанчановз.

13-го

 

іюея

 

1884

 

года

 

Высочайше

 

утверждены

 

правила

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

при

 

чемъ

 

на

 

всеподдан-

нѣйшемъ

 

докладѣ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

въ

Возѣ

 

почивающему

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

III
благоугодео

 

было

 

собствееноручао

 

вачертать:

 

„еадѣюсь,

 

что

приходское

 

духовенство

 

окажется

 

достойеымъ

 

своего

 

высо-

каго

 

призванія

 

въ

 

этомъ

 

важеомъ

 

дѣлѣ".

Высочайше

 

утвержденный

 

правила

 

о

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ,

 

получившія

 

силу

 

закона,

 

вновь

 

вызвали

 

къ

 

жизни

 

ис-

кони

 

бывшую

 

у

 

русскаго

 

народа

 

и

 

столь

 

близкую

 

его

 

серд-

цу

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

и

 

нынѣ,

 

т.

 

е.

 

13

 

іюня

 

сего

1909

 

года,

 

такимъ

 

образомъ

 

исполнилось

 

первое

 

двадцати -

пятилѣтіе

 

вновь

 

возрожденной

 

церковно-приходской

 

школы.

Относительно

 

этой

 

школы

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

равно

 

какъ

и

 

раньше,

 

начиная

 

со

 

времени

 

ея

 

возролгденія,

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

слышатся

 

негодоваеія

 

и

 

укоризны,

 

но

 

таковыхъ

она

 

ни

 

въ

 

коемъ

 

случаѣ

   

не

 

заслуживаетъ,

   

и

 

онѣ

 

сами

 

со-

і 1)

 

Настоящая

 

историческая

 

записка

 

о

 

мѣстноаъ

 

церковно-школь-

номъ

 

дѣлѣ

 

была

 

составлена

 

по

 

порученію

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Отдѣ-

ленія

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣта

 

и

 

прочитана

 

составителемъ

 

на

 

актовомъ

 

со-

браніи

 

Отдѣленія

 

27

 

сентября

 

1909

 

года.
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бой

 

исчезаютъ,

 

когда

 

въ

 

основу

 

меѣеій

 

и

 

сужденій

 

о

 

цер-

ковно-школьеомъ

 

дѣлѣ

 

полагаются

 

не

 

тѳнденціозныя

 

положе-

нія,

 

a

 

историческіе

 

факты.

Значевіе

 

церковно-приходской

 

школы

 

для

 

всякаго

 

не-

предубѣжденнаго

 

наблюдателя

 

за

 

общественною

 

жизнію

 

въ

Россіи

 

должно

 

быть

 

поставлено

 

внѣ

 

всякаго

 

сомнѣнія.

 

Если
есть

 

основаніе

 

утверждать,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

въ

 

своей
массѣ

 

отсталъ

 

на

 

пути

 

образованія

 

и

 

прогресса

 

отъ

 

запад-

ныхъ

 

своихъ

 

сосѣдей,

 

то

 

каждому

 

ревнующему

 

о

 

благѣ

 

сво-

его

 

отечества,

 

нужно

 

только

 

радоваться

 

появленію

 

новыхъ

свѣточей,

 

новыхъ

 

разсадниковъ

 

народнаго

 

образованія

 

подъ

какимъ

 

бы

 

наименовапіемъ

 

они

 

ни

 

появлялись,

 

лишь

 

бы
только

 

цѣль

 

ихъ

 

была

 

истинно-патріотическая,

 

исключитель-

но

 

просвѣтительная.

 

Какого-либо

 

соревнованія

 

или

 

сопер-

ничества

 

между

 

школами

 

церковными

 

и

 

народными:мини-

стерскими

 

и

 

земскими—въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

негможетъ

 

и

не

 

должно

 

быть:

 

оно

 

является

 

аномаліей,

 

такъ

 

какъ

 

цѣль

Православпой

 

церкви

 

не

 

препятствовать

 

и

 

не

 

противодѣй-

ствовать

 

свѣтскимъ

 

школамъ,

 

а

 

наоборотъ,

 

идти

 

на

 

встрѣчу

общему

 

народному

 

дѣлу

 

съ

 

полною

 

готовностію,

 

съ

 

полной
искренностію,

 

всѣми

 

своими

 

силами,

 

своей

 

организаціей,

 

сво-

ими

 

работниками

 

и

 

вѣчной

 

религіозной

 

правдой.

 

Одно,

 

по-

жалуй,

 

можетъ

 

быть

 

допущено

 

соревнованіе:

 

подъ

 

девизомъ

„побольше

 

свѣта,

 

свѣта!"

И

 

что

 

бы

 

ни

 

говорили

 

лица,

 

несочуветвующіе

 

церковной

школѣ,

 

еесомнѣнеымъ,

 

однако,

 

является

 

то,

 

что

 

духовен-

ство

 

за

 

двадцатипятилѣтній

 

періодъ

 

существованія

 

церков-

ной

 

школы,

 

твердо

 

поставило

 

на

 

ноги

 

свои

 

школы,

 

придало

имъ

 

опредѣленный

 

характеръ,

 

который

 

поставляетъ

 

себѣ

 

за-

дачею

 

служить

 

дѣлу

 

просвѣщенія

 

не

 

только

 

на

 

исконныхъ

началахъ

 

Государственнаго

 

бытія,

 

но

 

и

 

подъ

 

сѣнью

 

Святой
Церкви.

.

 

Такъ

 

какъ

 

низшая

 

школа

 

есть

 

наиболѣе

 

жизненное

 

уч-

реждеиіе,

 

наиболѣе

 

доступная

 

вѣяніямъ

 

живаго

 

духа

 

среда,

то

 

безспорнымъ,

 

конечно,

   

покажется

 

и

 

то,

   

что

 

за

 

указан-
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ный

 

періодъ

 

времени

 

существованія

 

церковной

 

школы

 

духо-

венство

 

дѣлу

 

религіозно-нравственнаго

 

образованія

 

народа

оказало

 

великія

 

и

 

безцѣеныя

 

услуги;

 

особенно

 

это

 

стано-

вится

 

для

 

насъ

 

понятнымъ,

 

если

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

то,

 

что

 

многія

 

изъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

служатъ

 

мощными

очагами

 

просвѣтительнаго

 

религіозво-нравственнаго

 

вліянія
среди

 

поселеній

 

съ

 

преобладающимъ

 

раскольничьимъ

 

насе-

леніемъ,

 

а

 

также

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

населенныхъ

 

разными

иновѣрцами

 

или

 

сектантами.

Конечно,

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

дѣло

 

народ-

наго

 

образованія,

 

не

 

могло

 

обойтись

 

бѳзъ

 

скачковъ,

 

безъ
уклоненій,

 

ошибокъ

 

и

 

недоразумѣній,

 

но

 

всѣ

 

эти

 

печальныя

явленія

 

были

 

временными

 

и

 

случайными.

 

Начавъ

 

свою

 

со-

зидательную

 

работу

 

при

 

самыхъ

 

неблагопріятныхъ

 

мораль-

ныхъ

 

и

 

матеріальныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

церковная

 

школа

не

 

безъ

 

успѣха

 

прошла

 

трудный

 

путь

 

своего

 

историческаго

развитія.
Въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

когда

 

церковная

 

школа

 

не

только

 

заняла

 

у

 

насъ

 

среди

 

другихъ

 

образовательныхъ

 

уч-

режденій

 

свое

 

прочное

 

положеніе

 

и

 

достигла

 

опредѣленной

организаціи,

 

но

 

пріобрѣтаетъ

 

въ

 

быстромъ

 

и

 

широкомъ

 

сво-

емъ

 

развитіи

 

постепенное

 

усовершенствованіе,

 

когда

 

истин-

но-русскіе

 

люди

 

не

 

безъ

 

твердаго

 

основанія

 

возлагаютъ

 

на

нее

 

успокоитѳльныя

 

надежды

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

русскаго

народа

 

на

 

просвѣтительныхъ

 

началахъ

 

Православной

 

вѣры

и

 

доброй

 

нравственности,

 

каковыя

 

мысли

 

между

 

прочимъ

 

съ

полною

 

откровенностію

 

высказаны

 

были

 

въ

 

сужденіяхъ

 

Го-
сударственной

 

Думы,

 

относящихся

 

къ

 

вопросамъ

 

церковно-

школьваго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи,

 

является

 

весьма

 

умѣстнымъ

 

и

 

до-

стойаымъ

 

вниманія

 

въ

 

иптересахъ

 

просвѣтительныхъ

 

и

 

об-
щегосударственныхъ

 

прослѣдить

 

исторію

 

этого

 

дѣла

 

у

 

насъ

за

 

минувшее

 

двадцатипятилѣтіе.

 

Везспорно,

 

что

 

для

 

этого

требуется

 

и

 

огромный

 

трудъ,

 

и

 

извѣстныя

 

историчѳскія

 

дав-

ныя.

 

Не

 

задаваясь,

 

однако,

 

столь

 

широкими

 

целями,

 

мы

 

въ

виду

 

настоящаго

 

торжества

 

празднованія

 

двадцатипятилѣтія
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возрожденной

 

церковно-приходской

 

школы

 

ограничимъ

 

свою

задачу

 

тѣмъ,

 

что

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

касается

 

нашего

края,

 

нашей

 

Области,

 

и

 

въ

 

частности

 

только

 

одного

 

Усть-
Медвѣдицкаго

 

округа.

Приступая

 

къ

 

составлѳеію

 

краткаго

 

очерка

 

состоянія
церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

нашемъ

 

Усть-Медвѣдицкомъ

 

округѣ

за

 

минувшее

 

дваццатипятилѣтіе,

 

считаю

 

нужнымъ

 

прежде

всего

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

тѣхъ

 

мѣстныхъ

 

условіяхъ
края,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

которыхъ,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

былъ

цоставлѳнъ

 

у

 

насъ

 

историческій

 

ходъ

 

развитія

 

церковно-

школьнаго

 

дѣла.

Донская

 

Область

 

какъ

 

въ

 

экономическомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

бытовомъ

 

отношеніи

 

представляетъ

 

значительную

 

разницу

противъ

 

другихъ

 

областей

 

и

 

губерній

 

Русскаго

 

государства.

Донское

 

казачество,

 

болѣе

 

обезпечѳнное

 

въ

 

матеріальномъ
отношеніи,

 

чѣмъ

 

жители

 

другихъ

 

губерній,

 

и

 

управляемое

въ

 

своей

 

общественно-бытовой

 

жизни

 

на

 

широкихъ

 

общин-

ныхъ

 

началахъ,

 

являлось

 

всегда

 

болѣѳ

 

отзывчивымъ

 

и

 

чут-

кимъ

 

къ

 

интересамъ

 

общаго

 

блага,

 

проявляя

 

часто

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

энергію,

 

настойчивость

 

и

 

даже

 

самоотверженную

рѣшимость.

 

Эти

 

доблестныя

 

качества

 

Донцовъ

 

обѣщали,

 

по-

видимому,

 

успѣхъ

 

и

 

полное

 

процвѣтаніе

 

церковной

 

школы

 

на

Дону

 

съ

 

перваго

 

момента

 

ея

 

возникновѳнія.

 

Но

 

не

 

такъ,

къ

 

сожалѣнію,

 

обстояло

 

дѣло

 

съ

 

этими

 

школами

 

въ

 

пер-

вое

 

время

 

ихъ

 

существованія.

 

Тѣ

 

счастливыя

 

условія,

 

ко-

торыя

 

мы

 

признали

 

полезными

 

для

 

церковно-школьнаго

 

дѣ-

ла

 

въ

 

Области,

 

весьма

 

часто

 

и

 

особенно

 

въ

 

первый

 

періодъ

возникновенія

 

церковаой

 

школы

 

сказывали

 

и

 

обратное

 

дѣй-

ствіе,

 

т.

 

е.

 

задерживали

 

развитіе

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Такія
явленія

 

случались,

 

какъ

 

говорится,

 

по

 

соображеніямъ

 

осо-

баго

 

свойства.

 

Для

 

доказательства

 

укажемъ

 

на

 

слѣдующее.

Сопоставляя,

 

напр.,

 

церковный

 

школы

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

со

 

школами

 

министерскими,

 

мы

 

видимъ

 

громадную

 

разницу

прежде

 

всего

 

въ

 

ихъ

 

матеріальномъ

 

положеніи.

 

Спраши-
вается,

 

отчего

 

она

 

происходить'}

 

Школы

 

перваго

 

типа

 

имѣ-
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ютъ

 

за

 

собою

 

большую

 

давность,

 

и

 

поэтому

 

на

 

ихъ

 

долю

выпали

 

тѣ

 

административный

 

заботы,

 

которыми

 

въ

 

казачь-

ихъ

 

посѳленіяхъ

 

окружены

 

всѣ

 

стороны

 

народнаго

 

благо-
состоянія;

 

по

 

настоянію

 

администраціи,

 

иногда

 

весьма

 

рѣ-

шительному,

 

устраивалось

 

и

 

устраивается

 

все

 

благополучіе
школы.

 

Конечно,

 

все

 

это

 

нужно

 

отнести

 

къ

 

чести

 

заботли-
вой

 

администраціи;

 

но

 

тоже

 

самое

 

обстоятельство

 

косвен-

нымъ

 

образомъ —весьма

 

очевидно —отражается

 

на

 

положе-

ніи

 

церковной

 

школы.

 

Послѣдняя

 

явилась

 

послѣ

 

министер-

ской

 

и

 

возникаетъ

 

по

 

иниціативѣ

 

духовенства,

 

часто

 

безъ
всякихъ

 

наличныхъ

 

средствъ,

 

и

 

если

 

школѣ

 

посчастливи-

лось

 

заручиться

 

единовременнымъ

 

пособіемъ

 

отъ

 

общества,
хотя

 

въ

 

мизерной

 

долѣ,

 

то

 

это

 

почти

 

все,

 

на

 

что

 

она

 

мо-

жетъ

 

разечитывать,

 

a

 

затѣмъ

 

начинается

 

ея

 

непрерывная

борьба

 

съ

 

вопіющими

 

нуждами,

 

часто

 

безъ

 

всякой

 

надежды

на

 

помощь

 

отъ

 

общества.

 

Въ

 

глазахъ

 

казачьяго

 

населенія
школа

 

церковная

 

является

 

какъ

 

бы

 

дѣтищемъ

 

духовенства,

которое

 

и

 

обязано

 

само

 

заботиться

 

о

 

ея

 

благосостояніи.
Необходимо

 

замѣтить

 

и

 

то,

 

что

 

церковная

 

школа

 

въ

 

боль-
шинствѣ

 

случаевъ,

 

особенно

 

въ

 

станицахъ

 

многолюдныхъ

является

 

какъ-бы

 

предназначенною

 

для

 

дѣтей

 

иногороднихъ

жителей,

 

доступъ

 

которымъ

 

въ

 

школу

 

станичную

 

представ-

ляется

 

весьма

 

затруднительнымъ,

 

если

 

только

 

не

 

совсѣмъ

закрытымъ.

 

Обстоятельство

 

это

 

при

 

существующемъ

 

анта-

гонизмѣ

 

между

 

кореннымъ

 

и

 

иногороднимъ

 

населеніемъ

 

ста-

ницъ

 

(2)

 

еще

 

болѣе

 

отдадяетъ

 

церковную

 

школу

 

отъ

 

ка-

зака.

 

Правда,

 

духъ

 

церковности,

 

какимъ

 

дышитъ

 

эта

 

школа,

и

 

казачьему

 

сердцу,

 

какъ

 

и

 

сердцу

 

каждаго

 

истиннаго

 

рус-

скаго

 

православнаго

 

человѣка,

 

чувствуется

 

роднымъ,

 

близ-
кимъ,

 

но

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

казакъ

 

почти

 

ничѣмъ

 

не

 

свя-

( 2)

 

Антагониамъ

 

этотъ

 

довольно

 

своѳобразѳнъ:

 

казакъ

 

выдѣляѳтъ

себя

 

отъ

 

„иногороднего"

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

благодушно

 

прѳдостав-

ляѳтъ

 

иногороднему

 

насѳленію

 

работать

 

по

 

найму

 

въ

 

своей

 

срѳдѣ,

 

что

для

 

казака,

 

занятаго

 

службой,

 

является

 

необходимостью. — Ред.
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занъ

 

съ

 

этой

 

школой,

 

ибо

 

иногда

 

вовсе

 

не

 

несетъ

 

на

 

нее

никакихъ

 

расходовъ.

 

Существующее

 

выраженіе

 

у

 

казака:

„наша

 

школа"

 

по

 

отношенію

 

къ

 

школѣ

 

министерской

 

или

земской

 

вполнѣ

 

характеризуем

 

его

 

отношеніе

 

къ

 

школѣ

церковноприходской.

 

Для

 

„своей

 

школы"

 

казачье

 

населеніе
по

 

общественному

 

приговору

 

прежде

 

всего

 

строитъ

 

школь-

ное

 

помѣщеніе,

 

а

 

потомъ

 

по

 

приказу

 

властей

 

отпускаетъ

средства

 

на

 

полное

 

содержаніеея;

 

т.

 

е.,

 

пріобрѣтаетъ

 

ме-

бель,

 

нанимаетъ

 

сторожей,

 

доставляетъ

 

топливо

 

и

 

т.

 

д.

Всегда

 

покорное

 

своему

 

начальству,

 

оно

 

въ

 

тоже

 

время

 

съ

трудомъ

 

поддается

 

призыву

 

со

 

стороны

 

приходскаго

 

духо-

венства

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

церковно-школьное

 

дѣло-

Извѣстны

 

факты

 

такого

 

рода:

 

нѣкоторыя

 

поселені

 

,

 

имѣя

у

 

себя

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

уже

 

одну

 

лишь

 

церковную

 

школу,

видя

 

плоды

 

ея

 

обученія

 

и

 

воспитанія,

 

на

 

лицо,

 

вполнѣ

 

ей
сочувствуя,

 

воздерживаются,

 

однако,

 

отъ

 

ассигновокъ

 

изъ

общественныхъ

 

суммъ

 

на

 

нужды

 

школы

 

единственно

 

изъ

боязни,

 

какъ

 

бы

 

начальство

 

не

 

предложило

 

имъ

 

строить

 

и

содержать

 

школу

 

министерскую,

 

а

 

одновременныя

 

затраты

на

 

обѣ

 

школы

 

превышали

 

бы

 

всѣ

 

ихъ

 

экономическія

 

и

 

ма-

теріальныя

 

силы.

Изъ

 

вышесказаннаго

 

такимъ

 

образомъ

 

становится

 

яс-

нымъ

 

и

 

понятнымъ

 

то,

 

что

 

церковная

 

школа

 

въ

 

казачьихъ

поселеніяхъ

 

прежде

 

чѣмъ

 

стать

 

на

 

твердую

 

почву

 

должна

была

 

встрѣтить

 

и

 

перенести

 

не

 

мало

 

неблагопріятныхъ

 

ус-

ловій.

 

Первоначально

 

церковныя

 

школы

 

возникали,

 

не

 

имѣя

для

 

своего

 

существованія

 

никакихъ

 

опредѣленныхъ

 

источ-

никовъ.

 

Изысканіе

 

этихъ

 

источниковъ

 

возлагалось

 

на

 

при-

ходское

 

духовенство.

 

Можно

 

теперь

 

представить

 

себѣ,

 

ка-

кая

 

масса

 

труда

 

и

 

эноргіи

 

требовалась

 

отъ

 

приходскихъ

священниковъ,

 

когда

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

имъ

 

приходилось

открывать

 

церковныя

 

школы.

 

Историческія

 

данныя

 

между

прочимъ

 

говорятъ,

 

что

 

въ

 

первое

 

время

 

возникновенія

 

цер-

ковной

 

школы,

 

духовенство

 

на

 

церковно-школьное

 

дѣло

 

жер-

твовало

 

весьма

  

часто

 

собственный

 

средства.

   

Матеріальная
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необезпѳченн

 

сть

 

церковныхъ

 

школъ

 

продолжалась

 

до

 

1896
года;

 

только

 

съ

 

1896

 

года

 

содержаніѳ

 

церковныхъ

 

школъ

стало

 

поддерживаться

 

средствами

 

изъ

 

казны,

 

и

 

изъ

 

мѣст-

ныхъ

 

Епархіальныхъ

 

средствъ.

 

Съ

 

образованіѳмъ

 

въ

 

1896
году

 

новаго

 

и

 

постояннаго

 

источника

 

на

 

содержаніе

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

онѣ

 

становятся

 

въ

 

лучшія

 

внѣшнія

 

ус-

ловія.

 

Съ

 

измѣнившимися

 

внѣшеими

 

условіями

 

существова-

нія

 

церковныхъ

 

школъ

 

съ

 

1896

 

года

 

мѣняется

 

и

 

ихъ

 

вну-

тренняя

 

организація.

 

Отсюда

 

въ

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

за

 

минувшее

 

двадцатипятилѣтіе

 

мы

 

замѣчаемъ

 

два

 

періода,
значительно

 

различающихся

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Сообразно

 

съ

этимъ

 

вашъ

 

историческій

 

очеркъ

 

состоянія

 

церковныхъ

 

школъ

Усть-Медвѣдицкаго

 

округа

 

за

 

протекшее

 

двадцатипятилѣтіе

можетъ

 

дать

 

намъ

 

наилучшую

 

обрисовку

 

предмета,

 

если

 

мы

укажемъ

 

выдающіяся

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

этихъ

 

Школъ

 

въ

тотъ

 

и

 

другой

 

періодъ

 

ихъ

 

существованія.

Членъ

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.

 

Отд.

 

Дон.

 

Епарх.

 

Уч.

Совѣта,

 

пом.

 

смотр,

 

учил.

 

Іустинъ

 

Городецкгй.

(Продолженіе

 

будетъ).

О

  

народно- миссіонерскихъ

 

листкахъ

   

и

 

бро-
шюрахъ.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

появилось

 

много

 

народно-миссіонерскихъ

листковъ

 

а

 

книжекъ.

 

Въ

 

каждой

 

почти

 

епархіи

 

появились

 

свои

изданія.

 

С.-ПетербургсвШ

 

Еаархіальный

 

Совѣтъ

 

также

 

издалъ

 

цѣ-

лый

 

рядъ

 

листковъ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Слово

 

жизни".

 

Но

 

къ

 

со-

жалѣвію,

 

ѳти

 

листки

 

имѣютъ

 

мѣствый

 

характеръ

 

и

 

по

 

тѳмамъ,

 

и

по

 

языку.

 

Не

 

мало

 

номеровъ

 

ѳтихъ

 

листковъ

 

посвящено,

 

напри-

мѣръ,

 

полемикѣ

 

съ

 

аѣвіими

 

„свободными

 

христіана ми

 

"—интелли-

гентами,

 

о

 

которыхъ

 

народъ

 

не

 

слышитъ

 

и,

 

увѣрены

 

мы,

 

и

 

вѳ

услышитъ.

 
Въ

 
массѣ

 
своей

 
народъ

 
не

 
знаетъ

 
ни

 
Д,

 
Толстого,

 
ви
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Трегубова,

 

ни

 

H.

 

Гусева,

 

п

 

распространять

 

для

 

него

 

листки

 

съ

полемикой

 

противъ

 

этихъ

 

господь

 

и

 

ихъ

 

„фплософіи"

 

не

 

разум-

но.

 

Кромѣ

 

того,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

многихъ

 

Н№

 

„Олова

 

жизви"

(№Я

 

32,

 

31,

 

5,

 

4

 

и

 

др.)

 

въ

 

Петербурге

 

на

 

бесѣдѣ

 

ведутся

 

спо-

ры

 

о

 

подлинности

 

Евапгелій

 

и

 

въ

 

листкахъ

 

попадаются

 

фразы,

могущія

 

соблазнить

 

„малыхъ

 

сихъ",

 

напр.:

 

„не

 

погрѣшаемъ

 

ли

мы,

 

что

 

внесли

 

въ

 

составъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

иосланіе

 

Іакова?

 

Лю-

теръ

 

считалъ

 

это

 

посланіе

 

подложнымъ"

 

(!)

 

„Также

 

почему

 

мы

святое

 

Откровеніе

 

приписываемъ

 

(?!)

 

ап.

 

Іоанну

 

Богослову?

 

Вѣдь

одинъ

 

русскій

 

ученый

 

недавно

 

въ

 

цѣлой

 

книгѣ

 

доказывалъ,

 

что

это

 

Откровеніе

 

привадлежитъ

 

св.

 

Іоанну

 

Златоусту"?

 

(V

 

5).

Подумаешь,

 

какая

 

честь

 

воздается

 

мнимому

 

„ученому"

 

Мо-

розову

 

и

 

его

 

„цѣлой

 

квлгѣ"!

 

Кавія

 

выраженін:

 

„приписываемъ*,

„доказывалъ",

 

„не

 

погрѣшземъ

 

ли"

 

и

 

проч.!

Что

 

касается

 

языка,

 

то

 

листки

 

„Слова

 

жизни"

 

написаны

слогомъ

 

газетныхъ

 

фельетоновъ

 

и

 

замътокъ.

 

Въ

 

этомъ

 

языкѣ

 

не

слышится

 

чистоты

 

и

 

твердаго

 

спокойствія

 

релагіознаго

   

писателя.

Наконецъ,

 

листки

 

слишкомъ

 

малы

 

по

 

своему

 

содержание

 

и

формѣ.

 

Въ

 

Петербургѣ,

 

гдѣ

 

жизнь

 

кипитъ,

 

гдѣ

 

каждая

 

минута

 

до-

рога,

 

читатели,

 

дѣйствительно,

 

требуютъ

 

подобныхъ

 

листочковъ,

во

 

крестьлнинъ

 

въ

 

деревнѣ

 

не

 

спѣшитъ

 

и

 

если

 

читаетъ,

 

то

 

же-

лаетъ

 

какъ

 

бы

 

напиться

 

у

 

глубокаго

 

колодца

 

„воды

 

живой*.

 

По-

этому

 

и

 

листокъ

 

долженъ

 

быть

 

для

 

него

 

солидный,

 

съ

 

божествен-

вой

 

картинкой;

 

этотъ

 

листокъ

 

онъ

 

иоложить

 

въ

 

почетаомъ

 

углу,

a

 

летучіе

 

фельетончики

 

съ

 

безличнымъ

 

загдавіемѵ.

 

„Слово

 

жизни"

и

 

сбоку:

  

„братскіе

 

листки"

   

(?)

 

мало

 

произведутъ

 

на

 

зего

 

вліявія.

Я

 

никакъ

 

не

 

могу

 

согласиться

 

съ

 

ни

 

на

 

чемъ

 

неоснован-

ными

 

похвалами

 

свящ.

 

П.

 

Троянова

 

„братскимъ

 

лпсткамъ"

 

въ

H

 

1

 

„Епарх.

 

Вѣдомостей".

 

Онъ

 

наговорилъ

 

много

 

словъ,

 

во

 

до-

казательствъ

 

ни

 

представалъ.

 

Напротивъ,

 

языкъ

 

очень

 

даже

 

не

простой,

 

съ

 

пемалымъ

 

количествомъ

 

иностранщины;

 

такъ

 

и

 

пе-

стрятъ

 

слова:

 

конференція,

 

илатфірма,

 

афиши,

 

авторитетъ,

 

фун-

Даментъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

А

 

о

 

„sine

 

ira"

 

говорятъ

 

хотя

 

бы

 

загла-

вія:

 

„о

 

свободной

 

клеветѣ",

 

„лицемѣріе

 

сектантовъ",

 

„берегитесь

волковъ",

 
„грубые

 
еретики"

   
и

 
проч.І

   
Одно

 
только

   
свящ.

 
Троя-
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вовъ

 

представилъ

 

читателямъ

 

въ

 

качествѣ

 

аргумента:

 

многочи-

сленность

 

номѳровъ

 

листковъ

 

и

 

заглавія

 

ихъ.

 

Надо

 

было

 

войти

въ

 

оцѣвку

 

этого

 

количества.

 

Нѣтъ,

 

лучшими

 

листками

 

въ

 

народ-

но-миссіонерской

 

литературѣ

 

осталось

 

прежнее

 

изданіе

 

Миссіовер-

скаго

 

Обозрѣнія:

 

„Отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія",

 

составленные

 

свящ.

Слюсаревымъ.

 

Изъ

 

новыхъ

 

мы

 

можемъ

 

рекомендовать

 

народно-

миссіонерскія

 

изданія

 

миесіонера

 

Третьякова.

 

Городъ

 

Тамбовъ.

 

Так-

же

 

нашу

 

брошюру:

 

Обличеніе

 

иконоборцевъ,

 

изд.

 

2-ое.

 

Ооъ

 

этихъ

изданіяхъ

 

есть

 

солидные

 

отзывы

 

миссіонеровъ.

Шіархіальный

 

миссіонеръ

 

Ж.

 

3.

 

Кунцеѳичъ.

Считая

 

долгомъ

 

дать

 

мѣсто

 

отзыву

 

епархіальнаго

 

противос.

миссіонера

 

Л.

 

3.

 

Кунцевича,

 

какъ

 

труженика

 

местной

 

епархіаль-

ной

 

миссіи,

 

о

 

рекомендованныхъ

 

О.

 

Н.

 

Троявовымъ

 

изданіяхъ

„Слово

 

жизни", —мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

считаемъ

 

этотъ

 

отзывъ

рѣзвоватымъ.

 

Правда,

 

нѣтъ

 

нужды

 

раздавать

 

подобные

 

листки

тамъ,

 

гдѣ

 

вѣтъ

 

сектантовъ.

 

Здоровымъ

 

нужны

 

не

 

лѣкарства,

 

а

достаточная

 

нормальная

 

пища.

 

Лучшей

 

предохранительной

 

мѣрой

противъ

 

невѣрія

 

и

 

севтъ

 

служатъ

 

бесѣды,

 

поученія,

 

приходскія

благотворительный

 

организаціи.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

многоуважаемый
Л.

 

3.

 

Бунцевичъ

 

правъ.

Съ

 

другой

 

стороны.

 

Допустимъ,

 

что

 

листки

 

„Слово

 

жизни"
имѣютъ

 

указанные

 

Львомъ

 

Захарьевичемъ

 

недостатки,

 

Апостолъ
Павелъ

 

„радовался",

 

когда

 

искренно

 

проповѣдывали

 

Христа

 

и

 

да-

же

 

тогда,

 

когда

 

проповѣдывали

 

„притворно"

 

(Филипп.

 

1,

 

15 — 19).
Потомъ,

 

напрасно

 

г.

 

Кунцевичъ

 

нападаетъ

 

на

 

выраженіе

 

„береги-

тесь

 

волковъ":

 

„берегитесь

 

лжепророковъ,

 

которые...

 

суть

 

волки", —

такъ

 

говоритъ

 

Евангеліе

 

(Матѳ.

 

7,

 

15),

Что

 

„Отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія"

 

свящ.

 

Слюсарева

 

представ-

ляютъ

 

собой

 

лучшее

 

изъ

 

подобнаго

 

рода

 

издаиій,

 

не

 

смотря

 

на

ихъ

 

краткость,

 

это,

 

дѣйствительво,

 

скажетъ

 

всякій,

 

кто

 

видѣлъ

ѳти

 

листки

 

и

 

брошюрки.

 

Думаемъ,

 

что

 

о

 

пользѣ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

изданій

 

удобнѣе

 

судить

 

тѣмъ,

 

кто

 

ближе

 

знаетъ

 

извѣстный

 

при-

ходъ,

 

т.

 

е.

 

приходсвимъ

 

пастырямъ.

Д.

 

Граціанскій.
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Ki

 

sonpacy

 

о

 

Ца

 

п

 

вшош.
Въ

 

газетѣ

 

„Волоколъ"

 

свящ.

 

I.

 

Альбовъ

 

сообщаетъ

 

достой-

выя

 

внимавія,

 

цѣнныя

 

наблюденія,

 

вынесенныя

 

имъ

 

изъ

 

его

 

па-

стырской

 

практики,—о

 

церковной

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

путемъ

организации

 

приходскихъ

 

обществъ

 

трезвости.

Онъ

 

пишетъ

 

слѣдующее.

Крайне

 

тяжкое

 

впечатлѣніе

 

оставилъ

 

недавній

 

антиалкоголь-

ный

 

съѣздъ

 

своимъ

 

упорнымъ

 

отрицаніемъ

 

релпгіи

 

и

 

религіозно-

вравственнаго

 

просвѣщенія.

Отрицаніе

 

это

 

свидѣтельствуетъ

 

прежде

 

всего,

 

что

 

господа,

засѣдавшіе

 

на

 

съѣздѣ

 

„борцовъ

 

съ

 

пьянствомъ"

 

и

 

отвергшіе

 

ре-

лигію

 

и

 

нравственность,

 

никогда

 

съ

 

пьянствомъ

 

не

 

боролись.

Какое

 

средство

 

для

 

спасенія

 

отъ

 

пьянства

 

погибающаго

 

чѳ-

ловѣка?

 

Скажутъ,

 

можетъ

 

быть,

 

наука,

 

медицина.

 

Да,

 

конечно.

Но

 

какъ

 

слаба

 

она!

 

Приходилось

 

мнѣ

 

читать

 

отчеты

 

спеціаль-

выхъ

 

санаторій

 

для

 

алкоголиковъ.

 

При

 

всей

 

строгости

 

правилъ

 

со-

держала

 

въ

 

ней

 

алкоголиковъ,

 

процентъ

 

отрезвляющихся

 

очень

веболыпой, — что-то

 

около

 

30

 

проц.

 

Да

 

и

 

то

 

отрезвленіе

 

это

 

отно-

сится

 

лишь

 

ко

 

времени

 

пребыванія

 

алкоголиковъ

 

въ

 

лечебницѣ,

 

а

что

 

сталось

 

съ

 

вими

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

лечебницы,

 

отчеты

 

объ

 

этомъ

ве

 

говорить.

 

Вѣроятнѣе

 

всего,

 

что

 

и

 

эти

 

30

 

проц.,

 

по

 

возвраще-

віи

 

въ

 

ирежнюю

 

обстановку

 

жизни,

 

снова

 

принимаются

 

за

 

преж-

нее.

 

Временное

 

же

 

ихъ

 

отрезвлевіе

 

въ

 

санаторіи

 

объясняется

 

про-

сто

 

строгимъ

 

надзоромъ,

 

чтобы

 

къ

 

лѣчащимся

 

не

 

доставляли

 

спирт-

выхъ

 

напитковъ.

 

Пробуютъ

 

еще

 

бороться

 

съ

 

алкоголизмомъ — вну-

шеніемъ.

 

Но

 

результаты

 

этого

 

способа

 

леченія — прямо

 

плачевны.

Алкоголики

 

освобождаются

 

отъ

 

гипноза

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

че-

резъ

 

два-три

 

дня.

 

Въ

 

худшемъ— напиваются

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

если

 

только,

 

разумѣется,

 

они

 

на

 

свободѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

лечебницѣ.

 

Не

говорю

 

уже

 

о

 

разныхъ

 

рѳкламныхъ,

 

будто

 

бы

 

медицинскихъ

 

сред-

ствахъ

 

противъ

 

пьянства,

 

въ

 

родѣ

 

„алвола",

 

о

 

которыхъ

 

сами

врачи

 

на

 

съѣздѣ

 

отозвались,

 

какъ

 

о

 

шарлатанствѣ.

Но

 

спросите

 

любого

 

священника,

   

душою

 

отдавшегося

   

дѣлу
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отрезвленія

 

народа,

 

спросите,

 

возможно

 

ли

 

пьяницу

 

сдѣлать

 

трез-<

вымъ.

 

И

 

онъ

 

скажетъ:

 

это

 

возможво,

 

если

 

только

 

у

 

пьярицы

 

есть

вѣра

 

въ

 

Бога.

 

Онъ

 

назоветъ

 

вамъ

 

не

 

десятки,

 

а

 

сотни

 

людей,

 

ко-

торые

 

изъ

 

пьяницъ

 

стали

 

трезвыми

 

исключительно

 

на

 

почвѣ

 

ре-

лигіи,

 

вѣры.

 

Сколько

 

разъ

 

въ

 

моей

 

священнической

 

практикѣ

 

при-

ходилось

 

мнѣ

 

наблюдать

 

такую

 

картину.

 

Приходитъ

 

человѣкъ,

 

со-

вершенно

 

опустившійся

 

отъ

 

пьянства.

 

У

 

него

 

все

 

потеряно:

 

мѣ-

сто,

 

семья.

 

У

 

него

 

все

 

потеряно, — но

 

осталась

 

еще

 

искра

 

вѣрн

въ

 

Бога.

 

Вѣрнѣе—онъ

 

хочетъ

 

вѣрить,

 

что

 

Богъ

 

поможетъ

 

ему

бросить

 

пьянство,

 

если

 

онъ

 

помолится

 

Ему.

 

Свящевникъ

 

разду-

ваетъ

 

въ

 

несчаетномъ

 

искру

 

вѣры

 

въ

 

помощь

 

Божію.

 

Бесѣдуетъ

еъ

 

нимъ,

 

молится;

 

алкоголикъ

 

даетъ

 

клятвенное

 

обѣщаніе

 

предъ

крестомъ

 

и

 

евангеліемъ

 

не

 

пить,

 

получаетъ

 

благословеніе

 

отъ

 

свя-

щенника.

 

Онъ

 

приходитъ

 

въ

 

церковь

 

пьяницей,

 

а

 

выходить

 

от-

туда

 

трезвымъ.

 

И

 

какая

 

сила

 

воли!

 

Случалось

 

миѣ

 

наблюдать,

какъ

 

человѣкъ,

 

сразу

 

перервавшій

 

пьянство

 

послѣ

 

обѣта

 

трезво-

сти,

 

дѣлается

 

сначала

 

боленъ.

 

У

 

него

 

даже

 

отнимаются

 

ноги,

 

овъ

лежитъ

 

въ

 

постели,

 

но

 

клятвеннаго

 

обѣта

 

не

 

нарушает!..

 

И

 

черезъ

нѣсволько

 

времени

 

выздоравливаетъ

 

и

 

дѣлается

 

настоящимъ

 

че-

ловѣкомъ.

 

И

 

какъ

 

отрадно

 

наблюдать

 

это

 

постепенное

 

преображе-

ніе.

 

Видишь,

 

какъ

 

человѣкъ

 

изъ

 

пьяницы-оборванца

 

дѣлается

 

впол-

вѣ

 

приличнымъ

 

человѣкомъ.

 

Измѣняется

 

у

 

него

 

лицо,

 

дѣлается

благообразиымъ

 

и

 

спокойнымъ.

 

Каждый

 

праздникъ

 

видишь

 

его

 

въ

церкви.

 

Онъ

 

вновь

 

получаетъ

 

мъсто.

 

Семья

 

возвращается

 

къ

 

не-

му.

 

Вмѣсто

 

отрепьевъ

 

на

 

немъ

 

появляется

 

все

 

лучшее

 

и

 

луч-

шее

 

платье.

 

Черезъ

 

два-три

 

года

 

трезвой

 

жизни

 

прежняго

 

пьяни-

цу

 

не

 

узнать.

 

Онъ

 

уже

 

носитъ

 

крахмальную

 

сорочку

 

и

 

шляпу.

Нерѣдко

 

изъ

 

него

 

вырабатывается

 

горнчій

 

проповѣдникь

 

трезвости.

По

 

цѣлымъ

 

часамъ,

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

корридорѣ

 

или

 

на

 

лѣствиігв

фабрики,

 

горячо

 

пропагандируешь

 

онъ

 

идею

 

трезвости.

 

И

 

пропо-

вѣдь

 

его

 

дѣйствуетъ

 

убѣдительно,

 

потому

 

что

 

примъръ— на

 

лицо

—самъ

 

проповѣдникъ.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

сила,

 

воскрешающая

 

ѳтихъ

духовныхъ

 

мертвецовъ?

 

Въ

 

вѣрѣ,

 

въ

 

религіи.

 

Молитва,

 

живое

 

ду-

ховное

 

слово

 

отъ

 

сердца

 

къ

 

сердцу,

 

п

 

кіятвенный

 

обѣтъ

 

предъ

крестомъ

 

и

 

евангеліемъ, —вотъ

 

и

 

всѣ

 

средства

 

возрожденія

 

пьяни-

цы.

 

Другихъ

 

средствъ

 

болѣе

 

върныхъ

 

нѣтъ.



—

 

І87

 

—

He

 

скрою,

 

что

 

отъ

 

пастыря

 

требуется

 

зоркое

 

и

 

вниматель-

ное,

 

заботливое

 

отвошевіе

 

къ

 

лицамъ,

 

давшииъ

 

обѣтъ

 

трезвости.

Необходимо

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

пьавыхъ

 

развлечений

 

дать

 

пищу

 

его

уму

 

и

 

сердцу— нріятву ю

 

и

 

возвышающую

 

его

 

духъ

 

и

 

укрѣп-

ляющую

 

его

 

волю

 

въ

 

добрѣ.

 

Я,

 

напримѣръ,

 

основавъ

 

Іоанно-Пред-

теченское

 

братство

 

трезвости,

 

сразу

 

же

 

завелъ

 

еженедѣльныя

 

вос-

вресныя

 

собранія,

 

куда

 

нриглашалъ

 

всѣхъ

 

трезвевниковъ

 

и

 

трез-

вевницъ.

 

Здѣсь

 

мы

 

пѣли

 

всѣ

 

общпмъ

 

хоромъ

 

молитвы,

 

бесѣдова-

ли

 

за

 

стаканомъ

 

чая

 

по

 

развымъ

 

вопросамъ,

 

слушали

 

чтеніе

 

на-

зидательныхъ

 

разсказовъ,

 

обсуждали

 

вопросы

 

о

 

помощи

 

неиму-

щимъ

 

члевамъ

 

братства

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

какъ

 

любилъ

 

народъ

 

эти

 

собра-

нія!

 

Какой

 

бы

 

мы

 

залъ

 

ни

 

выбирали

 

для

 

нпхъ,

 

онъ

 

всегда

 

былъ

ваполненъ

 

до

 

тѣсноты.

 

Въ

 

храмѣ

 

у

 

насъ

 

также

 

заведено

 

всена-

родное

 

общее

 

пѣвіе,

 

и

 

трезвенники

 

и

 

трезвенницы

 

больше

 

всѣхъ

трудились

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ.

 

Была

 

открыта

 

воскресная

 

школа

для

 

взрослыхъ

 

и

 

подростковъ.

 

И

 

многіе

 

трезвенники

 

страстно

 

взя-

лись

 

за

 

свое

 

образонаніе.

 

Выла

 

устроена

 

библіотека

 

изъ

 

духов-

ныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

писателей.

 

Было

 

открыто

 

общежитіе

 

для

 

дѣ-

вуШекъ

 

и

 

одинокихъ

 

женщинъ,

 

гдѣ

 

можно

 

было

 

за

 

дешевую

 

пла-

ту

 

вести

 

трезвую

 

и

 

чистую

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніахъ

 

жизнь.

 

Прав-

да,

 

бывали

 

и

 

у

 

насъ,

 

въ

 

церковныхъ

 

братствахъ

 

трезвости

 

слу-

чаи

 

нарушенія

 

обѣта.

 

Но

 

они

 

были

 

очень

 

немногочисленны.

3 — 5 9 /о,

 

не

 

болѣе.

 

Да

 

и

 

вти

 

немногіе

 

нарушившіе

 

съ

 

какими

горькими

 

слезами

 

покаянія

 

испсвѣдывали

 

своё

 

грѣхъ.

 

Большин-

ство

 

же

 

трезвеаниковъ,

 

разъ

 

выдержавъ

 

срокъ

 

обѣта

 

абсолютной

трезвости

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

положимъ,

 

въ

 

течѳніе

 

шести

 

мѣсяцевъ,

старались

 

возобновить

 

обѣтъ

 

еще

 

до

 

окончанія

 

срока,

 

и

 

ненремѣн-

но

 

на

 

болѣе

 

продолжительный

 

срокъ,

 

стараясь

 

инбѣжать

 

соблазна

пьянства

 

даже

 

на

 

нѣсколько

 

дней.

 

Трезвясь

 

подъ

 

рядъ

 

по

 

3 —по

4

 

года,

 

вти

 

люди

 

становились

 

обыкновенно

 

трезвыми

 

уже

 

на

 

всю

жизнь.

 

Я

 

не

 

говорилъ

 

бы,

 

если

 

бы

 

не

 

видѣлъ

 

этого

 

самъ

 

своими

глазами,

 

если

 

бы

 

на

 

своемъ

 

пастырскомъ

 

опытѣ

 

не

 

наблюдалъ

всего,

 

о

 

чемъ

 

пишу

 

сейчасъ.

Нѣтъ,

 

лишь

 

„Камень,

 

который

 

отвергли

 

строители,

 

Оаъ

 

сдѣ-



»

 

не

 

*—

лался

 

главою

 

угла.

 

Отъ

 

Господа

 

Онъ,

 

и

 

есть

  

дивенъ

    

въ

 

очахъ

нашихъ".

Чтеніе

   

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

  

Высо
копреосвященнѣйшммъ

 

Владимиромъ

 

въ

 

Дон-
скомъ

 

Епархіальномъ

 

Женскомъ

 

Училищѣ

 

2
Февраля

 

1910

 

г.

 

поэмы

 

А

 

Толстого

 

„Іоаннъ
Дамаскинъ".

2-го

 

Февраля

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопрео-
священнѣйшій

 

Владимиръ

 

посѣтилъ

 

Женское

 

Епархіаль-
ное

 

Училище,

 

гдѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

г-жи

 

начальницы,

 

оо.

предсѣдателя

 

Совѣта

 

и

 

инспектора,

 

членовъ

 

отъ

 

духовен-

ства,

 

преподавателей,

 

воспитательницъ

 

и

 

воспитанницъ

 

учи-

лища,

 

Владыка

 

прочиталъ

 

поэму

 

А.

 

Толстого

 

„Іоаннъ

 

Да-
маскинъ".

 

Посѣщеніе

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владыки
произвело

 

на

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ

 

на

 

чтеніи

 

самое

свѣтлое

 

и

 

отрадное

 

впечатлѣніе;

 

посему

 

мы

 

и

 

рѣшаемся

описать

 

его.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыка

 

прибылъ

 

въ

 

учи-

лище

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера.

 

Встрѣченный

 

преподавательской

корпораціей,

 

Архипастырь

 

пожаловалъ

 

въ

 

училищный

 

залъ,

гдѣ,

 

при

 

его

 

входѣ,

 

хоръ

 

воспитанницъ

 

стройно

 

пропѣлъ:

,Въ

 

законѣ

 

сѣни

 

и

 

писаній".

 

Затѣмъ

 

послѣ

 

обычнаго
Архипастырскаго

 

благословенія

 

и

 

пѣнія

 

„исполла

 

ети

 

де-

спота",

 

Владыка

 

произнесъ

 

рѣчь

 

о

 

значеніи

 

св.

 

Іоанна

 

Да-

маскина

 

для

 

каждаго

 

вѣрующаго

 

православнаго

 

христіани-
на,^— какъ

 

автора

 

многихъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній,

 

воспѣ-

ваемыхъ

 

св.

 

православною

 

церковью.

 

Затѣмъ

 

Архипастырь
указалъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

русской

 

художественной

 

литературѣ

однимъ

 

изъ

 

ея

 

талантливѣйшихъ

 

представителей,

 

писате-

лемъ

 

гр.

 

А.

 

Толстымъ,

 

дано

 

весьма

 

художественное

 

изо-

браженіе

 

личности

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

какъ

 

великаго

вдохнореннаго

 

автора

   

священныхъ

 

пѣснопѣній

   

и

  

ревно-
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стнаго

 

борца

 

за

 

иконопочитаніе.

 

Послѣ

 

этого

 

Высокопрео-
священный

 

лекторъ

 

приступилъ

 

къ

 

чтенію

 

самой

 

иѳэмы.

Во

 

время

 

чтенія

 

Владыки

 

хоръ

 

воспитанницъ

 

подъ

 

управ-

леніемъ

 

учителя

 

пѣнія,

 

П.

 

А.

 

Степанова,

 

несколько

 

разъ

исполнялъ

 

наиболѣе

 

трогательныя

 

мѣста

 

изъ

 

поэмы.

 

Глу-
боко-выразительное

 

и

 

полное

 

сердечности

 

вдохновенное

чтеніе

 

Высокопреосвященнаго

 

Архипастыря,

 

при

 

художе-

ственности

 

содержанія

 

поэмы,

 

стройномъ

 

пѣніи

 

хора

 

вос-

питанницъ,

 

произвело

 

весьма

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слу-

шателей.

Чтобы

 

дать

 

возможность

 

хотя

 

нѣсколько

 

судить

 

объ
этомъ

 

впечатлѣніи,

 

мы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

содержаніе

 

пред-

ложенной

 

Владыкою

 

поэмы

 

гр.

 

А.

 

Толстого.
Въ

 

началѣ

 

поэмы

 

„Іоаннъ

 

Дамаскинъ"

 

гр.

 

А.

 

Тол-
стой

 

художественными

 

чертами

 

описываетъ

 

жизнь

 

св.

 

Іо-
анна

 

Дамаскина,

 

занимавшаго

 

ранѣе

 

при

 

дворѣ

 

Дамасскаго

калифа

 

постъ

 

перваго

 

министра:

„Его

 

поставилъ

 

властелинъ

 

и

 

судъ

 

рядить,

 

и

 

иріг

вить

 

градомъ,

„Онъ

    

съ

 

нимъ

 

бесѣдуетъ

 

одинъ,

    

онъ

 

съ

 

нимъ

сидитъ

 

въ

 

совѣтѣ

 

рядомъ;

„Окружены

 

его

 

дворцы

 

благоуханными

 

садами,

„Лазурью

  

блещутъ

 

изразцы,

    

убраны

 

стѣны

   

п№-

тарами;

„Въ

 

полдневный

 

зной

 

пріютъ

   

и

 

тѣнь

 

даютъ

 

на-

вѣсы

 

шелкомъ

 

тканы"...
Но

 

почетъ,

 

слава

 

и

 

роскошь

 

не

 

могли

 

удовлетворить

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина.

 

Его

 

чистая

 

душа

 

тяготилась

 

этимъ

и

 

была

 

полна

 

иныхъ,

 

высшихъ

 

интересовъ,

 

жаждала

 

под-

виговъ

 

отшельнической,

 

монашеской

 

жизни.

 

И

 

вотъ

 

од-

нажды

 

„тяжкой

 

думой

 

обуянъ,

 

съ

 

тоской

 

въ

 

душѣ

 

и

скорбію

 

на

 

ликѣ",

 

вошелъ

 

Іоаннъ

 

въ

 

чертогъ

 

Дамасскаго
властелина.

 

Онъ

 

сталъ

 

просить

 

Калифа,

 

чтобы

 

тотъ

 

от-

пустилъ

 

его

 

на

 

подвиги

 

отшельнической

 

жизни.

Калифъ
 

былъ

 
пораженъ

 
этимъ.

   
Ему

 
былъ

 
такъ

 
до-
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рогъ

 

и

 

нуженъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ,

 

что

 

онъ

 

всячески

уговаривалъ

 

его

 

остаться

 

при

 

дворѣ,

 

обѣщая

 

ему

 

дать

 

за

то

 

полцарства.

 

Но

 

св.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ

 

былъ

 

непрекло-

ненъ

 

въ

 

своемъ

 

намѣреніи

 

и'

 

отвѣтствовалъ

 

своему

 

пове-

лителю:

  

■

„Твой

 

щедрый

 

даръ,

 

о

 

государь,

 

пѣвцу

 

не

 

нуженъ;

„Съ

 

иною

 

силою

 

онъ

 

друженъ,

 

въ

 

его

 

груди

 

пы-

лаетъ

 

жаръ,

„Которымъ

 

зиждется

 

созданье,

    

служить

 

Творцу
его

 

призванье".

И

 

Калифъ

 

долженъ

 

былъ

 

уступить

 

просьбамъ

 

своего

любимца,

   

онъ

 

сказалъ

 

ему:

    

„пѣвецъ,

 

свободенъ

 

ты,

 

иди,

куда

 

влечетъ

 

тебя

 

призванье".

Послѣ

 

этого

 

св.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ

 

роздалъ

 

всѣ

 

свои

богатства

 

нищимъ

 

и

 

удалился

 

въ

 

пустыню.

 

Запустѣлъ

 

его

пышный

 

дворецъ,

 

„въ

 

хоромахъ

 

стѣны

 

и

 

картины

 

давно

затканы

 

паутиной,

 

и

 

мхомъ

 

фонтаны

 

заросли,

 

и

 

вѣтеръ,

шелестя

 

травой,

 

въ

 

чертогахъ

 

ходитъ

 

позабытыхъ".

 

Очу-
тившись

 

въ

 

пустынѣ,

 

на

 

лонѣ

 

матери

 

природы,

 

св.

 

I.

 

Да-

маскинъ

 

переживалъ

 

радостныя

 

и

 

свѣтлыя

 

чувства.

 

Его
сердце

 

было,

 

исполнено

 

чистой

 

и

 

возвышенной

 

любви

 

къ

природѣ,

 

людямъ

 

и

 

Тому,

 

„Кто

 

искупилъ

 

Своею

 

Кровью
неправды

 

жизни

 

беззаконной".

 

Нѣсколько

 

дней

 

провелъ

св.

 

I.

 

Дамаскинъ

 

въ

 

строгомъ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ,

 

a

 

затѣмъ

пришелъ

 

къ

 

отшельникамъ

 

Кедронскаго

 

потока

 

и

 

смирен-

но

 

просилъ

 

игумена

 

принять

 

его

 

въ

 

скромную

 

обитель,
дозволивъ

 

ему

 

пройти

 

чрезъ

 

предварительное

 

испытанье

въ

 

подвигахъ

 

монашеской

 

жизни.

 

Игуменъ

 

созвалъ

 

на

 

со-

вѣтъ

 

всѣхъ

 

отшельниксвъ

 

и

 

сказалъ

 

имъ:

„Пришедшій

 

издалека,

 

вамъ

 

новый

 

братъ

   

прино-

ситъ

 

свой

 

привѣтъ.

„Велики

 

въ

   

немъ

 

и

 

вѣра

 

и

   

призванье,

    

но

 

дол-

женъ

 

онъ

 

пройти

 

чрезъ

 

испытанье.

„Изъ

 

васъ

 

его

 

вручаю

 

одному:

 

онъ

 

тотъ

  

пѣвецъ

между

 

всѣми

 

знаменитый,



х-

 

141

 

^

„Что

 

разогналъ

   

иконоборства

 

тьму,

   

то

 

Іоаннъ,
святыхъ

 

иконъ

 

защита,

„Кто

 

хочетъ

 

быть

 

наставникомъ

 

ему"?

И

 

лишь

 

назвалъ

  

игуменъ

 

это

 

имя,

    

заволновался

весь

 

монаховъ

 

рядъ".

Никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

считалъ

 

себя

 

достойнымъ

 

быть

наставникомъ

 

такого

 

великаго

 

и

 

ученаго

 

мужа.

 

Но

 

вотъ

изъ

 

толпы

 

вышелъ

 

одинъ

 

старецъ.

 

Онъ

 

обратился

 

къ

 

св.

I.

 

Дамаскину

 

и

 

сказалъ

 

ему,

 

что,

 

если

 

онъ

 

хочетъ

 

быть

подъ

 

его

 

началомъ,

 

то

 

онъ

 

согласенъ

 

дать

 

ему

 

настав-

ленье:

„Долженъ

 

ты

 

отнынѣ

 

отложить

 

ненужныхъ

 

думъ

безплодное

 

броженье,

Духъ

 

праздности

 

и

 

прелесть

 

пѣснопѣнья

 

постомъ,

пѣвецъ,

 

ты

 

долженъ

 

побѣдить".

Этотъ

 

неожиданный

 

приговоръ

 

суроваго

 

отшельника

поразилъ

 

всѣхъ

 

монаховъ,

 

но

 

всего

 

болѣе

 

поразилъ

 

онъ

самого

 

пришельца:

„Пѣвца

   

померкнулъ

 

взоръ,

    

покрыла

 

блѣдность

впалыя

 

ланиты.

И

 

неподвижно

 

долго

 

онъ

 

стоялъ,

 

безмолвно

 

опу-

стивъ

 

на

 

землю

 

очи,

Какъ

 

будто

 

бы

 

отвѣта

 

онъ

 

искалъ,

 

но

 

отвѣчать

не

 

доставало

 

мочи".

Однако

 

глубокое

 

смиреніе,

 

какимъ

 

была

 

полна

 

ду-

ша

 

св.

 

I.

 

Дамаскина,

 

взяло

 

верхъ

 

надъ

 

этой

 

тревогой,

 

и

онъ

 

покорно

 

согласился

 

повиноваться

 

своему

 

строгому

наставнику:

„Ты

 

велишь

 

скорбѣть

 

мнѣ

 

и

 

молчать —

Твоей,

 

отецъ,

 

я

 

повинуюсь

 

волѣ;

„Весельемъ

 

сердце

 

не

 

взыграетъ

 

болѣ,

   

уста

 

сом-

кнетъ

 

молчанія

 

печать.

Такъ

 

вотъ

 

гдѣ

 

ты

 

таилось,

 

отреченье,

    

что

 

я

 

не

разъ

 

въ

 

молитвахъ

 

обѣщалъ!
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Моей

 

отрадой

 

было

 

пѣснопѣнье,

 

й

 

въ

 

жертву

Ты,

 

Господь,

 

его

 

избралъ".
Тяжело

 

было

 

исполнить

 

св.

 

I.

 

Дамаскину

 

этотъ

 

стро-

пи

 

обѣтъ

 

молчанія,

 

тяжело

 

было

 

ему

 

погасить

 

въ

 

себѣ

пылавшій

 

даръ

 

вдохновенья,

 

ужасно

 

мучило

 

его

 

„роковое

молчанье".

 

Однако

 

онъ

 

преодолѣлъ

 

себя

 

и

 

свято

 

соблю-
далъ

 

свой

 

обѣтъ

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ.

 

Но

 

вотъ

въ

 

обители

 

произошло

 

необычайное

 

происшествіе.

 

Умеръ
одинъ

 

изъ

 

нноковъ.

 

Родной

 

братъ

 

умершаго

 

тяжко

 

скор-

бѣлъ

 

о

 

немъ.

 

Онъ

 

пришелъ

 

къ

 

св.

 

I.

 

Дамаскину,

 

когда

тотъ

 

сидѣлъ

 

у

 

входа

 

пещеры,

 

„рукою

 

грустный

 

очи

 

за-

крывъ

 

и

 

внутреннимъ

 

евукамъ

 

внимая".

 

Инокъ

 

упалъ

 

на

колѣни

 

и

 

сказалъ

 

св.

 

I.

 

Дамаскину:
„Помоги

 

Іоанне!

    

Братъ

   

мой

   

по

   

плоти

    

преста-

вился;

Братомъ

 

онъ

 

былъ

    

по

 

душѣ

 

мнѣ.

    

Тяжкая

   

го-

ресть

 

снѣдаетъ

 

меня;

Я

 

плакать

    

хотѣлъ

 

бы,

    

слезы

    

не

   

льются

    

изъ

глазъ,

 

но

 

скипаются

 

въ

 

горестномъ

 

сердцѣ.

Ты

 

мнѣ

 

можешь

 

помочь:

    

напиши

   

лишь

   

умиль-

ную

 

пѣсню,

Пѣснь

    

погребальную

    

милому

 

брату,

    

ее

   

чтобы
слыша,

Могъ

 

я

 

рыдать,

 

и

 

тоска

 

бы

 

моя

 

получила

   

осла-

бу"!
Св.

 

I.

 

Дамаскинъ,

 

кротко

 

взглянувъ

 

на

 

пришедшаго

къ

 

нему

 

инока,

 

съ

 

печалью

 

отвѣтилъ

 

ему:

 

„или

 

не

 

вы-
даешь,

 

какимъ

 

я

 

связанъ

 

уставомъ"?

 

Но

 

инокъ

 

продол-

жалъ

 

умолять

 

его

 

и

 

сказалъ

 

св.

 

I.

 

Дамаскину,

 

что

 

его

 

су-

ровый

 

наставникъ

 

не

 

узнаетъ

 

объ

 

этомъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

отлучился

 

изъ

 

обители

 

на

 

три

 

дня,

 

а

 

похороны

 

брата

 

бу-

дутъ

 

завтра.

 

Св.

 

I.

 

Дамаскинъ

 

продолжалъ

 

отказываться.

Тогда

 

инокъ

 

сказалъ

 

ему:

„Іоанне,

 

если

 

бы

 

былъ

 

ты

 

тѣлеснымъ

 

врачемъ,

   

а

я-бъ

 

отъ

 

недуга
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Такъ

 

умиралъ,

 

какъ

 

теперь

 

умираю

    

отъ

 

горя

   

и

скорби,
Ты

 

ли

 

бы

 

въ

 

помощи

 

мнѣ

 

отказа лъ!

   

И

 

не

 

дашь

ли

 

отвѣта

Господу

 

Богу

 

о

 

мнѣ,

 

если

 

нынѣ

 

умру

 

безутѣшенъ"?

Добрые

    

и

 

до

   

трогательной

    

нѣжности

    

отзывчивое

сердце

 

св.

 

I.

 

Дамаскина

 

не

 

выдержало

 

послѣ

 

этого,

 

и

 

онъ

исполнилъ

 

просьбу

 

своего

 

страдающаго

 

собрата.

„Черною

   

тучей

 

на

   

него

 

низошло

    

вдохновенье,

образы

 

мрачной

 

явились

 

толпой,

И

 

въ

 

воздухѣ

    

звуки

   

стали

   

надгробное

    

мѣрно

гласить

 

надъ

 

усопшимъ

 

рыданье".

Св.

 

I.

 

Дамаскинъ

 

сложилъ

 

погребальный

 

тропарь,

 

ко-

торый

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

поется

 

св.

 

прав,

 

церковью

 

во

время

 

отпѣванія

 

усопшихъ

 

при

 

послѣднемъ

 

прощаніи

 

съ

ними:

„Какая

 

сладость

 

въ

 

жизни

 

сей

 

земной

 

печали

 

не-

причастна?.
„Чье

 

ожиданье

    

не

 

напрасно,

    

и

   

гдѣ

 

счастливый

межъ

 

людей?
„Все

 

то

 

превратно,

 

все

 

.ничтожно,

 

что

 

мы

 

сътру-

домъ

    

пріобрѣли,--

„Какая

 

слава

    

на

 

земли

 

стоитъ

 

тверда

   

и

 

непре-

ложна?
„Все

 

пепелъ,

   

призракъ,

 

тѣнь

 

и

 

дымъ,

   

исчезнетъ

все,

 

какъ

 

вихорь

 

пыльный,

„И

 

передъ

 

смертью

   

мы

  

стоимъ

   

и

 

безоружны

   

и

безсильны.
„Рука

 

могучаго

 

слаба,

 

ничтожны

 

царскія

 

велѣнья, —

„Прійми

 

усопшаго

 

раба,

 

Господь,

    

въ

 

блаженныя

селенья"!
„Какъ

 

ярый

 

витязь

 

смерть

 

нашла,

 

меня

 

какъ

хищникъ

 

низложила,

„Свой

 

зѣвъ

 

разинула

 

могила

   

и

    

все

 

житей-

ское

 

взяла.
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„Спасайтесь,

 

сродники

 

и

 

чада,

   

изъ

 

гроба

 

къ

вамъ

 

взываю

 

я,

„Спасайтесь,

  

братья

 

и

 

друзья,

    

да

 

не

 

узрите

пламень

 

ада!

„Вся

 

жизнь

 

есть

 

царство

 

суеты,

 

и

 

дуновенье

смерти

 

чуя,

„Мы

 

увядаемъ,

    

какъ

   

цвѣты, — почто-же

 

мы

метемся

 

всуе?
„Престолы

 

наши

  

суть

 

гроба,

    

чертоги

 

наши-

разрушенье

„

 

Прійми

 

усопшаго

 

раба,

 

Господь,

 

въ

 

блажен-
ныя

 

селенья".

„И

 

Ты,

 

предстательница

 

всѣмъ,

 

и

 

Ты,

 

заступница

скорбящимъ,

„Къ

 

Тебѣ

 

о

 

братѣ,

  

здѣсь

 

лежащемъ,

    

къ

 

Тебѣ,

святая,

 

вопіемъ!
„Моли

 

божественнаго

 

Сына,

 

Его,

 

Пречистая,

 

моли,

„Дабы

 

отжившій

    

на

 

земли

 

оставилъ

   

здѣсь

 

свои

кручины!
„Все

 

пепелъ,

 

прахъ,

    

и

 

дымъ,

    

и

 

тѣнь,

   

о,

 

други,

призраку

 

не

 

вѣрьте!

„Когда

 

дохнетъ

 

въ

 

нежданный

 

день

 

дыханье

 

тли-

тельное

 

смерти,

„Мы

 

всѣ

 

поляжемъ,

   

какъ

 

хлѣба,

 

серпомъ

 

подрѣ-

занные

 

въ

 

нивахъ, —

„Прійми

   

усопшаго

 

раба,

    

Господь,

    

въ

 

селеніяхъ
счастливыхъ!

„Иду

   

въ

 

незнаемый

 

я

 

путь,

    

иду

 

межъ

 

страха

 

и

надежды;

„Мой

 

взоръ

 

угасъ,

    

остыла

  

грудь,

    

не

   

внемлетъ

слухъ,

 

сомкнуты

 

вѣжды;

„Лежу

 

безгласенъ,

    

недвижимъ,

    

не

 

слышу

 

брат-

скаго

 

рыданья,

„И

 

отъ

 

кадила

  

синій

 

дымъ

  

не

 

мнѣ

 

струитъ

 

бла-

гоуханье;
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„Ho

 

вѣчнымъ

 

сномъ

 

пока

 

я

 

сплю,

 

моя

 

любовь

 

не

умираетъ,

И

 

ею,

 

братья,

 

васъ

 

молю,

 

да

 

каждый

 

къ

 

Господу

взываетъ:

„Господь!

 

Въ

 

тотъ

 

день,

 

когда

 

труба

 

вострубить
міра

 

преставленье,

 

—

„Прійми

 

усопшаго

 

раба

   

въ

 

Твои

 

блаженныя

 

се-

ленья".

(Эти

 

строфы

    

были

 

исполнены

   

хоромъ

 

воспитанницъ

въ

 

три

 

пріема

 

вслѣдъ

 

за

 

чтеніемъ

 

Владыки).

Преподаватель

 

Женскаго

  

Училища

 

Димитрій

 

Весновскій.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

РАСКОЛ*

 

1

 

СИГГАНТСТВО.

Киша

 

отарообрддцвп

 

и

 

шшраивпил

 

шги.
(Продолженіе).

Въ

 

исправленной

 

псалтири,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

38

псалмѣ,

 

14

 

стихѣ

 

старообрядцы

 

находятъ

 

неправильными

 

слѣдую-

щія

 

слова:

 

„Отступи

 

отъ

 

меня

 

(Господи),

 

чтобы

 

я

 

могъ

 

подкрѣ-

питься".

 

„Этими

 

словами,

 

говорятъ

 

они,

 

послѣдователи

 

Никона

выражаютъ

 

мысль,

 

что

 

они

 

не

 

желаютъ

 

быть

 

съ

 

Богомъ,

 

имъ

лучше

 

быть

 

безъ

 

Него

 

и

 

они

 

молятся

 

Ему,

 

чтобы

 

Онъ

 

отступить

отъ

 

нихъ".

Обвиненіе

 

въ

 

высшей

 

степени

 

несправедливое.

 

Обвиняя

 

пра-

вославную

 

церковь

 

за

 

исправленныя

 

при

 

п.

 

Никонѣ

 

книги,

 

счи-

тая

 

ихъ

 

испорченными,

 

старообрядцы

 

отыскиваютъ

 

неправильно-

сти

 

не

 

въ

 

церковно- славянской

 

псалтыри,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало и а

 

въ
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псалтири

 

русскаго

 

перевода,

 

киторую

 

переводили

 

не

 

при

 

п.

 

Ни-

конѣ,

 

a

 

позднѣе.

 

Почему

 

же

 

они

 

не

 

указываютъ

 

на

 

церковно-

славянскую

 

псалтирь,

 

употребляемую

 

нами

 

при

 

богослуженіи?

 

Да

потому,

 

что

 

въ

 

ней

 

указанное

 

ими

 

мѣсто

 

читается

 

такъ

 

же,

 

какъ

и

 

въ

 

старопечатной

 

нсалтари,

 

а

 

именно:

 

„Ослаби

 

ми,

 

да

 

почію".

Какъ

 

видно,

 

здѣсь

 

не

 

къ

 

чему

 

привязаться,

 

поэтому

 

они

 

приди-

раются

 

къ

 

отдѣльному

 

выраженію

 

русской

 

псалтири:

 

„ Отступи

 

отъ

меня"

 

(Господи),

 

но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

поступаютъ

 

неоснователь-

но.

 

Полезнымъ

 

считаемъ

 

напомнить

 

имъ

 

сіѣдующія

 

слова

 

вселен-

скаго

 

учителя:

 

„Это

 

изреченіе,

 

будучи

 

разсматриваемо

 

въ

 

отдѣль-

ноети,

 

можетъ

 

ввести

 

въ

 

сомнѣніе

 

и

 

поколебать

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

слушателей....

 

Вѣдь,

 

не

 

должно

 

разсматривать

 

отдѣльно

 

взятыя

слова,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

повлечетъ

 

за

 

собою

 

много

 

погрѣшносгей;

равнымъ

 

образомъ,

 

не

 

должно

 

изслѣдовать

 

и

 

отдѣльно

 

взятаго

изреченія,

 

но

 

необходимо

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

намѣреніе

 

пишу-

щаго.

 

И

 

въ

 

нашихъ

 

разговорахъ,

 

если

 

мы

 

не

 

будемъ

 

употреблять

этого

 

способа

 

и

 

доискиваться

 

истинной

 

мысли

 

говорнщаго,

 

то

 

'мы

возбудимъ

 

много

 

недоразумѣній,

 

и

 

весь

 

смыслъ

 

ръчи

 

извратится".

(Твор.

 

Злат.

 

т.

 

10,

 

750

 

стр.).

 

Съ

 

какимъ

 

же

 

намѣреніемъ

 

ска-

заны

 

слова:

 

„Отступи

 

отъ

 

меня"?

 

Какую

 

мысль

 

желали

 

ими

 

вы-

разить?

 

По

 

контексту

 

рѣчи

 

эту

 

мысль

 

можно

 

уяснить.

 

Во

 

всемъ

38

 

псалмѣ

 

пророкъ

 

Давидъ

 

говорить

 

о

 

гоненіяхъ,

 

искушеніяхъ

 

и

наказаніяхъ,

 

которыя

 

претерпѣвалъ

 

онъ

 

по

 

попущенію

 

Божію

 

и,

чувствуя

 

себя

 

уже

 

ослабѣвшимъ

 

подъ

 

тяжестью

 

этихъ

 

наказаній,

онъ

 

проситъ

 

Господа

 

освободить

 

его

 

отъ

 

нихъ.

 

„Отклони

 

отъ

 

ме-

ня

 

удары

 

Твои;

 

я

 

исчезаю

 

отъ

 

поражающей

 

руки

 

Твоей.

 

Если

Ты

 

обличеніями

 

будешь

 

наказывать

 

человѣка

 

за

 

преступлена,

 

то

разсыплется,

 

какъ

 

отъ

 

моли,

 

краса

 

его....

 

Услышь,

 

Господи,

 

мо-

литву

 

мою

 

и

 

внемли

 

воплю

 

моему..

 

.

 

Отступи

 

отъ

 

меня,

 

чтобы

 

я

могъ

 

подкрѣпиться".

 

(Ст.

 

11 — 14).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

14

 

стихъ:

„Отступи

 

отъ

 

меня"

 

выражаетъ

 

ту

 

же

 

мысль,

 

какъ

 

и

 

11-й:

 

„От-

клони

 

отъ

 

меня

 

удары

 

твои".

 

Слѣдовательно,

 

истинный

 

смыслъ

14

 

стиха

 

не

 

тотъ,

 

чтобы

 

Господь

 

совершенно

 

отступилъ,

 

какъ

ложно

 

толку ютъ

 

старообрядцы,

 

а

 

чтобы

 

Онъ

 

отступилъ,

 

какъ

Богъ

 

только

 

наказывающій,

 

поражающій,

 

и

 

перемѣнилъ

 

Свой

 

пра-
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ведный

 

гяѣвъ

 

на

 

милость.

 

Отступи

 

отъ

 

меня,

 

Господи,

 

съ

 

аака-

заніями,

 

съ

 

поражающей

 

рукой

 

твоей,

 

дай

 

мнѣ

 

отдохнуть

 

отъ

 

на-

казаній

 

и

 

подкрѣпиться,

 

прежде

 

чѣмъ

 

я

 

не

 

отойду

 

къ

 

будущей

жизни.

 

А

 

чтобы

 

Б')гъ

 

не

 

отступилъ

 

благостію

 

Своею

 

отъ

 

насъ

за

 

наши

 

грѣхи,

 

то

 

св.

 

церковь

 

молится

 

Ему

 

словами

 

псалмопѣв-

ца

 

такъ:

 

„Не

 

остави

 

мене,

 

Господи

 

Боже

 

мой,

 

не

 

отступи

 

отъ

мене,

 

воныи

 

въ

 

помощь

 

мою,

 

Господи

 

спасенія

 

моего"

 

(псал.

 

37,

ст.

  

22—23).

„Въ

 

старопечатномъ

 

октаѣ

 

3

 

гласа,

 

въ

 

среду

 

на

 

утрени

 

въ

канонѣ,

 

въ

 

пѣсни

 

5,

 

стихѣ*1

 

говорится:

 

„И

 

жертвы

 

идольскія

угасилъ

 

еси

 

Христе

 

всесильне";

 

а

 

въ

 

исправленномъ

 

октоихѣ

 

это

ыѣсто

 

читается

 

такъ:

 

„И

 

жертвы

 

идольскія

 

уставилъ

 

ecu,

 

все-

сильне".

 

По

 

никоніанскому

 

исправленію

 

выходитъ,

 

говорятъ

 

ста-

рообрядцы,

 

что

 

Господь

 

установи.іъ

 

приносить

 

жертвы

 

идоламъ,

а

 

это

 

есть

 

хула

 

на

 

Господа,

 

Спасителя

 

нашего".
Не

 

отказываемся,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

октоихѣ

 

дѣйствительно

 

на-

писано

 

„И

 

жертвы

 

идольскія

 

уставилъ

 

еси",

 

но

 

положительно

 

от-

рицаемъ

 

будто

 

этими

 

словами

 

выражается

 

мысль,

 

я і(обы

 

Христосъ

установилъ

 

идольскія

 

жертвы.

 

Церковпославяпское

 

выраженіе

 

„уста-

вити"

 

не

 

значить

 

установить,

 

учредить,

 

узаконить,

 

а

 

означаетъ:

„Прекращать,

 

уничтожать;

 

унимать,

 

избавлять"

 

(Словарь

 

Дьяченко

стр.

 

726).

 

Что

 

действительно

 

выраженіе

 

„уставилъ"

 

употребляет-

ся

 

въ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

въ

 

смыслѣ

 

„прекратилъ" —это

доказывается

 

следующими

 

мѣстами

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

упо-

требляемыхъ

 

при

 

богослужепіи

 

старообрядцами:

 

въ

 

канонѣ-

 

св.

Андрея

 

Критскаго,

 

читаемомъ

 

ими

 

въ

 

четвертокъ

 

5

 

недѣли

 

по-

ста,

 

пѣсни

 

5,

 

тропарѣ

 

17,

 

говорится:

 

„Кровоточивѣй

 

токъ

 

уста-

вилъ

 

еси,

 

Спасе,

 

прикосновеніемъ

 

ризъ".

 

„Плачъ

 

прабабы

 

Еввы

уставилъ

 

еси

 

воскресеніемъ

 

Твоимъ,

 

Христе

 

Боже".

 

(Ііопд.

 

въ

нед.

 

Мгронос.).

 

Или,

 

можетъ

 

быть,

 

старообрядческіе

 

начетчики

 

и

эти

 

мѣста

 

понимаютъ

 

ьъ

 

смыслѣ

 

установленія?

 

Отъ

 

нихъ

 

все

 

мож-

но

 

ожидать!
Слѣдовало

 

бы

 

защитникамъ

 

раскола

 

почаще

 

и

 

повниматель-

нее

 

читать

 

старопечатныя

 

книги,

 

тогда

 

бы

 

они

 

не

 

клеветали

 

на

православную

 

церковь,

 

а

 

то

 

они

 

часто

 

не

 

бываютъ

 

за

 

своимъ

 

бо-
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гослуженіемъ,

 

поэтому

 

и

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

страшное

 

для

 

нихъ

 

вы-

раженіе

 

„уставилъ"

 

находится

 

въ

 

ихъ

 

же

 

книгахъ.

Дѣлается

 

старообрядцами

 

и

 

такое

 

возражевіе:

 

„Въ

 

старопе-

чатномъ

 

октаѣ,

 

говорятъ

 

они,

 

въ

 

воскресномъ

 

канонѣ

 

6

 

гласа,

въ

 

пѣсни

 

8

 

сказано:

 

„Изъ

 

пламени

 

святымъ

 

росу

 

источи,

 

а

 

пра-

веднаго

 

жертвы

 

и

 

воды

 

попали".

 

А

 

въ

 

никоніанскомъ

 

октаѣ

 

на-

писано:

 

„И

 

праведнаго

 

жертву

 

водою

 

попалилъ

 

еси".

 

Значить,

по

 

Никонову

 

ученію

 

не

 

огонь,

 

а

 

вода

 

палитъ.

 

Вотъ-де

 

какая

 

без-

смыслица

 

находится

 

въ

 

исправленныхъ

 

книгахъ"!

Приведеннымъ

 

возраженіемъ,

 

вызываюіцимъ

 

иногда

 

улыбку

 

у

слушателей,

 

защитники

 

старообрядчества

 

только

 

срамятъ

 

себя,

показывая

 

свою

 

малоначитачность

 

и

 

полное

 

незнапіе

 

библіи.

 

Въ

исторіи

 

ветхаго

 

завѣта,

 

при

 

жертвой риношеніи,

 

бы

 

ш

 

случаи,

 

кога,а

Господь

 

огонь

 

посылалъ

 

и

 

попалялъ

 

имъ

 

я:ертву,

 

но

 

иногда

 

и

вода

 

попаіяла.

 

По

 

молитвѣ

 

св.

 

пророка

 

Иліи

 

„Спаде

 

огнь

 

отъ

Господа

 

съ

 

пебесе,

 

и

 

пояде

 

всесожегаемая

 

и

 

дрова

 

и

 

воду,

 

яже

въ

 

мори,

 

и

 

каменіе

 

и

 

персть

 

полила

 

огнь"

 

(3

 

Царствъ

 

18,

 

38);

а

 

при

 

праведномъ

 

Нееміи

 

вода

 

попаіила

 

жертву:

 

„Иовелѣ

 

жер-

цемъ

 

Нееміа

 

покропити

 

водою

 

дрова,

 

и

 

лежащая

 

на

 

нихъ.

 

•

 

Егда

же

 

бі.ість

 

сіе...

 

возжжеся

 

огвь

 

великъ,

 

яко

 

дивитися

 

всѣмъ".

(2

 

Маккаг:.

 

1,

 

21 — 22).

 

„Егда

 

же

 

сгорѣша

 

жертвенная,

 

встав-

шею

 

водою

 

Нееміа

 

повелѣ

 

каменіе

 

большее

 

полити.

 

Егда

 

же

 

сіе

бысть,

 

пламень

 

воігорѣся".

 

(Тамъ

 

же

 

ст.

 

31 — 32).

 

Кромѣ

 

этого

сами

 

старообрядцы

 

па

 

праздчикъ

 

Крещенія

 

Господня

 

въ

 

7

 

ирмосѣ

канона

 

поютъ:

 

„Испали

 

водою

 

зміевы

 

главы".

 

Слѣдовательно,

 

не

только

 

книги

 

исправленныя,

 

но

 

библія

 

и

 

квиги

 

старопечатный

говорятъ,

 

что

 

и

 

вода,

 

по

 

Божіему

 

повелѣвію,

 

можетъ

 

попалять.

Для

 

Господа

 

нѣтъ

 

ничего

 

невозможпаго;

 

Онъ

 

и

 

огнь

 

въ

 

росу

прелагаетъ

 

и

 

воду

 

въ

 

огнь

 

превращаешь.

(Окончаніе

 

будетъ).

Священнжъ

 

Іоаннъ

 

Артемьевъ.

-■»»***#»*-
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Епархіальная

 

хроника.

31

 

января

 

въ

 

ваѳедральвомъ

 

соборѣ

 

Преосвященный

 

Іоаввъ

соверпіалъ

 

божеств,

 

литуріію,

 

a

 

послѣ

 

воскресной

 

вечерни

 

читалъ

акаѳистъ

 

свят,

 

авгелу

 

Хранителю,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

духо-

венства

 

и

 

пѣвчихъ

 

архіерейскаго

 

хора.

 

Свящ.

 

Алевсѣй

 

Тапинекій

за

 

раннею

 

литургіею

 

говорилъ

 

поучевіе

 

о

 

поваявіп

 

Завхея.

 

За

позднею

 

литургіею

 

говорилъ

 

поученіе

 

свящ.

 

Порфирій

 

Васильевъ

о

 

достойномъ

 

срѣтеніи

 

Господа,

 

подобно

 

Закхею.

 

Послѣ

 

акаѳиста

протоіерей

 

Захарія

 

Лкбовъ

 

велъ

 

собесѣдовавіе

 

съ

 

народоиъ

 

о

 

не-

обходимости

 

для

 

вашего

 

спасенія

 

постоянно

 

возрастать

 

въ

 

позна-

ніи

 

свят,

 

вѣры

 

напкй,

 

ва

 

тек'*тъ:

 

„Возрастайте

 

въ

 

познавіи

 

Бога,

Господа

  

нашего

 

и

 

Спасителя

 

Іисуса

 

Христа

 

(Кол.

 

1,

 

10).

2

 

февраля,

 

въ

 

праздвивъ

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

Высокопреосвя-

щенный

 

Владимиръ

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

ц.

 

боаеств.

 

литур-

гію.

 

Во

 

время

 

литурпи

 

Владыка

 

говорилъ

 

поученіе

 

на

 

слова

 

Ст-

неова

 

Вогопріимца:

 

„ІІынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

твоего,

 

Владыво"....

Въ

 

своемъ

 

поученіи

 

Владыва

 

развилъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

живущіе

 

во

Христѣ

 

съ

 

радостію

 

встрѣчаютъ

 

часъ

 

смертный.

Того

 

же

 

дня

 

въ

 

киѳедральномъ

 

соборѣ

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

совершалъ

 

божеств,

 

лнтурпю

 

при

 

участіи

 

соборваго

 

духовенства

 

и

оѣвчихъ

 

войскового

 

хора.

Шшѣстія

 

и

 

замѣтки.

Въ

 

Донскую

 

Миссіоперскую

 

Школу

 

поступаютъ

 

отъ

 

многихъ

лицъ

 

запросы

 

объ

 

условіяхъ

 

поступленія

 

въ

 

нее.

 

Въ

 

настоящее

вреМя

 

по

 

распоряжение

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшаго

 

Владимира,

 

Архіепископа

 

Донского

 

и

 

Новочервасскаго,

уетавъ

 

Миесіонерской

 

Школы

 

подвергается

 

пересмотру.

 

Поэтому,

затруднительно

 

дать

 

категорическія

 

свѣдѣнія

 

вопрошающимъ.

Пріемъ

 

въ

 

Школу

 

нмѣетъ

 

быть

 

въ

 

началѣ

 

1911 —1912

   

учебна-
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го

 

года.

 

Къ

 

тому

 

времени

 

въ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

будетъ

помѣщено

 

соответствующее

 

пзвѣщеніе

 

для

 

лицъ,

 

желающихъ

 

для

служевія

 

Церкви

 

пройти

 

курсъ

 

богословско-миссіонерскихъ

  

наукъ.

_______

                      

Л-

 

г.

Полезное

 

предпріятіе- —Начало

 

новаго

 

1910

 

года

 

отмѣчено

въ

 

жизни

 

Курской

 

епархіи

 

осуществлевіемъ

 

одного

 

предпріятія,

имѣющаго

 

весьма

 

немаловажвое

 

зваченіе.

 

Разумѣемъ

 

открытіе

 

въ

г.

 

Курскѣ

 

еиархіальной

 

типографіи,

 

предназначенной

 

обслуживать

главнымъ

 

образомъ

 

пужды

 

мЪстнаго

 

енархіальпаго

 

духовнаго

 

вѣ-

домства.

 

Тшюграфія,

 

несомнѣнно,

 

съ

 

лихвою

 

окупить

 

сдѣланныя

на

 

нее

 

затраты

 

и

 

окажетъ

 

на

 

мвогія

 

стороны

 

мѣстной

 

епархіаль-

ной

 

жизни

 

весьма

 

благодѣтельное

 

вліяніе.

Она

 

дастъ

 

возможность

 

развить

 

самую

 

широкую

 

и

 

энергич-

ную

 

дѣятельность

 

по

 

изданію

   

миссіонерскихъ

 

брошюръ,

 

листковъ.

Нужда

 

въ

 

учрежденіи

 

собственныхъ

 

типографій

 

чувствуется,

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ.

 

(„Колоколъ").

v .................................................................................................................................................. ■ ..................

^Московская

 

мастерская

церковныхъ

 

облаченій

 

и

 

духовной

 

одежды

Іолшряа

 

Дмитриевича

 

Вошпшо.
Ростовъ

 

на

 

Дону,

 

Большая

 

Садовая

 

M

 

11,

 

близъ

 

вокзала.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

р.чзныя

 

церковныя

 

облаченія,

  

камилавки,

скуфьи,

 

маитіи,

 

клобуки,

 

рясы,

 

подрясники

 

за

 

различный

    

цѣвы.

Матеріалы

 

по

 

оптовымъ

 

цѣнамь

 

торговыхъ

 

фпрмь.

   

Плата

 

за

 

ра-

боту

 

умѣренная.

Старыя

 

облаченія

 

заново

 

ремонтируются,

 

по

 

желавію

    

перекраши-
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ваются

 

въ

 

другіе

 

цвѣта.

 

Облачевія,

 

негодныя

 

къ

 

ночппкѣ,

 

мастер-

ская

 

покупаетъ

 

пли

 

принпмаетъ

 

въ

 

обмѣнъ

 

на

 

новыя

 

вещи.

 

По
требованію

 

высылаются

 

образцы

 

на

 

рясы

 

(шерсть)

 

за

 

2

 

семикоп.

 

марки.

Облаченія

 

свнщ.

 

съ

 

приборами

 

10

 

до

 

300

 

руб.,

 

стихари

 

8

 

р.,

 

ма-

лые

 

4

 

р.

 

и

 

дороже.

 

Подрясники

 

на

 

нодкладкѣ,

 

при

 

нёрвомъ

 

зака-

зѣ,

 

по

 

6

 

руб.

 

чернаго

 

цв.

 

съ

 

мелкими

 

рисунками,

 

муара,

 

велю-

ра

 

синяго,

 

киричненаго,

 

бордо,

 

оливковаго

 

и

 

др.

 

цв.

 

Подризники
той

 

же

 

матеріи

 

веѣхъ

 

цвтУговъ

 

4

 

р.

 

60

 

коп.

 

Репоъ

 

на

 

рясы

 

и

подрясники

 

раз.

 

цв.

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

арш.

 

Злготовленныя

 

30
свящ.

 

облачешй

 

продаются

 

со

 

скидкою

 

отъ

 

10%

 

до

 

40%

 

стоимости.

Для

 

вновь

 

построенныхъ

 

церквей

 

доставляется

 

полная

 

церк.

 

ут-

варь

 

московскихъ

 

кустарей,

 

ноставляющихъ

 

московскимъ

 

торгов-

цамъ,

 

съ

 

большой

 

скидкой

 

съ

 

фабричвыхъ

 

цѣнъ.

2—1.

Вдова

 

свящ.

 

Анаст.

 

Дмит.

 

Григорьевская

 

съ

 

ю-го

 

мая

с.

 

г.

 

предлагаетъ

 

квартиры

 

для

 

пріѣзжающихъ

 

со

 

столомъ

по

 

одному

 

рублю

 

въ

 

сутки.

 

Платовскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№
17.

 

А:. И.

 

Пушкина.

Ермаковскій

 

ароспѳктъ,

 

ниже

 

дух.

 

учил.,

 

домъ

 

Евсеева,

 

№

 

13,
Василій

 

Георгіевичъ

 

Борисовъ

 

предлагаетъ

 

для

 

пріѣзжающаго

 

въ

Новочеркасскъ

 

по

 

дѣламъ

 

службы

 

Духовенства

 

квартиру

 

по

 

1

 

руб.
со

 

столомъ

 

въ

 

сутки.

18—14.

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА~
ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

ЪТЪ
въ

 

1910

 

году.

Подписная

 

цѣва

 

на

 

„СВЪТЪ"

  

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.
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0ъ

 

г

           

±

 

\

   

П

;я

 

4

     

1

 

\7оГ

 

/

     

апр- 1

 

іюля >

   

Г'111

                         

Ы

 

I

 

I

   

или

 

1

 

октября

  

1

 

1

 

t

Гг.

 

подписчики,

   

которые

 

будутъ

 

подписываться

 

на

 

газету

    

„СВѢТЪ*

НА

 

ГОДЪ
Съ

 

1

 

января

по

 

31

 

декабр.



—

  

152

 

—

і

 

„СБОРНИКЪ

 

РОМАНОВЪ"

    

и

 

посылать

 

деньги

 

съ

 

однимъ

 

перѳ-

водомъ

 

благоволятъ

 

высылать:

НА

 

ГОДЪ.

                    

На

 

полгода.

                    

НА

 

3

 

МѢС.

Съ

 

1

 

янв.

 

по

   

Л

   

Т\

     

Съ

 

1

 

января

     

1

    

Т\

    

Съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

л

 

т\

31

 

дек.

 

газе-

  

у

   

1)

      

или

 

1

 

іюля

     

h

    

1]

    

апр.,

 

1

 

іюля

   

I

  

J
таи

 

12

 

книгъ

 

Л

   

j

 

§

     

газата

 

и

 

6

    

Д

   

Г

 

■

     

или

 

1

 

окт.

   

/
ромавовъ.

    

ѵ

   

1

        

книгъ

 

рома-

    

А

   

1

      

газ.

 

и

 

3

 

кии-

 

uJ

 

J

 

I
новъ.

                        

ги

 

романовъ.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

редакция

„СВЬТѴ,

 

Невски.

 

136.
____________

                                                                  

3—2.

Принимаются

   

для

 

подготовки

   

на

 

званіе

 

улитэля

   

церк.-

прих.

 

ШКОЛЫ,

 

на

 

ПСаЛОМІДИКа

 

И

 

санъ

 

ДІаКОНа.

 

Приглашены
спеціалисты — руководители

 

запятіями.

 

Заиятія

 

велутся

 

группами;

по

 

желанію

 

готовящиеся

 

можно

 

и

 

отдѣльно

 

съ

 

каждымъ.

 

За

 

справ-

ками

 

обращаться

 

къ

 

Василію

 

Георгіевичу

 

Борисову,

 

Ермаковекій
проспектъ,

 

ниже

 

дух.

 

учил.,

 

домъ

 

Евсеена,

 

J^

 

13.
12—11.

Содержаніе

 

неооиціальнаго

 

отдѣла.

Изъ

 

чтеній

 

по

 

христіанской

 

педагогикѣ. — О

 

взаимномъ

 

стра-

хованіи

 

храмовъ

 

отъ

 

пожара. — На

 

пароходѣ.—Краткій

 

историчес-

кий

 

очеркъ

 

состоянія

 

церковныхъ

 

школъ

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окру-

га

 

Донской

 

епархіи

 

съ

 

1884

 

года

 

по

 

1909

 

годъ.— О

 

народно-мис-

сіонерскихъ

 

листкахъ

 

и

 

брошюрахъ. —Къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

пьянствомъ. —Чтеніе

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопрео-
священнѣйшимъ

 

Владимиромъ

 

въ

 

Донскомъ

 

Епархіальномъ

 

Жен-
скомъ

 

Училищѣ

 

2

 

февраля

 

1910

 

г.

 

поэмы

 

А.

 

Толстого:

 

„Іоаннъ
Дамаскинъ". —Расколъ

 

и

 

сектантство. —Епархіальная

 

хроника

 

—

Извѣстія

 

и

 

замѣтки. — Объявленія.

-^::гг--------- -•

   

"-

 

----- ...... -

 

— ••

 

-

  

------------

         

------------------------ =^

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

    

преподаватель

  

Семи-

наріи

 

Д.

 

Граціанскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цепзоръ,

 

протоіерей

 

^ЙКОДЗЙ

 

Цратй-

рОВЪ.

 

Новочеркасскъ.

  

11

 

февраля

 

1910

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи",

 

11

 

февраля

 

1910

 

года.



л

Открыта

 

подписка

 

на

 

1910

 

годъ

    

на

 

литературный,

    

популярно-

богословскій,

  

церковво-общественвый

 

съ

 

рисунками

 

журналъ

„ОТДЫХЪ

 

ХРИСТІАНИЙА".
(Годъ

 

изданія

 

десятый)

Приглашены

 

къ

 

сотрудничеству

 

лучшія

 

литературные

 

силы.

Съ

 

1-й

 

кн.

 

журнала

 

будетъ

 

печататься

 

большая

 

историческая

 

по-

вѣсть

 

извѣстнаго

 

беллетриста

 

Г.

 

Т.

 

Сѣверцева-Полвлова

 

„Царскій
духовникъ".

 

Р.

 

П.

 

Еумовъ

 

дастъ

 

рядъ

 

разсказовъ

 

и

 

полные

 

за-

хватывающаго

 

интереса

 

семиварскіе

 

очерки

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Кон-

стантинъ

 

Трубинъ".

 

Профессоръ

 

университета

 

св.

 

Владнміра

 

прот,

П.

 

Я,

 

Свѣтловъ

 

помѣстптъ

 

серио

 

втатей

 

подъ

 

слѣдующпми

 

загла-

віями:

 

1)

 

Отчего

 

люди

 

не

 

вѣрятъ?

 

2)

 

Разумность

 

вѣры

 

и

 

безсмыолен-

ность

 

невѣрія.

 

3)

 

Религія

 

и

 

наука.

 

4)

 

Невѣріе

 

и

 

наука

 

или

 

о

причинахъ

 

вевѣрія

 

среди

 

ученыхъ,

 

особенно

 

русскихъ.

 

5)

 

Бкблія

и

 

наука.

 

6)

 

Фило^офія,

 

какъ

 

путь

 

къ

 

христіанской

 

религіп,

 

а

 

не

отрицаніе

 

ея.

 

Прежними

 

сотрудниками

 

будутъ

 

вестись

 

постоявные

отдѣлы:

 

„Отголоски

 

жизни

 

и

 

литературы",

 

„Церковное

 

обозрѣніе",

„Да

 

будутъ

 

всѣ

 

едино".

 

Е.

 

Н.

 

Погожевъ

 

(Иоеелянинъ)

 

дастъ

рядъ

 

художественны хъ

 

очерковъ,

 

преимущественно

 

на

 

житійныя

темы.

 

Прот.

 

С

 

Остроумову

 

проф.

 

Ш.

 

Ш.

 

Тарѣевъ,

 

H.

 

П.

 

Смо-

ленскій;

 

И.

 

П.

 

ІОвачевъ

 

(Щиролюбовъ),

 

Д.

 

И.

 

Боголюбовъ,

 

А.

 

А.

Елавинъ

 

и

 

др.

 

попрежнему

 

будутъ

 

участвовать

 

въ

 

изданіи

 

жур-

нала

 

своими

 

литературными

 

трудами.

Въ

 

начеотвѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

иодиисчики

 

получатъ-

1)

 

Для

 

дѣтей

 

двѣ

 

книжки—два

 

подарка —одинъ

 

къ

 

Пасхѣ,

 

дру-

гой

 

къ

 

Р.

 

Хр.

 

и

 

2)

 

большую

 

новую

 

книгу

 

Ив.

 

П.

 

Ювачева

 

(Ми-
ролюбова —автора

 

книги

 

„На

 

Сахалинѣ")

 

„Тайны

 

Царствія

 

Небе-
сваго",

 

отвѣчающую

 

ва

 

многіѳ

 

вопросы,

 

которые

 

являются

 

при

чтеніи

 

св.

 

Писавія.

 

Авторъ

 

ея,

 

хорошо

 

извѣствый

 

читателямъ

„Отдыха

 

Христіанива",

 

въ

 

общедоступной

 

формѣ,

 

избѣгая

 

схола-

стическихъ

 

ученій,

 

даетъ

 

разъясненія

 

иногда

 

очень

 

трудныхъ

мѣстъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣта.

 

Въ

 

его

 

статьяхъ

 

часто

встрѣчаются

 

совершенно

 

новые,

 

оригивальвые

 

взгляды,

 

которые

придаютъ

 

всему

 

сочивевію

 

характеръ

 

свѣжести

 

и

 

дѣлаютъ

 

его

интереснымъ.

 

Авторъ

 

считаетъ

 

вашъ

 

вародъ

 

по

 

преимуществу

беззаконнымъ.

    

Большинство

 

русскихъ

 

людей

 

не

 

знаютъ

 

ви

 

чело-



—

  

2

 

—

•

вѣческихъ

 

законовъ,

 

изданныхъ

 

правптельствомъ,

 

ни

 

божескихъ.
паписанныхъ

 

апостолами

 

и

 

пророками.

 

Безъ

 

узды

 

закона,

 

безъ
постоявиаго

 

напоминанія

 

о

 

границахъ

 

дозволѳнваго

 

и

 

недозволен-

ней),

 

безъ

 

ежедневной

 

провѣрки

 

своей

 

йовѣсти,

 

какъ

 

это

 

дѣла-

ютъ

 

иностранцы,

 

ежедневно

 

чнтающіе

 

Слово

 

Божіе,

 

народъ

 

нашъ

все

 

болѣе

 

'и

 

болѣе

 

нравственно

 

развращается,

 

падаетъ.

 

Между
тѣмъ

 

Евангеліе

 

и

 

есть

 

то

 

„твердое

 

основаніе

 

того

 

ученія",

 

въ

которомъ

 

мы

 

наставлены

 

(Лук.

 

1,

 

4).

 

Оно

 

„есть

 

сила

 

Божія

 

ко

спасенію

 

"всякому

 

вѣрующему"

 

(Римл.

 

1.

 

16).

 

Поэтому

 

русскій
народъ

 

долженъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вравственеаго

 

упадка,

 

со-

средоточить

 

все

 

вниманіе

 

на

 

изученіи

 

Ёвангелія

 

или

 

Новаго

 

Завѣта.

Христосъ

 

всевародно

 

училъ

 

народъ

 

на

 

берегахъ

 

Галилейска-
го

 

озера,

 

но

 

избранеымъ

 

апостоламъ

 

наединѣ

 

изъяснялъ

 

все,

 

го-

воря

 

имъ:

 

„вамъ

 

дано

 

знать

 

тайны

 

Царствія

 

Небеснаго".

 

Съ

 

рас-

пространеніемъ

 

слова

 

Божія

 

по

 

всѣмъ

 

странамъ

 

на

 

всѣхъ

 

,язы-

кахъ,

 

ученіе

 

Христово

 

стадо

 

открыто

 

для

 

всѣхъ.

 

Но

 

имѣть

 

въ

рукахъ

 

Бпблію

 

это

 

не

 

зеачитъ —понимать

 

ее.

 

Надо,

 

чтобы

 

кто-

нибудь

 

разъяснилъ

 

ее.

 

Столичные

 

жители,

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распо-

ряженіи

 

библиотеки,

 

слушая"

 

лекціи

 

и

 

рефераты

 

извѣетнѣйшихъ

ученыхъ

 

и

 

богослововъ,

 

пресыщены

 

толкованіями

 

тайнъ

 

Божіихъ.
Въ

 

глухой

 

жѳ

 

провинціи

 

замѣчается

 

духовный

 

гододъ.

 

Тамъ

 

жад-

но

 

прислушиваются

 

къ

 

малѣйшему

 

звуку,

 

исходящему

 

изъ

 

цен-

тровъ

 

умственной

 

жизни,

 

дорожать

 

каждымъ

 

листочкомъ,

 

гдѣ

 

есть

хоть

 

малая

 

крупинка

 

золотого

 

учевія

 

Библіи.

 

Вотъ

 

это

 

„единое

на

 

потребу"

 

и

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

авторъ

 

книги

 

„Тайны

 

Царствія
Небеснаго",

 

вынося

 

изъ

 

сокровищницы

 

Библіи,

 

какъ

 

говорить

 

Гос-
подь

 

(Мат.

 

13,

 

Ь2),

 

и

 

старое,

 

и

 

новое.

Всего

 

свыше

 

сорока

 

отдвльныхъ

 

очерковъ

 

дастъ

 

эта

 

книга,

снабженная

 

мвожествомъ

 

художественныхъ

 

иллюетрацій.
Цѣна

 

журнала

 

3

 

рубля

 

съ

 

приложеніями.

 

За

 

границу

 

5
рублей.

(Стоимость

 

приложенія,

 

безплатнаго

 

при

 

журналѣ,

 

въ

 

силь-
ной

 

продажѣ

 

будетъ

 

не

 

менѣе

 

3

 

рублей.

 

Получать

 

отдѣльное

приложеніе

 

можно

 

только

 

въ

 

концѣ

 

издательскаго

 

года).
Адресъ:

 

СПБ.

 

Обводный

 

кан.,

 

116.
Редакторъ

 

Прот.

 

П.

 

Миртовъ.
3—2.
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О

 

подпискѣ

 

въ

 

1910

 

году

 

на

 

ежемѣсячный

 

журналъ

„МИССІОНЕРСКІИ

 

СБОРНЙКЪ",
(ХХ-й

 

годъ

 

издавія).

„Миссіонѳрсвій

 

сборникъ"

 

ииѣетъ

 

своею

 

цѣлью

 

служить

 

интѳрв-

самъ

 

св.

 

Церкви

 

Христовой

 

въ

 

ея

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

старообряд-
чества,

 

русскимъ

 

сектантствомъ

 

раціоиалистичѳскаго

 

и

 

мистическага

направленій

 

и

 

магометанствомъ.

Съ

 

1910

 

г.

 

„Миссіон.

 

Сборникъ",

 

вступая

 

въ

 

ХХ-й

 

г.

 

свое-

го

 

существованія,

 

расширяетъ

 

свои

 

рамки,

 

дѣлаѳтся

 

изъ

 

двухмѣсячна-

го

 

ѳжемѣсячнымъ,

 

въ

 

виду

 

наеущныхъ

 

нуждъ

 

времени

 

и

 

въ

 

виду

высказанныхъ

 

на

 

послѣднемъ

 

Всѳроссійекомъ

 

Миссіонѳрскомъ

 

Съѣздѣ

(въ

 

г.

 

Кіѳвѣ)

 

пожелавій

 

касательно

 

изданія

 

журнала

 

(См.

 

„Церк.
Вѣд."

    

2і

 

36,

 

39

 

за

 

1908

 

г.).
„Миссіонерскій

 

Сборникъ"

 

въ

 

1910

 

году

 

издается

 

по

 

програмиѣ,

утвержденной

 

Святѣйшимъ

   

Сгнодомъ.
Отдѣлъ

 

цервый

 

(оффиціальный).

 

Улаконенія

 

и

 

;

 

расноряженія
гражданской,

 

центрально-церковной

 

и

 

мѣстяой

 

(Рлзанской)

 

енархіаль-
ной

 

власти

 

относительно

 

миссіояѳрскаго

 

дѣла,

 

равно

 

какъ

 

относитель-

но

 

положенія

 

сѳктаптовь,

 

раскольниковъ

 

и

 

инородцевъ —нехристіанъ,
тѣхъ,

 

какіѳ

 

встрѣчаются

 

въ

 

прѳдѣлахъ

 

Рязанской

 

епархіи.
Отдѣлъ

 

второй

 

(литературный).

 

Собесѣдованія

 

и

 

бѳсѣды

 

съ

сектантами

 

и

 

раскольниками,

 

равно

 

какъ

 

слова

 

и

 

поученія,

 

наярав-

лѳнньтя

 

противъ

 

нихъ.

 

—Научно-литѳратураыя

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

исторіи

 

и

 

обличенію

 

сектантства

 

и

 

раскола. —Библіографическія

 

замѣт-

ки

 

о

 

книгахъ,

 

журнальныхъ

 

статьнхъ,

 

имѣющихъ

 

отношѳніе

 

къ

 

яис-

сіонерскому

 

дѣлу.

Отдѣлъ

 

третій

 

(ѳпархіальныя

 

извѣстія).

 

Свѣдѣнія

 

о

 

Стель-
ности

 

пастырей

 

Церкви,

 

миссіонерскихъ

 

учрежценій

 

Рязанской

 

еиар-

хіи

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

сектантствомъ

 

и

 

магометанствомъ.

Отдѣлъ

 

четвертый

 

(иноѳпархіальныя

 

извѣстія).

 

Расаоряженія

 

и

 

дѣй-

ствія

 

въ

 

иныхъ

 

ѳпархіяхъ

 

по

 

части

 

противосектантской

 

и

 

противо-рас-

кольнической

 

миссіи,

 

имѣющія

 

практпческій

 

интѳрѳсъ

 

и

 

полезный

 

для

иѣстной

 

Рязанской

 

миссіи.

 

Сообщѳнія

 

о

 

выдающихся

 

ел

 

у

 

чая

 

хъ

 

обра-
щѳнія

 

въ

 

православіе

 

изъ

 

раскола,

 

сектантства

 

и

 

магометанства

 

(тру-
дами

 

миссіонеровъ

 

или

 

пастырей

 

Церкви)

 

и

 

о

 

выдающихся

 

событіяхъ
въ

 

жизни

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

внѣ

 

Рязанской

 

епархіи.
Въ

 

журналѣ

 

примутъ

 

участіѳ

 

своииъ

 

сотрудпичествомъ

 

миссіо-
нѳры,

 

преподаватели

 

семинарій

 

и

 

профессора

 

дух.

 

академій.

 

Въ

 

1910

 

г.
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въ

 

журналѣ,

 

помимо

 

трудовъ

 

и

 

статей

 

по

 

расколо-сектантству

 

извѣст-

ныхъ

 

въ

 

миссіонерской

 

литѳратурѣ

 

и

 

миссіи

 

лицъ

 

(напр.,

 

о.

 

Д.

 

Алек-
сандрова,

 

Ѳ.

 

Д.

 

Круглова,

 

о

 

I.

 

Полянскаго,

 

Ив.

 

П.

 

Строева,

 

о.

 

С
Богдановича,

 

о.

 

Е.

 

Зубарева,

 

о.

 

Д.

 

Холопова,

 

М.

 

А.

 

Кальпева,

 

Д.
И.

 

Боголюбова

 

и

 

пр.)

 

будутъ,

 

между

 

прочимъ,

 

печататься

 

имѣющіл

въ

 

настоящее

 

время

 

животрѳпещущій

 

интересъ

 

статьи

 

прот.

 

П.

 

Ив.
Алфеева:

 

„Критическое

 

изслѣдованіѳ

 

Толстовскаго

 

Евангелія",

 

„О
поклоненіи

 

Богу

 

въ

 

духѣ

 

и

 

иетивѣ"

 

(противъ

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

я

современиыхъ

 

сектантов^)

 

в

 

многія

 

др.

 

Будутъ

 

въ

 

журналѣ

 

даваться

также,

 

по

 

возможности,

 

отвѣты

 

и

 

на

 

возраженія

 

певѣрія

 

и

 

безбожія
въ

 

какой

 

бы

 

формѣ

 

они

 

не

 

являлись.

Миссіоперскій

 

Сборник?.,

 

исходя

 

ежемѣсячно

 

кпижками

 

въ

 

5

 

печат-

выхъ

 

листовъ,

 

дастъ

 

въ

 

годъ

 

иодписчикамъ

 

вдвое

 

больше

 

прѳжнихь

печатяыхъ

 

ль-стовъ,

 

выѣсто

 

30

 

нечатпыхъ

 

листовъ

 

60

 

листовъ.

Цѣпа

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

3

 

рубля.
Адресъ:

 

Рязань.

 

Реданція

 

„ Миссіонерскаго

  

Сборника".
Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семннаріи,

 

H.

 

Остроумова
3—2.

Художнгікъ

 

живописи,

 

окончившій

 

С.-Петербургскую

 

Император-
скую

 

Академію

 

Художествъ

    

и

 

Дѣйствителышй

 

членъ

 

Импер а-

торскаго

 

Археологическаго

 

Института

А

 

Никита;

 

Петрович %

 

Хо^улев^

Мастерская

 

церковной

 

и

 

декоративной

 

живописи

иконъ,

   

роспись

 

стѣнной

 

и

 

орнаментной

 

живописи

 

разныхъ

 

стиле 1!:

греческаго

 

Византійсі;аго,

 

итальянскаго

 

и

 

друг.,

 

картинъ,

 

портро-

товъ;

 

реставрація

 

церквей,

 

икопъ

 

и

 

картипъ.

За

 

роспись

 

Новочеркасскаго

 

собора

   

награждеиъ

 

Государемъ

 

И:і-
ператоромъ

 

Николаемъ

 

II

 

ордеиомъ

 

Станислава

 

3-й

 

степени.

Москва,

 

Грохольскій

 

пер.,

 

д.

 

Ходовой.

  

Телефонъ

 

M

 

235 — .'•
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