
г
]

 

.'огумрстшим

 

I
БИБЛИОТЕКА

  

j
О

 

С

 

é

 

P

    

•
И.

 

1.

 

И.

 

Іскш

iirxnaLiuA

 

пиит.
Выіодйтъ

 

три

 

рава

 

въ

 

мѢсйдъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

à

      

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
,)

 

дакціи

   

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо- !
і

 

стей"

 

вг>

 

гор.

 

Новочеѵкасскѣ,

 

при

ij

 

Донской

 

Духовной

 

Консисторги.

{j

      

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

І
1

 

скихъ

   

Епархгальныхъ

   

Вѣдомо

 

w

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

5

 

руб.

 

50

 

коп.

Годъ

 

сорокъ

 

второй.

II

 

марта

 

1910

 

года.

M

 

8.

Высочайшія

 

награды.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйіпему

 

докладу

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

въ

 

12-й

 

день

 

февраля

 

се-

го

 

года,

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

 

Всеми

 

л

 

ости

 

вѣйше

 

соизволилъ

 

на

 

со-

причисленіе,

 

за

 

50-лѣтнюю

 

усердную

 

службу

 

Церкви

 

Божіей,

 

къ

орденамъ:

 

1)

 

св.

 

Владимира

 

4

 

степени

 

заштатнаго

 

протоіерея

церкви

 

хут.

 

Сычева,

 

Хоперскаго

 

округа,

 

Донской

 

епархіи,

 

Але-

ксандру

 

Ермилова

 

и

 

2)

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени

 

діаконовъ

 

церквей:

станицы

 

Слащевской,

 

Хоперскаго

 

округа,

 

Донской

 

епархіи,

 

Петра

Петрова

 

и

 

пос.

 

Ильинскаго,

 

Ростовскаго

 

округа,

 

сей

 

же

 

епархіи*

Александра

 

Кравченкова.
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Распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Согласно

 

ходатайству

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

начальства

назначена

 

пенсія

 

слѣдующимъ

 

лгщамъ

 

духовного

 

звангя.

Имена

 

и

 

фамй/іій

 

пенсіоне-

ровъ.

Указъ

 

Св.

 

Си- нода. Количество пенсіи. Изъ

 

какого казначейства.Заштатному

 

священнику

   

цер-

кви

 

хутора

    

Орѣхова

    

Захаріи
Аѳанасьеву.

Заштатному

    

діакону

   

церкви

хутора

 

Нижне-Герасимова

   

Але-
ксѣю

 

Васильеву.

Вдовѣ

 

заштатнаго

 

священника

церкви

 

хутора

 

Голубинскаго

 

Гла-
фирѣ

 

Швыдковской.

Заштатному

    

діакону

   

церкви

хутора

 

Нижнѳ-Гѳрасимова

 

Петру
Туркину.

Вдовѣ

    

псаломщика

     

хутора

Мѣшкова

 

Варварѣ

 

Славиной

 

съ

дочерью

 

Анною.

Заштатному

   

діакону

  

слободы
Павлополья

 

Василію

 

Григорьеву.

Вдовѣ

 

заштатнаго

 

священника

ст.

 

Л

 

у

 

конской

    

Маріи

    

Левит-
ской.

20

 

января

1910

 

г.

 

за

№

 

902.

20

  

января

1910

 

г.

 

за

№

 

902.

20

  

января

1910

 

г.

 

за

№

 

902.

20

  

января

1910

 

г.

 

за

№

 

902.

20

 

января

1910

 

г.

 

за

№

 

902.

29

 

января

1910

 

г.

 

за

№

 

1381.

19

 

февраля
1910

 

г.

 

за

H

 

2620.

300

 

р.

200

 

р.

100

 

р.

200

 

р.

66

  

р.

66

 

к.

200

 

р.

65

 

р.

Усть-Мѳд-

вѣдицкаго.

Новочер-
касскаго.

Новочѳр-

касскаго.

Лугапскаго

Богучар-
скаго.

Таганрог-
ская.

Хоперскаго
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Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

соорѣ

 

пожертвованій

   

въ

 

пользу

 

братства

  

во

 

имя

 

Ца-

рщы

 

Небесной.

Донская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

письмо

 

Первенствую-

щаго

 

члена

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

Митрополита

С.-Петербургскаго

 

и

 

Ладожскаго

 

Антонія,

 

отъ

 

23

 

февраля

 

1910

года

 

за

 

H

 

2064,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Архіепи-

скопа

 

Донскаго

 

и

 

Новочеркасскаго

 

Владимира,

 

слѣдующаго

 

со-

держала:

 

Во

 

исполненіе

 

опредѣленій

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

20 —

27

 

мая

 

1902

 

г.

 

и

 

19

 

января

 

1908

 

г.,

 

состоящее

 

подъ

 

Авгу-

стѣйшимъ

 

покровительствоыъ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александ-

ры

 

Ѳеодоровпы

 

и

 

въ

 

моемъ

 

вѣдѣвіи

 

Братство

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Не-

бесной

 

для

 

призрѣнія

 

дѣтей-идіотовъ

 

и

 

эпилептиковъ

 

и

 

въ

 

теку-

щемъ

 

году

 

будетъ

 

производить

 

сборъ

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

Право-

славной

 

Россіи

 

въ

 

недѣлю

 

Крестопоклонную,

 

съ

 

20

 

по

 

27

 

марта.

Такъ

 

какъ

 

этотъ

 

сборъ

 

служитъ

 

главнымъ

 

источникомъ

 

для

 

со-

держанія

 

существующихъ

 

уже

 

учрежденій

 

Братства

 

и

 

вызова

 

къ

жизни,

 

по

 

указанно

 

опыта

 

и

 

дѣйствительпой

 

нужды

 

на

 

мѣстахъ,

новыхъ

 

учреждепій,

 

то

 

я,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

и

 

нынѣ

усердвѣйше

 

прошу

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

помочь

 

Братству

—въ

 

святоыъ

 

дѣлѣ

 

призрѣпія

 

несчастпѣйшихъ

 

дѣтей — содѣйстві-

емъ

 

успѣшности

 

церкопнаго

 

сбора

 

въ

 

Вашей

 

епархіи.

 

Мнѣ

 

нѣтъ

надобности

 

распрострапять"я

 

о

 

значеніи

 

деятельности

 

Братства,

вызваннаго

 

къ

 

жизни

 

чудоыъ

 

Божіимъ

 

и

 

совершающаго

 

великій

трудъ

 

милосердія

 

подъ

 

покровомъ

 

Святой

 

Православной

 

Церкви.

И

 

его

 

начало,

 

совершившееся

 

по

 

явному

 

указанію

 

свыше,

 

и

 

ис-

точвикъ

 

содержапія —копѣйки,

 

собираемыя

 

по

 

всему

 

лицу

 

земли

Русской

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной,

 

и

 

песчастныя

 

дѣти,

 

которыхъ

призрѣваетъ

 

Братство,

 

и

 

совершение

 

исключительный

 

трудъ

 

ухо-

да

 

за

 

ними

 

со

 

стороны

 

подвижницъ — сестеръ,

 

все

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

пропитано

 

христіанскимъ

 

церковнымъ

 

духомъ,

 

все

 

зоветъ

 

къ

 

по-

мощи

 

общество

 

вѣрующихъ.

 

Много

 

сдѣлало

 

Братство

 

па

 

народ-

ный

 
лепты

    
за

 
сравнительно

 
педолгій

 
періодъ

 
своего

 
существова-
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пія:

 

оно

 

призрѣваетъ

 

уже

 

до

 

500

 

дѣтей

 

въ

 

своихъ

 

пріютахъ

 

въ

Петербургѣ,

 

Райволѣ,

 

Москвѣ,

 

Курскѣ

 

и

 

Вяткѣ.

 

Но

 

это—капля

въ

 

морѣ

 

горя

 

народнаго,

 

жуткаго,

 

тяжелаго,

 

часто

 

невыносимаго.

Какъ

 

велика

 

нужда

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

Братства,

 

показываетъ

 

спи-

сокъ

 

кандидатовъ,

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи,

 

стучащихся

 

въ

 

двери

Братства

 

съ

 

мольбою

 

о

 

призрѣніи.

 

Этихъ

 

кандидатовъ,

 

по

 

спис-

камъ

 

Братства,

 

1634.

 

Сколько

 

надо

 

учредить

 

пріютовъ

 

для

 

при-

зрѣнія

 

столь

 

большого

 

числа

 

больныхъ

 

дѣтей,

 

а

 

ихъ,

 

конечно,

гораздо

 

больше

 

въ

 

глубинѣ

 

народной

 

жизни.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

тако-

выя

 

нужды

 

Братства

 

и

 

многочисленяыя

 

нужды

 

его

 

по

 

организа-

ціи

 

призрѣнія,

 

леченія,

 

обученія

 

грамотѣ

 

и

 

ремесламъ

 

несчаст-

ныхъ

 

дѣтей,

 

паціентовъ

 

Братства,

 

усерднѣйгае

 

прошу

 

Васъ,

 

Вк-

сокопреосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

оказать

 

милостивое

 

содѣйствіе

успѣшности

 

церковнаго

 

сбора,

 

съ

 

20

 

по

 

27

 

марта

 

сего

 

года,

 

въ

церквахъ

 

Вашей

 

епархіи

 

чрезъ

 

приглашеніе

 

подвѣдомственнаго

Вамъ

 

духовенства

 

къ

 

сердечному

 

участію

 

въ

 

семъ

 

сборѣ

 

и

 

распо-

ряжение

 

о

 

напечатаніи

 

Воззванія

 

Братства

 

въ

 

Вашемъ

 

епархіаль-

номъ

 

органѣ.

 

Приказали:

 

Настоящее

 

письмо

 

напечатать

 

въ

 

Дон-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію

 

ду-

ховенства

 

Донской

 

епархіи.

 

8

 

марта

 

1910

 

г.

 

№

 

1196.

сЯоззваиіе.
Братство

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной

 

взываетъ

 

къ

 

Вамъ,

 

пра-

вославные,

 

о

 

помощи.

Цѣль

 

Братства —призрѣвать

 

несчастныхъ

 

дѣтей.

 

Дѣти-калѣки,

слабоумные

 

и

 

припадочные

 

обременяютъ

 

собою

 

бѣдныя

 

семьи

 

и

осуждены

 

на

 

постоянную

 

муку.

Братство

 

приголубило

 

уже

 

до

 

400

 

такихъ

 

дѣтей.

 

Но

 

оста-

ются

 

еще

 

тысячи

 

нуждающихся

 

въ

 

помощи.

„Кто

 

приметъ

 

ребенка

 

во

 

имя

 

Мое,

 

тотъ

 

Меня

 

принимаете"

(Матвея

 

6).

Знайте:

   

за

 

этими

 

тысячами

 

невинныхъ

 

страдальцевъ

 

стоить
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Самъ

 

Христосъ,

 

протягивая

 

къ

 

Вамъ

 

руки,

 

за

 

Васъ

 

прободенныя

на

 

Крестѣ.

 

Онъ

 

приметъ

 

отъ

 

Васъ,

 

какъ

 

подаяніе

 

Себѣ,

 

всякій
грошъ.

Откликнитесь,

 

помогите.

 

Во

 

имя

 

Его

 

подайте

 

на

 

дѣло,

 

со-

зданное

 

милосердіемъ

 

Его

 

Пресвятой

 

Матери.

Вотъ,

 

Онъ

 

стоитъ,

 

протягивая

 

къ

 

намъ

 

руки.

 

Вложимъ

 

же

въ

 

эти

 

пречистая

 

руки

 

усердную

 

и

 

щедрую

 

лепту.

Епархіальныя

 

извѣстія.

1

 

Вакантный

 

мѣста.

СвященническІЯ:

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

цер-

кви

 

новооткрытаго

 

прихода:

 

хут.

 

Ясырева,

 

'1-го

 

Донского

 

окр,.

Семикаракорскаго

 

благоч-,

 

съ

 

18

 

октября

 

1909

 

года

 

(см.

 

Je

 

3 1);

при

 

одпоклириой

 

ц.

 

ст,

 

Сергіевской,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.,

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

15

 

декабря

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

36);

 

при

 

одио-

клирной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

(новооткрытаго

 

прихода)

 

хут.

 

Гурѣева,

Сальскаго

 

окр.,

 

Сальскаго

 

благоч.,

 

съЮ

 

января

 

1910

 

года

 

(см.

Л»

 

4);

 

при

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

слоб.

 

Весело-Вознесен-

ской,

 

Таганрогскаго

 

округа,

 

Новониколаевскаго

 

бл.,

 

съ

 

5

 

февраля

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

5);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Пристѣнскаіо,

2-го

 

Донского

 

окр,

 

Нижне-Чирскаго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

февраля

 

1910

 

г.

(см.

 

К

 

6);

 

при

 

двухклирной

 

же

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

ел.

 

Нижне-

 

Оль-

ховой-Ноздѣевой,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Милютинскаго

 

бл.;

 

съ

 

18

 

фев-

раля

 

1910

 

г.

 

(см.

 

№

 

6);

 

при

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

станицы

 

Луганской

 

тоже

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Митякинскаго

 

благочи-

нія,

 

съ

 

18-го

 

февраля

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

6),

 

при

 

одноклирной

 

ц.

хут.

 

Хорошенъкаго,

 

Хоперскаго

 

окр,

 

Зотовскаго

 

бл.,

 

(возстановлен-

ная

 

вакансія)

 

съ

 

24

 

февраля

 

1910

 

г.

 

(см.

 

Л°

 

7);

 

при

 

одноклир-

ной

 

безприходной

 

ц.

 

Новочеркасской

 

мѣстной

 

команды

 

съ

 

25

февраля

 

1910

 

г.

  

(см.

 

M

 

7).

Вновь

 

открывшіяся

 

свящѳнническія

 

мѣста:

 

при

 

двухклир-

ной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.;

 

при

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

х.

 

Ти-



■
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ховского,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Казанскаго

 

б.і.,

 

съ

 

9

 

марта

 

1910

 

г.;

земля

 

паевая

 

казачья;

 

жалованья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денеж-

наго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

3264

 

руб.

 

49

 

коп.

и

 

зернового

 

хлѣба

 

на

 

600

 

р.;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

3856

 

душ.;

требъ

 

совершено:

 

крещеній

 

408,

 

браковъ

 

65

 

и

 

погребеній

 

514;

въ

 

приходѣ

 

четыре

 

министерскихъ

 

училища

 

и

 

одна

 

церковно-при-

ходская

 

школа:

 

при

 

трехклирной

 

(съ

 

діакоеомъ)

 

ц.

 

ст.

 

Ново-

николаевской,

 

Таганрогскаго

 

округа,

 

Новониколаевскаго

 

благо-

чинія,

 

съ

 

25-го

 

февраля

 

1910

 

года;

 

земля

 

паевая

 

казачья',

 

жа-

лованья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежпаго

 

дохода

 

полу-

чено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

3986

 

руб.

 

8

 

коп.

 

и

 

зернового

хлѣба

 

150

 

пуд.;

 

прихожанъ

 

муж.

 

п<>ла

 

3790

 

душъ;

 

требъ

 

со-

вершено

 

въ

 

1909

 

году:

 

крещеній

 

681,

 

браковъ

 

129

 

и

 

погребеній

383;

 

въ

 

приходѣ

 

шесть

 

министерскихъ

 

у

 

чили

 

щъ

 

и

 

одна

 

церковно-

приходская

 

школа;

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Болыие-Мечетною,

 

1

Донского

 

окр.,

 

Констаитивовскаго

 

бл.;

 

съ

 

9

 

марта

 

1910

 

г.;

 

земля

паевая

 

казачья;

 

домъ

 

подцерковный;

 

денежпаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

1088

 

руб.

 

47

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

200

 

пуд.;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

православн.

 

1312

 

и

 

старообр.

281

 

душ.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

142,

 

браковъ

 

25,

 

погре-

беній

 

87;

 

въ

 

приходѣ

 

сей

 

церкви

 

есть

 

три

 

министерскихъ

 

учили-

лища

 

и

 

одна

 

церковная

 

школа;

 

при

 

одноклирпой

 

же

 

ц.

 

хут.

Вулгурина,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Березовскаго

 

бл.;

 

съ

 

10

 

мар-

та

 

1910

 

года;

 

земли

 

160

 

десятинъ

 

домъ

 

подцерковный;

 

денеж-

наго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

425

 

руб.

 

5

 

коп.;

требъ

 

совершено:

 

крещеній

 

135,

 

браковъ

 

10,

 

погребеній

 

49;

прихожанъ

 

муж.

 

иола

 

597

 

душ.;

 

въ

 

приходѣ

 

есть

 

два

 

мини-

стерскихъ

 

училища;

 

при

 

двухклирпой

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

 

ел.

Лысогорки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Кирсановскаго

 

бл.;

 

съ

 

9

 

марта

1910

 

года;

 

причтовой

 

земли

 

33

 

дес;

 

домъ

 

подцерковный;

 

жа-

лованья

 

пѣтъ",

 

депежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

г.

2496

 

руб.

 

18

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

30

 

четв.;

 

прихожанъ

 

муж-

пола

 

3370

 

душ.*,

 

требъ

 

совершено:

 

крещеній

 

405,

 

браковъ

 

49

и

 

иогребеній

 

235;

 

въ

 

приходѣ

 

есть

 

два

 

зеискихъ

 

училища

 

и

 

двѣ

церковно-приходскихъ

 
школы.
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Діаконскія:

 

при

 

одооклираой

 

церкви

 

пос.

 

Марьевско-Нроцы-
кова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Мнлютивскаго

 

бл.,

 

съ

 

18

 

іюля

 

1909

 

г.

си.

 

№

 

22);

 

придвухклирной

 

церкви

 

ел.

 

Гуляевки,

 

Усть-Медвѣ-

дицкаго

 

окр.,

 

Глазуновскаго

 

бл.,

 

съ

 

23

 

октября

 

I960

 

года

 

(см.

№

 

31);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

пос.

 

Лобойкова,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.,

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

9

 

ноября

 

1909

 

года

 

(см.

 

N-

 

28);

 

при

 

двух-

клирной

 

ц.

 

ел.

 

Верхне-Макѣевки,

 

Донепккаго

 

окр.,

 

Дегтевскаго

 

бл.,

съ

 

21

 

декабря

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

1 — 1910

 

г);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

ст.

 

Тепикинской,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Правоторовскаго

 

бл.,

 

съ

 

19

января

 

1910

 

года

 

(см.

 

А°

 

4)

 

и

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Грачева,

Хоперскаго

 

окр.,

 

Урюпинскаго

 

бл.,

 

съ

 

25

 

февраля

 

1910

 

года

(см.

 

Л°

 

7).

Вновь

 

открывшееся

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

трехклирной

Вознесенской

 

ц.

 

ст.

 

Урюпинской,

 

съ

 

10

 

марта

 

19 Ю

 

г.;

 

земля

паевая

 

казачья;

 

жалованья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

депежна-

го

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

6653

 

р\б.

 

37

 

кои.;

совершено

 

требъ:

 

к;ещепій

 

331,

 

бри.овъ

 

48

 

и

 

погребепій

 

227;

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1790

 

душ.;

 

при

 

сей

 

церкви

 

есть

 

церковно-

приходская

 

школа.

                    

*

Псаломщическія:

 

при

 

одиок:ирпой

 

едпновѣрческой

 

ц.(ново-

открытаго

 

прихода)

 

х.

 

Гурѣева,

 

Сальскаго

 

окр.,

 

Сальскаго

 

благ.,

сь

 

10

 

января

 

1910

 

г.

 

(см.

 

«Y»

 

4);

 

придвухклирной

 

Архангельской

(съ

 

діакономь)

 

цер

 

;ви

 

ст.

 

Вешепской,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Казапскаго

бл.,

 

съ

 

4

 

февраля

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

5);

 

при

 

единовѣрческой

 

ц.

хут.

 

Великанова,

 

1-го

 

Донского

 

окр.,

 

Цы.іяискго

 

бл.,

 

съ

 

13

 

ян-

варя

 

1 9 1 0

 

года

 

(см.

 

№

 

6);

 

при

 

двухклирной

 

же

 

(съ

 

діакономъ)

церкви

 

на

 

заводѣ

 

Пастухова,

 

Червасскаго

 

округа,

 

Александрова

Грушевскаго

 

бл.,

 

съ

 

22

 

февраля

 

1910

 

г.

 

(см.

 

К-

 

7);

 

при

 

двух-

клирной

 

ц.

 

хут.

 

Базковскаю,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

23

 

февраля

 

1910

 

г.

 

(см.

 

№7);

 

при

 

одноклирной

 

единоверческой

 

ц.

хут.

 

Потапова,

 

1-го

 

Донскаго

 

округа,

 

Семикаракорскаго

 

бл.,

 

съ

16-го

 

февраля

 

1910

 

года

 

(см.

 

H

 

7);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Хо~

рошенъкаіо,

 

Хоперскаго

 

округа,

 

Зловскаго

 

бл.,

 

(возстановленная

вакансія)

 

съ

 

24

 

февраля

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

7);

 

при

 

трехклирной

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

ст.

 

Мигулинской,

  

Донецкаго

 

окр.,

   

Казанскаго



100

бл.,

 

съ

 

25

 

февраля

 

1910

 

г.

 

(см.

 

№

 

7);

 

при

 

двухклирной

 

Ц.

 

ел.

Скасырской,

 

Донецкаго

 

округа,

 

Ермаковскаго

 

бл.;

 

съ

 

24

 

февраля

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

7);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

ел.

 

Нагольной-Толо-

даевкн,

 

того

 

же

 

окр.,

 

Милютинскаго

 

бл.,

 

съ

 

26

 

февраля

 

1910

 

г.

(см.

 

JV»

 

7);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Добринской,

 

Хоперскаго

 

окр.,

Урюпинскаго

 

бл.,'

 

съ

 

26

 

февраля

 

1910

 

года

 

(см.

 

№

 

7);

 

и

 

при

одноклирной

 

безприходной

 

ц.

 

Новочеркасской

 

мѣшной

 

команды

съ

 

26

 

февраля

 

1910

 

года

 

(см.

 

JV:

 

7).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

при

 

двухклир-

ной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

ел.

 

Маньково- Березовой,

 

Донецкаго

 

окр.,

Милютинскаго

 

бл.;

 

съ

 

8

 

марта

 

1910

 

года;

 

земли,

 

жалованья

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

въ

 

1909

 

г.

 

2530

 

руб.

 

30

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

350

 

мѣръ",

требъ

 

совершено:

 

крещеній

 

312,

 

браковъ

 

34

 

и

 

погребеній

 

180;

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

2648

 

душъ;

 

при

 

двухклирной

 

же

 

(съ

 

ді-

акономъ)

 

церкви

 

хутора

 

Сычева,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Урюпинскаго

благочинія,

 

съ

 

8

 

марта

 

1910

 

года;

 

земля

 

паевая

 

казачья;

 

жа-

ловавья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

2747

 

руб.

 

55

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

20

 

четв.;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

2059

 

душ.

 

Требъ

 

совершено:

крещеній

 

237,

 

браковъ

 

40

 

и

 

погребеній

 

174,

 

и

 

при

 

одноклир-

ной

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

 

хутора

 

Еухтачева,

 

Ермаковскаго

 

бла-

гочипія,

 

съ

 

10

 

марта

 

1910

 

года*,

 

земля

 

паевая

 

казачья;

 

жало-

ванья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

1159

 

руб.

 

99

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

200

 

пуд.;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1595

 

душ.;

 

совершено

 

требъ:

крещеній

 

181,

 

браковъ

 

18

 

и

 

погребеній

 

93;

 

при

 

одноклирной

 

ц.

пос.

 

Петрово -Еуртлакскаго,

 

2

 

Донского

 

округа,

 

Чернышевскаго

бл.,

 

съ

 

9

 

марта

 

1910

 

года',

 

земли

 

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковный;

 

де-

нежнаго

 

дйхода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

633

 

руб.

 

12

 

к.

и

 

зернового

 

хлѣба

 

43

 

мѣр.;

 

требъ

 

совершено:

 

крещеній

 

136,

браковъ

 

15

 

и

 

погребеній

 

58;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

905

 

душ.,

при

 

одноклирной

 

же

 

ц.

 

хут.

 

Гапкина,

 

1-го

 

Донского

 

округа,

Константинорскаго

 

бл.;

 

съ

 

10

 

марта

 

1910

 

года;

 

земля

 

паевая

казачья",

 

жалованья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ",

 

денежнаго

 

дохо-
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да

 

получэно

 

причтомъ

 

въ

 

1909

 

году

 

532

 

руб.

 

22

 

коп.

 

и

 

зерно-

вого

 

хлѣба

 

400

 

мѣръ;

 

требъ

 

совершено:

 

крещеній

 

144,

 

браковъ

20

 

и

 

погребеній

 

64",

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1258'ѵ душ.,

 

и

 

при

одноклирной

 

Безпршодной

 

ц.

 

дома

 

Войскового

 

Наказнаго

 

Ата-

мана

 

войска

 

Донского,

 

съ

 

1

 

марта

 

1910

 

года;

 

въ

 

пользованіи

причта

 

земли

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

жалованья

 

псаломщику

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Вакантно

 

мѣсто

 

мгіссіонера

 

среди

 

Донскихъ

 

калмыковъ

 

съ

10

 

сентября

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

28

 

Епархіальн.

 

Вѣдом.

 

с.

 

г.,

стр.

 

512).

XI-

 

-Деремѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

къ

 

ц.

 

на

 

Богодухо-

вой

 

балкѣ

 

окончившій

 

курсъ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

Миха-

илъ

 

Ллексѣевъ,

 

2

 

марта

 

1910

 

года,

 

къ

 

хут.

 

Ново-Кардаиль-

скаго

 

урядникъ

 

ст.

 

Луковской

 

Сѵмеонъ

 

Слѣповъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

хут.

Обуховскаго

 

бывшій

 

учитель

 

Щетовской

 

церковной

 

школы

 

Тимо-

ѳей

 

Дорошевскій,

 

оба

 

опредѣлены

 

9

 

марта

 

1910

 

г.

 

исправляю-

щими

 

должность

 

псаломщика.

Допущены

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

цер-

квахъ:

 

пос.

 

Семено-Камышинскаго

 

бьтвшій

 

учитель

 

Болыпе-Лог-

ской

 

церковной

 

школы

 

Иванъ

 

Данкевъ,

 

хут.

 

Попова

 

(Нижне-

Чирскаго

 

бл.),

 

мѣщанинъ

 

г.

 

Александровско-Грушевскаго

 

Василій

Гргтренко

 

и

 

при

 

ст.

 

Раковской

 

Иванъ

 

Одингфвъ,

 

всѣ

 

трое

 

8

марта

 

1910

 

года.

Назначены:

 

настоятелями

 

церквей:

 

станицы

 

Аннинской

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Васгільевъ

 

и

 

станицы

 

Алексѣевской

 

священникъ

Михаилъ

 

Еазъминъ,

 

26

 

февраля

 

1910

 

года,

 

и

 

на

 

штатное

 

діа-

конское

 

мѣсто

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Васильево-Ханженовскаго

 

Таганрогска-

го

 

окр.,

 

Новониколаевскаго

 

бл.,

 

діаконъ-псаломщикъ

 

ц.

 

хут.

 

Ку-

хтачева

 

Георгій

 

Смирновъ,

 

9

 

марта

 

1910

 

года.

Предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Караичева

2-го

 

Донского

 

окр.,

 

Потемкинскаго

 

бл.,

 

діакону

 

Вознесенской

 

ц.

ст.

  

Урюпинской

 

Александру

    

Черкесову,

 

10

 

марта

 

1910

 

года,

 

и
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діаконское

 

мѣсто

 

при

 

ц.

 

пос

 

Исаево-Крѣпинскаго

 

псаломщику

 

ц.

хут.

 

Гапкина

 

Ивану

  

Фролову,

 

10

 

марта

 

1910

 

года.

Перемѣщены

 

согласно

 

прошенію:

 

священники:

 

ц.

 

хут.

 

Ти-

ховского

 

Стефанъ

 

Калашникова

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Коновалова,

 

9

 

марта

1910

 

г.

 

и

 

ц.

 

хут.

 

Булгурина

 

Іоаннъ

 

Зубатовъ,

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Гре-

ково-Тимоѳеевскаго,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Новониколаевскаго

 

бл.,

10

 

марта

 

1910

 

года,

 

и

 

псаломщики:

 

ц.

 

дома

 

Войскового

 

Наказ-

наго

 

Атамана

 

Михаилъ

 

Дометъевъ,

 

по

 

прошенію,

 

къ

 

церкви

 

при

ст.

 

Мальчевской,

 

1

 

марта

 

1910

 

г.;

 

хут.

 

Сычева

 

Николай

 

Поповъ

и

 

ел.

 

Маньково-Березовой

 

Николай

 

Латалготкинъ,

 

первый

 

къ

 

ц.

хут.

 

Верхне-Грачинскаго,

 

a

 

послѣдній

 

къ

 

ц.

 

пос.

  

Ильинскаго,

 

оба

8

   

марта

 

1910

 

г.,

   

и

 

ц.

 

пос,

 

Петрово- Куртлакскаго

 

Леонидъ

 

По-

повъ,

 

согласно

 

прошен ію,

 

къ

 

Преображенской

 

ц.

 

ст.

 

Мелеховской,

9

   

марта

 

1910

 

года.

Рукоположенъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Іоанномъ,

 

Епископомъ

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

28

 

февраля

 

1910

 

года

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

во

 

священника

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Верхне-Платинскаго

 

пса-

ломщикъ

 

ц.

 

поселка

 

Семено-Камышинскаго

 

Петръ

 

Ѵусысовъ.

Посвященъ

 

въ

 

стихарь

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Іоапномъ,

 

Епи-

скопомъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

28

февраля

 

19Ю

 

года,

 

псаломщикъ

 

ц,

 

ел.

 

Васильевки-Сысоевой

 

Ми-

хаилъ

  

Ѳоменко.

Утверждены

 

въ

 

старостинской

 

должности:

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Ежова

урядникъ

 

Игнатій

 

Бѣлаковъ,

 

(вмѣсто

 

увольняющагося

 

отъ

 

сей

 

дол-

жности

 

казака

 

Ѳерапоита

 

Березнева),

 

1

 

марта

 

1910

 

г.;

 

къ

 

еди-

новѣрческой

 

ц.

 

хут.

 

Верхне-Рубенскаго

 

урядникъ

 

Іосифъ

 

Со'лод-

ковъ,

 

къ

 

единовѣрческой

 

же

 

ц.

 

хут.

 

Коловско-Пристѣнскаго

 

ка-

закъ

 

Порфирій

 

Денисова,

 

оба

 

1

 

марта

 

1910

 

г.;

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Баз-

ковскаго

 

урядникъ

 

Корнѣй

 

Грузиновъ

 

4

 

марта

 

1910

 

г.;

 

къ

 

ц.

хут.

 

Безпалова

 

казакъ

 

Михаилъ

 

Аѳиноіеновъ,

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Нижне-

Антошенскаго

 

урядникъ

 

Зотикъ

 

Еирѣевъ,

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Ново-Гри-

горьевской

 

казакъ

 

Сергій

 

Фроловъ,

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Родіоново-Несвѣ-

тайскаго

 

потомственный

 

дворянинъ

 

Николай

 

Роюжинъ,

 

къ

 

ц.

 

хут.

Ажинова

 

урядникъ

 

Иванъ

 

Оіневъ,

 

къ

 

ц.

 

ел.

 

Екатериновки

 

кресть-

янинъ

 

Аѳанасій

    

Олейниковъ,

    

всѣ

 

шестеро

    

6

 

марта

  

1910

 

года.
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къ

 

ц.

 

ст.

 

Потемкинской

 

казакъ

 

Антонъ

 

Дани.говь,

 

къ

 

ц.

 

хут.

Паншенскаго

 

урядникъ

 

Михаилъ

 

Макаровъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Логов-

скаго

 

урядпикъ

 

Гавріилъ

 

Алісмовъ,

 

веѣ

 

трое

 

7

 

марта

   

1910

 

года.

Уволены

 

за

 

штатъ

 

священники:

 

ц.

 

ел.

 

Маньковой-Березовой

Василій

 

Гурбановъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

2

 

марта

 

1910

 

года,

 

и

священникъ

 

ц.

 

ел.

 

Лысогорки

 

Фаресъ

 

Бѣдинъ,

   

9

 

марта

 

1910

 

г.

ОтрѢшенъ

 

священникъ

 

ц.

 

хут.

 

Больше-Мечетного

 

Николай

Иваиовъ,

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста

 

за

 

неблагоповеденіе

 

и

 

низведенъ

на

 

псаломщическую

 

должность

 

къ

 

Николаевской

 

ц.

 

ст.

 

Констан-

тиновской,

  

1-го

 

Донского

 

округа,

 

9

 

марта

 

1910

 

года.

Умеръ

 

заштатный

 

священникъ

 

ц.

 

ст.

 

Сиротинской

 

Василіі

Васильевъ,

  

6

 

января

  

1910

 

рода.

Отъ

 

Правленія

 

Новочеркасска™

 

Духовнаго

 

Учи-
лища.

Списокъ

 

лицъ,

 

неуплатившихъ

 

sa

 

содержаніе

 

своихъ

 

діътей

въ

 

общеорситіи

 

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

въ

 

те-

чете

  

сентябрьской

 

трети

  

1909—10

 

учебнаго

 

года

    

и

   

за

предшествующее

 

годы.

Псаломщикъ

 

ел.

  

Верхне-Макѣевки

 

Казаневскій

 

Ѳедоръ

 

30

 

p.

Псаломщикъ

 

хутора

 

Лихого

 

Илья

 

Васильевъ

 

40

 

руб.

Священникъ

 

поселка

 

Качалинскаго

 

Игнатій

 

Тимченко

 

40

 

р.

Псаломщикъ

 

стаушцы

 

Багаевекой

 

Ваеилій

 

Поповъ

 

40

 

руб.

Псаломщикъ

 

станицы

 

Гниловской

 

Алексѣй

 

Карташовъ

 

40

 

р.

Священникъ

 

хутора

 

Усть-Койеуга

 

Григорій

 

Алексѣевъ

 

40

 

p.

Діаконъ

 

слоб.

 

Гуляй-Борисовки

 

Александръ

 

Калдашовъ

 

40

 

р.

Псаломщикъ

 

поселка

 

Михайловки

 

Аѳанасій

 

Стефановскій

 

60

 

р«

Діаконъ

 

станицы

 

Манычской

 

Димитрій

 

Леонтьевъ

 

за

 

1907 —

8

 

учебный

 

годъ

 

20

 

руб.

Псаломщикъ

 

слободы

 

Ровенецкой

 

Викторъ

 

Никольскій

 

за

1908 — 9

 

учебный

 

годъ

 

5

 

руб.

Священникъ

 

станицы

 

Александровской

 

Митрофанъ

 

Дмитріевт.

   

•

за

 

1908 — 9

 

учеб.

 

годъ

 

25

  

руб.

       

,



—

 

104

 

—

Священникъ

 

станицы

 

Тишанской

 

Михаилъ

 

Михайловъ

 

(на

первоначальное

 

обзаведеніе)

   

за

    

1908 — 9

 

учебный

 

годъ

 

20

  

руб.

Псаломщикъ

 

станицы

 

Казанской

 

Александръ

 

Поповъ

 

за

 

со-

держаніе

 

его

 

сына

 

Петра

 

въ

 

1905 — 6

 

учеб.

 

году

 

45

 

руб.

Псаломщикъ

 

поселка

 

Мокро-Гашунскаго

 

Иванъ

 

Труфановъ

за

 

содержаніе

 

его

 

сына

 

Ивана

 

въ

 

1905— 6

 

учеб.

 

году

 

5

 

руб.

 

и:

въ

 

1906 — 7

 

учеб.

 

году

 

5

  

руб.— 10

 

руб.

Священникъ

 

станицы

 

Усть-Быстрянской

 

Митрофанъ

 

Шовскіе

sa

 

содержаніе

 

его

 

сына

 

Бориса

   

въ

 

1908 — 9

 

учеб.

 

году

 

25

 

руб.

Діаконъ

 

станицы

 

Елизаветовской

 

Алексѣй

 

Дьяконовъ

 

за

 

со-

держаніе

 

его

 

сына

 

Петра

 

въ1904 — 5

 

и

 

1905 — 6

 

учеб.

 

гг.

 

55

 

р.

Священникъ

 

хутора

 

Великанова

 

Іоанпъ

 

Страдальцевъ

 

за

 

со-

держаніе

 

его

 

сына

 

Александра

 

въ

 

1905— 6

 

и

 

7

 

учебныхъ

 

го-

годахъ

 

135

 

руб.

Священникъ

 

хутора

 

Корнаухова

 

Антипа

 

Сысоевъ

 

за

 

содер-

жаніе

 

его

 

сына

 

Ивана

 

въ

 

1906— 7

 

учеб.

 

году

 

25

 

руб.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

слободы

 

Верхне-Макѣевки

 

Иванъ

Исаевъ

 

за

 

содержаніе

 

его

 

сына

 

Сергѣя

 

въ

 

1906 —7

 

учебномъ

году

 

70

 

руб.

Содержание

 

офиціальнаго

 

отдѣла.

Высочайшія

 

награды.—Распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.—

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.—Воззваніе. —Епархіаль-
выя

 

извѣстія. —Отъ

 

Правленія|^Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Учи-
лища.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Павловскій.

Печатать

 

дозволяется.

    

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасскъ.

 

11

 

марта

 

1910

 

года.

Печатано

  

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

   

11

 

марта

 

1910

 

года.



Везплатное

 

щтлооісеніе

 

къ

 

„Донск.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

за

 

1910

 

г-

жшшт

Mwmm е

 

1і®ѣте*

1.

 

Карциссовъ.

Новочеркасск.

„Ыастнар

   

донскар

   

ТипогЬасрір' 1 .





ВВЕДЕНІЕ.
Понятіе

 

объ

 

учительныхъ

 

книгахъ

 

Ветхаго

 

Завѣта;

число

 

и

 

наименованіе

 

ихъ.—Учительными

 

книгами

 

Вѳтхаго

 

За-

вѣта

 

называются

 

книги,

 

содержания

 

въ

 

себѣ

 

подробное

 

раскрытіе

 

ис-

тинъ

 

вѣры

 

и

 

правилъ

 

нравственности

 

и

 

написанныя

 

боговдохновѳнными

мужами

 

и

 

нѣкоторыми

 

богопросвѣщенньши

 

лицами.

Учителышхъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта— 7.

 

Онѣ

 

суть

 

слѣдующія:

„Книга

 

Іова",

 

„Псалтирь",

 

„Притчи

 

Соломона",

 

„Екклесіастъ",

„Пѣснь

 

Пѣсней",

 

„Книга

 

Премудрости

 

Соломона"

 

и

 

„Книга

 

Пре-

мудрости

 

Іисуса,

 

сына

 

Сирахова".

 

Первыя

 

пять

 

книгъ

 

каноничѳскія,

a

 

послѣдныя

 

двѣ— нѳканоническія.

Книга

 

Іова.
Названіе

 

книги.

 

— Іовъ

 

шилъ

 

позднѣе

 

Авраама.

 

Это

 

видно

 

изъ

того,

 

что

 

друзья

 

его

 

Елифазъ

 

и

 

Валдадъ

 

были

 

потомками

 

Авраама,

первый

 

черѳзъ

 

Ѳемана,

 

внука

 

Исава

 

(Быт.

 

36,

 

15),

 

второй

 

чрѳзъ

Савхѳя,

 

сына

 

Авраама

 

и

 

Хѳттуры

 

(Быт.

 

25,

 

2).-

 

Но

 

онъ

 

былъ

 

дрѳв-

нѣе

 

Моисея,

 

потому

 

что

 

1)

 

въ

 

исторіи

 

Іова

 

нѣтъ

 

никакого

 

намека

на

 

факты,

 

которые

 

произошли

 

во

 

время

 

или

 

послѣ

 

исхода

 

евреевъ

изъ

 

Египта,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

ней

 

есть

 

намеки

 

на

 

всѣ

 

предшѳ-

етвующія

 

вадикія

 

событія:

 

на

 

твореніе

 

міра

 

вообще

 

и

 

человѣка

 

въ

 

част-

ности

 

(4,

 

19;

 

8,

 

3;

 

10,

 

S

 

- 12),

 

на

 

грѣхопаденіе

 

(4,17—21-

14,

 

4 — 5;

 

15,

 

15 — 16),

 

нагигантовъ

 

(26,

 

5),

 

на

 

потопъ

 

и

 

истреблѳ-

ніе

 

Содома

 

(22,

 

15—20);

 

2)

 

въ

 

исторіи

 

Іова

 

нѣтъ

 

также

 

намековъ

на

 

законы

 

Моисея,

 

но

 

есть

 

намеки

 

на

 

всѣ

 

почти

 

такъ

 

называемый

заповѣди

 

Ноя

 

(*);

 

3)

   

продолжительность

 

жизни

 

Іова,

 

которая

 

прѳвы-

*)

 

Въ

 

книгѣ

 

Іова

 

есть

 

намеки

 

на

 

заповѣди

 

Ноя

 

объ

 

идолопоклон-

ствѣ

 

(31,

 

26),

 

о

 

богохулепіи

 

(1,

 

11),

 

о

 

человѣкоубійствѣ

 

(31,

 

29),

 

о



—

 

4

шаетъ

 

200

 

лѣтъ

 

(42,

 

16),

 

представляѳтъ

 

долголѣтіе,

 

свойственное

только

 

патріархамъ;

 

4)

 

въ

 

его

 

время

 

употребляется

 

монета

 

„кесита",

извѣстная

 

во

 

времена

 

Іакова

 

(Іов.

 

42,

 

11;

 

Быт.

 

33,

 

19,

 

по

 

русск.

переводу);

 

5)

 

дѣйствія

 

Іова,

 

какъ

 

жреца

 

среди

 

своей

 

фамиліи,

 

впол-

нѣ

 

напоминаютъ

 

о

 

таковыхъ

 

же

 

дѣйствіяхъ

 

Ноя

 

(Быт.

 

8,

 

20),

 

Іакова

(Быт.

 

35,

 

2)

 

и

 

т.

 

п.;

 

6)

 

прибавление

 

къ

 

гл.

 

42,

 

ст.

 

16

 

книги

 

Іова,

находящееся

 

въ

 

переводѣ

 

70,

 

свидетельствуете

 

что

 

Іовъ

 

происходилъ

отъ

 

Авраама

 

чрезъ

 

Исава

 

въ

 

5-мъ

 

родѣ,

 

и

 

что

 

онъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

лицо

 

съ

 

Іоавомъ,

 

сыномъ

 

Зары

 

(ср.

 

Быт.

 

36,

 

33).

Жѣсто у

 

гдѣ

 

жилъ

 

Іовъ. — Іовъ

 

жилъ

 

въ

 

зѳмлѣ

 

Уцъ

 

(J,

1),

 

или,

 

ко

 

переводу

 

70-ти,

 

въ

 

странѣ

 

Авситидійской.

 

Земля

 

Уцъ,

или

 

Авситида,

 

по

 

свидѣтельству

 

прибавленія

 

къ

 

42,

 

16

 

(см.

 

по

 

слав.

Библіи),

 

находилась

 

въ

 

предѣлахъ

 

Идумеи

 

и

 

Аравіи,

 

а

 

также

 

(какъ

замѣчаотся

 

въ

 

александрійскомъ

 

кодексѣ

 

грѳч.

 

Библіи)

 

и

 

въ

 

прѳдѣлахъ

Евфрата.

 

Опредѣляя

 

болѣѳ

 

точно

 

географическое

 

положеніе

 

земли

Уцъ,

 

бл.

 

Іеронимъ

 

и

 

многіѳ

 

новѣйшіе

 

толкователи

 

полагаютъ,

 

что

эта

 

земля

 

находилась

 

въ

 

дрѳвнемъ

 

Авранѣ,

 

недалеко

 

отъ

 

Дамаска,

что

 

подтверждается

 

и

 

мѣстнымъ

 

прѳданіемъ.

Писатель

 

и

 

время

 

написанія

 

книги.—По

 

мнѣнію

 

нѣко-

торыхъ

 

іудейскихъ

 

и

 

христіанскихъ

 

толковниковъ,

 

писатѳлемъ

 

книги

Іова

 

былъ

 

самъ

 

Іовъ.

 

Овъ

 

выражалъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

его

 

слова

 

о

 

его

 

не-

винности

 

и

 

незаслуженности

 

его

 

страданій

 

записаны

 

были

 

на

 

память

грядущимъ

 

поколѣніямъ

 

(19,

 

23 — 24);

 

естественно

 

думать,

 

что,

 

по

выздоровлѳніи,

 

онъ

 

и

 

исполнилъ

 

это

 

свое

 

желаніе:

 

составилъ

 

истори-

ческую

 

запись

 

событій,

 

своихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

друзьями

 

и

 

рѣчей

 

Іеговы.

Но

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

писателемъ

 

книги

 

въ

 

настоящемъ

 

ея

 

ви-

дѣ

 

былъ

 

кто-либо

 

изъ

 

богодухновенныхъ

 

ѳвреевъ,

 

такъ

 

какъ

 

1)

 

онъ

отличаетъ

 

себя,

 

какъ

 

еврея,

 

отъ

 

Іова,

 

называя

 

его

 

жителемь

 

востока

(1,

 

3);

 

2)

 

въ

 

настоящемъ

 

ея

 

видѣ

 

книга

 

написана

 

чисто

 

еврейскимъ

языкомъ,

 

хотя

 

съ

 

нѣкоторыми

 

идіотизмами,

 

свойственными

 

арабскому

и

 

сирскому,

 

и

 

3)

 

если

 

бы

 

писателемъ

 

книги

 

въ

 

настоящемъ

 

ея

 

видѣ

не

 

былъ

 

кто-либо

 

изъ

 

богодухновенныхъ

 

евреевъ,

   

то

 

она

 

не

 

была

 

бы

воровствѣ

 

(31,

 

7),

 

о

 

прелюбодѣяніи

 

(31,

 

9),

 

и

 

о

 

судѣ

 

(29,

 

14—
15).



5

 

—

принята

 

въ

 

канонъ

 

священныхъ

 

еврейскихъ

 

книгъ.

 

Поэтому

 

нужно

полагать,

 

что

 

первоначально

 

самъ

 

Іовъ

 

составилъ

 

историческую

 

запись

событій,

 

бесѣдъ

 

своихъ

 

съ

 

друзьями

 

и

 

рѣчей

 

Іоговы,

 

по

 

потомъ

 

эту

историческую

 

запись

 

обработалъ

 

въ

 

художественное

 

священное

 

произ-

ведете

 

кто-либо

 

изъ

 

богодухновенныхъ

 

евреѳвъ.

Учѳніе

 

книги

 

Іова

 

о

 

премудрости

   

(гл.

 

28),

   

о

 

загробной

 

жизни

(3,

 

13 — 19;

 

7,

 

7 — 10;

 

14,

 

10—15),

 

о

 

значеніи

 

бѣдствій

 

и

 

стра-

даній

 

земной

 

жизни

 

и

 

объ

 

оправданіи

 

человѣка

 

ясно

 

свидѣтельствуетъ

о

 

томъ,

 

что

 

эта

 

книга

 

написана

 

тогда,

 

когда

 

истины

 

богооткровенной

религіи

 

получили

 

большее

 

раскрытіе

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ,

 

какое

 

онѣ

имѣли

 

во

 

времена

 

Моисея,

 

но

 

еще

 

не.

 

достигли

 

той

 

степени

 

раскрытія,

иа

 

какой

 

онѣ

 

были

 

при

 

пр.

 

Исаіи.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

книга

 

Іова

написана

 

послѣ

 

Мопсея,

 

но

 

ранѣе

 

пророка

 

Исаіи.

 

Сходство

 

же

 

книги

Іова

 

по

 

образу

 

выраженія

 

и

 

мысли

 

съ

 

книгою

 

Притчей

 

(ср.

 

15,

 

7

съ

 

Прит.

 

8,

 

25;

 

гл.

 

21,

 

17;

 

съ

 

Притч.

 

13,

 

9;

 

гл.

 

28,

 

15— 18;

 

съ

Притч.

 

3,

 

14 — 15

 

и

 

т.

 

п.),

 

особенно

 

въ

 

ученіи

 

о

 

премудрости

 

(ср.

гл.

 

28

 

съ

 

Притч,

 

гл.

 

3,

 

8

 

и

 

9)

 

и

 

шѳолѣ

 

(ср.

 

26,

 

6

 

съ

 

Прит.

 

15,

11),

 

равно

 

сходство

 

содержанія

 

ея

 

съ

 

содержаніѳмъ

 

книги

 

Еккле-

сіаста

 

( 2)

 

указываютъ,

 

повидимому,

 

на

 

происхождѳніе

 

ея

 

во

 

времена

Соломона.

 

Григорій

 

Богословъ

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

новѣйшихъ

 

толковате-

лей

 

предполагают

 

даже,

 

что

 

книгу

 

Іова

 

написалъ

 

Соломонъ.

Раздѣленіе

 

книги

 

на

 

части

 

и

 

очеркь

 

содероісанія. —

Книга

 

Іова

 

разделяется

 

на

 

введеніе

 

(1 — 2

 

гл.),

 

бесѣды

 

Іова

 

съ

друзьями

 

(3—31),

 

рѣчи

 

(четыре)

 

Еліуя

 

(32—37),

 

рѣчи

 

(двѣ)

 

Іѳ-

говы

    

(38—42,

 

6)

 

и

 

заключеніе

    

(42,

 

7—16).

    

Содержаніе

   

кпітп

( 2)

 

Какъ

 

въ

 

книгѣ

 

Іова

 

(Іовомъ),

 

такъ

 

и

 

въ

 

книгѣ

 

Еккл.

 

вы-

сказывается

 

мысль

 

объ

 

одинаковой

 

судьбѣ

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

нечести-

выхъ

 

и

 

праведпыхъ

 

(Еккл.

 

2,

 

15

 

—

 

16;

 

6,

 

8;

 

7,

 

15;

 

9,

 

2).

 

Іовъ

думаетъ,

 

что

 

страданіе,

 

постигающее

 

человѣка,

 

не

 

есть

 

прпзнакъ

 

его

порочности,—

 

и

 

Екклесіастъ

 

проповѣдуетъ,

 

чтобы

 

благочестпвыіі-мудрый
не

 

смущался

 

житейскими

 

невзгодами

 

(3,

 

16—17;

 

4,

 

7 —8;

 

7,

 

23

 

—

8,

 

15).

 

Іовъ

 

полагаетъ,

 

что

 

добродѣтель

 

засл|живаетъ

 

награды

 

въ

здѣшпей

 

жѳ

 

жизни,

 

но

 

но

 

ропщетъ

 

на

 

Бога,

 

не

 

умѣя

 

примирить

 

сво-

его

 

убѣждонія

 

съ

 

цравосудіемъ

 

Божіимъ;

 

Екклесіастъ

 

рокомендуѳтъ

пользоваться

 

благами

 

жизни,

 

но

 

съ

 

условісмъ

 

памятовать

 

о

 

судѣ

 

Божіемъ
(2,

 

24;

 

И,

 

9).



—

 

6

 

—

слѣдующее.

 

Житель

 

страны

 

Уцъ

 

—

 

Іовъ,

 

отлнчавшійся

 

благочѳстіѳмъ

 

в

богатствомъ

 

и

 

пользовавшійся

 

уважеиіѳмъ,

 

сдѣлался

 

прѳдметомъ

 

клеве-

ты

 

со

 

стороны

 

сатаны

 

предъ

 

Вогомъ

 

и

 

подвергся,

 

ио

 

попущенію

 

Бо-

жію,

 

тяжелому

 

искушенію

 

(испытанію).

 

Въ

 

короткое

 

время

 

онъ

 

лишает-

ся

 

богатствъ,

 

дѣтей,

 

поражаетгя

 

ужасиѣйшаго

 

рода

 

проказою — элѳфан-

тіазисомъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

съ

 

высоты

 

земного

 

счастія

 

низвергается

въ

 

бездну

 

несчастія.

 

Но

 

это

 

искушѳніе

 

(испытавіе)

 

онъ

 

переноситъ

 

съ

удивительнымъ

 

терпѣніемъ;

 

даже,

 

когда,

 

приведенная

 

въ

 

отчаяніе

 

сво-

ими

 

страданіями

 

и

 

страданіями

 

мужа,

 

жена

 

его

 

совѣтовала

 

ему

 

от-

речься

 

отъ

 

Бога,

 

онъ

 

но

 

высказалъ

 

ни

 

одного

 

слова,

 

въ

 

котором,

обнаружилось

 

бы

 

нѳтѳрпѣніе.

 

Три

 

друга

 

Іова

 

(Елифазъ,

 

Валдадъ

 

и

Софаръ),

 

пришедшіе

 

утѣшить

 

его,

 

такъ

 

поражены

 

были

 

его

 

несчасті-

емъ.

 

что

 

они

 

сомь

 

дней

 

и

 

ночей

 

сидѣли

 

при

 

Іовѣ

 

молча,

 

не

 

произно-

ся

 

утѣшитсльнаго

 

слова

 

(гл.

 

1— 2).

 

Послѣ

 

того,

 

какъ,

 

наконецъ.

Іовъ

 

прервалъ

 

долгое

 

молчаніе

 

бурнымъ

 

выражоніемъ

 

своихъ

 

чувствъ,

начавъ

 

съ

 

проклятія

 

дня

 

своего

 

рождепія

 

(гл.

 

3:

 

поводъ

 

къ

 

разгово-

ру),

 

возникаотъ

 

продолжительная

 

босѣда

 

между

 

ннмъ

 

и

 

его

 

друзьями,

предметомъ

 

которой

 

служитъ

 

вопросъ,

 

постигло

 

ли

 

Іова

 

страданіо

 

не-

заслуженно

 

или

 

какъ

 

справедливое

 

наказаніѳ

 

за

 

его

 

грѣхи.

 

Друзья

 

Іо-

ва

 

утверждали

 

послѣднеѳ,

 

защищая

 

вообще

 

положеніе,

 

что

 

Богъ

 

ио-

сылаѳтъ

 

на

 

людей

 

бѣдствія

 

и

 

страданія

 

только

 

для

 

наказанія

 

ихъ

 

за

ихъ

 

грѣхи,

 

и

 

отсюда,

 

въ

 

тонѣ

 

то

 

болѣе

 

слабаго

 

обвинѳнія,

 

то

 

болѣе

сильнаго,

 

напоминали

 

Іову

 

о

 

необходимости

 

покаяться

 

прѳдъ

 

Вогомъ

 

въ

с воихъ

 

грѣхахъ.

 

Іовъ,

 

напротивъ,

 

находитъ

 

свое

 

страданіе

 

внѣ

 

вся-

каго

 

отношенія

 

къ

 

его

 

винѣ,

 

объявляетъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

сознаетъ

 

себя

виновнымъ

 

въ

 

грѣхѣ,

 

которымъ

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

навлечь

 

на

 

себя

 

свое

бѣдствіе,

 

даже

 

высказываетъ

 

сильный

 

жалобы

 

на

 

Бога,

 

представляя

себя

 

невинно

 

преслѣдуемымъ

 

Имъ

 

и

 

набрасывая,

 

такимъ

 

образомъ

тѣнь

 

на

 

Его

 

правосудіе

 

(правду).

 

Однако

 

онъ

 

скоро

 

опять

 

возвышает-

ся

 

до

 

спокойнаго

 

настроенія,

 

когда

 

онъ,

 

въ

 

сознаніи

 

своей

 

невинно-

сти

 

при

 

одноврѳменномъ

 

смиренномъ

 

подчинены

 

неизслѣдимому

 

міро-

правленію

 

мудраго

 

и

 

справедливаго

 

Бога,

 

объявляетъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

вѣрѳнъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Богу

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

выражаетъ

 

свою

твердую

 

надежду

 

на

 

явленіо

 

Бога

 

для

 

засвпдѣтельствованія

 

его

 

повин-

ности

    

и

 

для

    

спасенія

    

его.—Бесѣдъ

    

Іова

 

съ

 

друзьями

    

три

 

ряда



(3 — 14;

 

15 — 21;

 

22

 

—

 

31).

 

Каждый

 

новый

 

рядъ

 

бесѣдъ

 

открываетъ

Елифазъ,

 

какъ

 

старѣйшій

 

нзъ

 

друзей

 

Іова

 

(4,

 

15

 

и

 

22).

 

Рѣчи

 

Вал~

дада

 

и

 

Софара

 

каждый

 

разъ

 

короче

 

рѣчи

 

Елифаза.

 

Въ

 

третьемъ

рядѣ

 

бесѣдъ

 

Софаръ

 

совсѣмъ

 

не

 

говоритъ,

 

но

 

Іовъ,

 

отразивъ

 

силь-

ныя

 

нападенія

 

на

 

него

 

Елифаза

 

и

 

Валдада

 

(23 —24

 

и

 

26 — 28),

возвышается,

 

или

 

входитъ

 

(по

 

29— 31)

 

въ

 

подробное

 

апологетиче-

ское

 

созерцаніѳ

 

контраста

 

между

 

прожнимъ

 

своимъ

 

счастіемъ

 

и

 

насто-

ящимъ

 

бѣдственнымъ

 

положеніемъ

 

и,

 

весьма

 

живо

 

защищая

 

свою

 

не-

винность,

 

удерживаѳтъ

 

поле

 

битвы

 

за

 

собою,

 

какъ

 

нобѣдитѳль

 

всѣхъ

нападѳній

 

со

 

стороны

 

его

 

противниковъ.

Но

 

еамозащищеніе

 

Іова

 

заключало

 

въ

 

себѣ

 

односторонность,

 

на-

сколько

 

онъ

 

вовсе

 

и

 

совершенно

 

старался

 

отрицать

 

свою

 

вину

 

и

 

на-

сколько,

 

защищая

 

свою

 

нѳвгпноеть

 

и

 

въ

 

то-же

 

время

 

представляя

 

се-

бя

 

тяжело

 

мучимымъ

 

и

 

бозь

 

основанія

 

преслѣдуѳмымъ,

 

набрасывалъ

тѣнь

 

на

 

правду

 

Бэжію.

 

Это

 

старяотся

 

доказать

 

выступающій

 

теперь

съ

 

рѣчыо

 

четвертый

 

другъ

 

Іова,

 

Еііуй,

 

уступающій

 

пѳрвымъ

 

тремъ

др)зьямъ

 

Іова

 

въ

 

возрастѣ,

 

но

 

по

 

въ

 

мудрости

 

и

 

дарѣ

 

слова.

 

Онъ

порицаѳтъ

 

ихъ

 

полемику

 

противъ

 

Іова,

 

какъ

 

недостаточную

 

и

 

без-

слѣдную;

 

признаеть

 

Іова

 

побѣднтолемъ,

 

заставившимъ

 

ихъ

 

умолк-

нуть,

 

но

 

оспариваѳтъ

 

потомъ

 

его

 

пріво

 

высказывіть

 

жалобы

 

на

 

Бога

и

 

выражать

 

сомнѣніо

 

въ

 

правдѣ

 

Божіей,

 

старается

 

прославить

это

 

свойство

 

Бога

 

чрезъ

 

указаніе

 

на

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

Богъ

 

часто

посылаѳтъ

 

па

 

людей

 

бѣдствія

 

и

 

страданія

 

не

 

по

 

гнѣву,

 

а

 

по

любви

 

къ

 

нимъ,

 

не

 

для

 

наказанія,

 

а

 

для

 

ихъ

 

нравственнаго

 

исправ-

ленія,

 

и

 

увѣщѳваетъ

 

Іова

 

къ

 

богобоязненному

 

и

 

смиренному

 

подчинѳнію

всѣмъ

 

дѣйствіямъ

 

Высочайшаго,

 

чудесную

 

силу

 

и

 

величіѳ

 

Котораго

онъ,

 

въ

 

заключеніѳ,

 

прославляетъ

 

во

 

вдохновѳнномъ

 

описаніи

 

(гл.

32—37).

Сужденіѳ

 

Еліуя

 

о

 

значеніи

 

бѣдствій

 

и

 

страданій

 

земной

 

жизни

вѣрное,

 

но

 

одностороннее,

 

что

 

и

 

выясняется

 

явившимся,

 

-

 

наконецъ,

Іеговою.

 

Въ

 

сильной

 

рѣчи

 

(гл.

 

38—41),

 

направленной

 

изъ

 

бури

 

къ

Іову,

 

Іегова

 

показываѳтъ,

 

что

 

неразумно

 

сомнѣваться

 

въ

 

его

 

мудрости

 

и

справедливости

 

въ

 

дѣлѣ

 

правленія

 

чѳловѣческою

 

земною

 

судьбою,

 

и

это,

 

именно,

 

потому,

 

что

 

для

 

обнаруживающихъ

 

такое

 

сомнѣніѳ

 

лю-

дей

   

непонятны

 

даже

 

ежедневно

    

совершающаяся

 

во

 

внѣшнѳй

 

природѣ



—

 

8

 

-

явленія,

 

въ

 

которыхъ

 

все

 

же

 

въ

 

высшей

 

степени

 

открываются

 

ті

Его

 

свойства

 

(мудрость

 

и

 

справедливость).

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

 

ближе

всего

 

противъ

 

Іова

 

направленным'!.,

 

божественнымъ

 

объясненіемъ

 

высказанъ

уже

 

косвенно

 

и

 

приговоръ

 

тремъ

 

друзьямъ

 

его

 

за

 

грѣхъ

 

ихъ

 

жосто-

каго

 

осуждѳнія

 

праведника

 

и

 

клеветы

 

на

 

него

 

во

 

-имя

 

правды

 

Божіей.

Затѣмъ

 

(гл.

 

42),

 

послѣ

 

покаявнаго

 

исповѣдапія

 

Іовомъ

 

своей

 

вины,

слѣдуѳтъ

 

прямое

 

осуждѳвіе

 

ихъ

 

чрезъ .

 

повелѣніѳ

 

Божіе

 

имъ

 

принести

за

 

свою

 

вину

 

жертву

 

и

 

чрезъ

 

объявленіе,

 

что

 

Онъ

 

примѳтъ

 

только

молитву

 

Іова

 

за

 

нихъ,

 

потомъ

 

чрезъ

 

возстановленіе

 

здоровья

 

и

 

сча-

стія

 

Іова

 

и

 

чрезъ

 

дарованіе

 

ему

 

вдвое

 

большаго,

 

сравнительно

 

съ

прежнимъ,

 

богатства.

 

Такъ,

 

проблема

 

книги

 

является

 

рѣшѳнною

 

въ

надлежащей

 

глубинѣ,

 

и

 

на

 

примѣрѣ

 

богобоязненнаго

 

Іова

 

показано,

что

 

на

 

невинныхъ

 

людей

 

посылаются

 

страданія

 

не

 

для

 

нравственная

исправлѳнія

 

и

 

очищенія

 

ихъ

 

отъ

 

грѣха,

 

а

 

для

 

искушенія

 

(испытанія)

ихъ,

 

изъ

 

котораго

 

они

 

выходятъ

 

еще

 

болѣѳ

 

чистыми

 

нравственно,

 

чѣмъ

были

 

прежде.

Главная

 

мысль

 

книги.—Главная

 

мысль

 

книги

 

слѣдующая:

бѣдствія

 

и

 

страданія

 

посылаются

 

Богомъ

 

на

 

людей

 

не

 

для

 

ааказанія
только

 

за

 

грѣхи,

 

но

 

частію

 

какъ

 

педагогическое

 

средство,

 

для

 

нрав-

ственнаго

 

исправленія

 

грѣшниковъ,

 

частію

 

какъ

 

искушеніе,

 

для

 

вы-

ставленія

 

на

 

видъ

 

праведности

 

праведниковъ,

 

и

 

для

 

возведѳнія

 

йхъ

на

 

высшую

 

степень

 

ея

 

(праведности). — Эта

 

мысль

 

раскрывается

такъ.

 

Три

 

друга

 

Іова

 

въ

 

своихъ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

Іовомъ

 

(гл. .

 

3— 31)
защищаютъ

 

положеніе,

 

что

 

бѣдствія

 

страданій

 

свидѣтѳдьствуютъ

 

о

 

ве<

личіи

 

вины

 

(грѣховности)

 

страдальца,

 

чрезъ

 

что

 

они

 

становятся

 

не-

справедливыми

 

судьями

 

Іова.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

обвинѳнія

 

его

 

со

 

сторона

друзей

 

Іовъ

 

утверждалъ,

 

что

 

здѣсь,

 

на

 

зѳмлѣ,

 

и

 

невинные

 

страдаіотъ,

в ъ

 

частности

 

онъ

 

самъ

 

—

 

невинный

 

страдалецъ,

 

который,

 

какъ

 

таковой,

признанъ

 

и

 

Іеговою

 

(гл.

 

1,

 

8;

 

2,

 

3;

 

42,

 

7 — 10).

 

(Отрицательное

рѣшеніѳ

 

вопроса

 

о

 

причинѣ

 

страданій

 

Іова;

 

причина

 

стріданій

 

его

 

ни

въ

 

нѳмъ,

 

не

 

въ

 

его

 

грѣхѣ,

 

а

 

въ

 

Богѣ).

 

Еліуй

 

въ

 

своихъ

 

рѣча»

(32—37)

 

раскрываетъ

 

то

 

положеніе,

 

что

 

хотя

 

причиною

 

бѣдствій

 

н

страданій

 

праведниковъ

 

служитъ

 

грѣхъ

 

(первородный),

 

но

 

все

 

ДО

бѣдствія

 

и

 

страданія

 

посылаются

 

на

 

нихъ

 

Богомъ

 

не

 

по

 

гнѣву,

 

а

 

по

любви

 

къ

 

нимъ,

 

не

 

для

 

наказанія

 

ихъ,

  

а

 

для

 

ихъ

 

нравственваго

 

ис-



Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

нѣбйцъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

(j

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

3

 

,jEk^

 

fj

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

j}
J

 

дакцги

 

„Донсшхъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

[

 

^к^г*

 

j

 

скихъ

 

Епархіальнихъ

 

Вѣдомо

 

і
і

 

етей"

 

въ

 

гор.

 

Ыовочепкасскѣ,

 

при

 

f

 

%£Ь$

 

ч

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

j*
І

 

Донской

 

Духовной

 

Еонсисторіи.

 

\

 

"1§Г
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5
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Годъ

 

сорокъ

 

второй.

II

 

марта

 

1910

 

года.

Л?

 

8.

®WJ№JI1i)

 

ЖжЙФжЩіа^шйЫ

Stbpa

 

и

 

знаніе
(изъ

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Вожію

 

въ

 

ѴЦ

 

кл.

 

епарх.

 

училища).

Обыкновенно,

 

противополагает

 

вѣру

 

зпанію

 

и

 

только

 

за

званіемъ

 

признаютъ

 

научное

 

значеніе,

 

потому

 

что

 

только

 

знаніѳ

будто

 

бы

 

основывается

 

на

 

науадыхъ

 

методахъ

 

изслѣдованія;

истины

 

вѣры

 

какъ

 

бы

 

не

 

подлежать

 

опытному

 

изолѣдованію;

 

онѣ

принимаются

 

по

 

довѣрію,

 

и

 

потому

 

не

 

имѣютъ

 

характера

 

несо-

мнѣвныхъ

 

пстинъ,

 

а

 

лишь

 

только

 

возможвыхъ,

 

вѣроятныхъ,

 

а,

 

по

ученію

 

позитпвистовъ,

 

даже

 

ложвыхъ,

 

нѳсуществующихъ.;

 

истины

непреложный

 

даетъ

 

одно

 

званіе

 

Такой

 

взглядъ

 

ва

 

вѣру

 

и

 

знаніе

вельза

 

назвать

 

правильными

 

нельзя

 

противополагать

 

знаніе

 

вѣрѣ

ни

 

по

 

ихъ

 

природѣ,

   

ни

 

по

   

методамъ

 

изслѣдованія.

   

ян

 

по

 

ихъ



—

 

206

 

—

сравнительному

 

значенію.

 

Пояснпмъ.

 

1)

 

Вѣра

 

входитъ

 

въ

 

Про-

цессъ

 

познапія,

 

какъ

 

необходимый

 

его

 

моментъ,

 

и

 

даже

 

больше

того,

 

вѣра

 

служитъ

 

основаніемъ

 

знанія.

 

Эго

 

справедливо

 

какъ

 

по

отношепію

 

вообще

 

къ

 

знанію,

 

такъ

 

въ

 

частности

 

и

 

по

 

отношенію

къ

 

энанію

 

научному.

 

Предметы

 

видпмаго

 

міра

 

познаются

 

нами

при

 

посредствѣ

 

внѣшнпхъ

 

чувствъ,

 

черезъ

 

который

 

мы

 

іплучаемъ

ощущенія,

 

а

 

изъ

 

ощущеній

 

составляемъ

 

затвмъ

 

представленія

 

п

сужденія.

 

Въ

 

процессъ

 

знавія

 

мы

 

вносимъ

 

субъективные

 

элементы

(ощущенія,

 

представлен,»,

 

сужденія),

 

п

 

предметы

 

являются

 

въ

 

на-

шемъ

 

сознаніп

 

такими,

 

какими

 

мы

 

ихъ

 

ііредетавляемъ.

 

При

 

этомъ,

умъ

 

нашъ

 

ве

 

является

 

только

 

зеркаломъ,

 

въ

 

которомъ

 

отражает-

ся

 

объективная

 

дѣйствительность

 

во

 

всей

 

ея

 

целости

 

и

 

непри-

косновенности:

 

предметы

 

впдішаго

 

міра,

 

прохода

 

черезъ

 

наши

познавательныя

 

силы,

 

получаютъ

 

такія

 

оттѣнки,

 

которыхъ

 

они

часто

 

и

 

не

 

іімѣютъ:

 

мы

 

говоримъ

 

о

 

звукахъ,

 

цвѣтахъ,

 

запахахъ

разныхъ

 

вредметовъ

 

въ

 

природѣ,

 

но

 

въ

 

действительности,

 

въ

природѣ

 

есть

 

лишь

 

различный

 

скорости

 

колебаній

 

воздушныхъ

 

или

эфпрныхъ

 

волиъ;

 

звуки,

 

запахи,

 

цаѣта

 

—

 

это

 

наши

 

субъективный

ощущенія;

 

мы

 

иредставляемъ

 

предметы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

ограничен-

ными

 

пространствомъ;

 

различаемъ

 

явлеиія

 

по

 

порядку

 

ихъ

 

вре-

менной

 

последовательности,

 

но,

 

какъ

 

говорить

 

велпчайшій

 

въ

 

мі-

рѣ

 

мыслитель,

 

нѣмецкій

 

философь

 

Кчнтъ,

 

формы

 

(категоріи)

 

про-

странства

 

п

 

времени

 

внѣ

 

насъ

 

не

 

существуютъ,

 

какъ

 

не

 

суще-

ствуютъ

 

и

 

предметы,

 

которые

 

кажутся

 

намь

 

существующими

 

въ

пространстве

 

и

 

времени.

При

 

такихъ

 

услоьіяхъ

 

познанія

 

выходитъ,

 

что

 

мы

 

познаешь

непосредственно

 

не

 

самые

 

предметы,

 

а

 

тъ

 

душевный

 

соотояпія,

которыя

 

возбуждаются

 

этими

 

предметами

 

и,

 

если

 

мы

 

иризнаемъ

однако,

 

что

 

они

 

существуютъ

 

вне

 

насъ,

 

и

 

наше

 

представленіе

 

о

нихъ

 

соответствуешь

 

ихъ

 

действительности,

 

во

 

мы

 

только

 

вѣри&гь

этому,

 

не

 

больше.

Научное

 

знаніе

 

стремится

 

все

 

разнообразіе

 

явленій

 

извѣстна*

го

 

рода

 

свести

 

къ

 

единству,

 

объяснить

 

ихъ

 

изъ

 

одной

 

причини;

для

 

этого

 

оно

 

строить

 

разныя

 

гипотезы,

 

теоріи;

 

но

 

что

 

такое

 

ги-

потезы?

 

Не

 

болѣе,

   

какъ

   

предположена

   

и,

 

какъ

 

таковыЯ)

   

он!
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ниже

 

вѣры.

 

Ученому

 

удалось,

 

вапр.,

 

при

 

предположеніи

нзвѣстнаго

 

закова,

 

объяснить

 

нѣкоторыя

 

явлевія,

 

и

 

онъ

 

предпо-

лагаешь,

 

или

 

что

 

тоже,

 

вѣритъ,

 

что

 

законъ,

 

нашедшій

 

примѣвевіе

въ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ,

 

окажется

 

примѣнпмымъ

 

и

 

для

 

всѣхъ

одяородныхъ

 

случаевъ.

2)

 

То

 

правда,

 

что

 

вѣра

 

главвымъ

 

образомъ

 

основывается

   

на

довѣріи:

 

мы

 

вризнаемъ

 

истины

 

вѣры

 

потому,

 

что

 

довѣряемся

    

пи-

сателямъ

 

священныхъ

 

квигъ,

    

какъ

 

мужамъ

   

боговдухновевнымъ,

но

 

и

 

большая

    

часть

      

нашихъ

 

знаній

    

имѣетъ

    

тотъ

 

же

 

источ-

никъ:

    

всѣ

    

историческія

    

свѣдѣвія

   

мы

    

усвояемъ

    

по

    

одному

лишь

 

довѣрію

 

къ

 

историкамъ,

 

научное

 

открытіе

 

въ

 

области

   

при-

роды,

 

сдѣланное

 

какимь-н.

 

ученымъ,

   

опять

 

принимается

 

нами

 

по

довѣрію

 

къ

 

этому

 

ученому,

 

иногда

 

даже

 

въ

 

противность

   

нашиіиъ

собственнымъ

 

представлевіямъ

   

(взаимное

 

отношеніе

 

солнца

 

и

 

зем-

ли).

 

Но

 

не

 

чужда

 

ввра

 

и

 

обычвыхъ

  

способовъ

 

научнаго

 

изслѣдо-

ванія :

 

наблюдения

 

и

 

опыта.

  

И.іъ

 

наблюдевія

 

надъ

 

величественнымъ

и

 

целесообразно

    

устроеннымъ

 

міромъ,

    

какъ

 

говорить

 

Апостолъ,

открывается

 

присносущная

 

сила

 

п

 

божество

 

(Римл.

 

1,

 

20);

 

серьез-

вое,

 

вдумчивое,

 

безпристрастаое,

 

чуждое

 

предвзятыхъ

 

мыслей

 

изу-

ченіе

 

явленій

 

видимзгэ

    

міра

 

всегда

    

напоминаетъ

 

о

 

Богѣ,

    

какъ

Творцв

 

и

 

Виновннкѣ

 

всего

 

существующаго;

  

„только

 

недостаточное

знакомство

 

съ

 

естественны ип

 

иаукамн",

   

говорить

 

Бэконъ,

 

„скло-

вяетъ

 

людей

 

къ

 

безбожію,

    

а

 

освовательвое

 

изученіе

 

ихъ

   

приво-

дить

 

къ

 

Богу".

    

Не

 

прпходятъ

 

иногда

 

пзслѣдователи

 

ирироды

 

къ

мысли

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

[Іервопрнчинѣ,

 

потому,

 

что

 

въ

 

своихъ

 

изсдѣ-

дованіяхъ

    

останавливаются

   

и

 

нейдутъ

 

дальше

    

второстепенвыхъ

причпвъ:

 

„мы

 

видимъ",

    

говорить

   

нашъ

 

отечественный

    

ученый

Пврогпвъ",

 

„что

 

листъ

 

растетъ,

    

наблюдаемъ,

 

какъ

  

онъ

 

растетъ,

знаемъ

 

составъ

 

и

 

устройство

 

клѣтокъ;

    

слѣдимъ

 

гаагъ

 

за

 

шагомъ

за

 

раздѣлеаіемь

 

и

 

раздоженіемъ

 

клѣтокъ,

 

весь

 

механизмъ

   

расти-

тѳльнаго

 

процесса

    

открывается

 

намъ,

    

какъ

 

на

 

ладони.

    

Но

 

что

заставляешь

 

расти

 

именно

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе?

  

Что

 

заставляетъ

 

ра»

стевіе

 

или

 

животное

    

принимать

 

тотъ

 

или

 

другой

 

видь?

   

Всѣ

 

эти

и

 

тысячи

 

другихъ

 

вопросовъ,

    

неразрѣшимыхъ

 

по

 

нашему

 

незна-

вію

 

сущности

 

вещей,

 

іюказываютъ,

 

что

 

мы

 

окружены

 

тайнами

 

и
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если

 

всѣ

 

эти

 

тайны

 

не

 

считаются

 

нами

 

за

 

чудеса,

 

то

 

потому

только,

 

что

 

мы

 

встречаемся

 

съ

 

ними

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Мы

 

ва-

зываемъ

 

пхъ

 

не

 

чудесами,

 

a

 

явленіямн,

 

основанными

 

на

 

еетествен-

ныхъ

 

эаконахъ".

Внутренній

 

опытъ,

 

или

 

самоваблюденіе,

 

открываешь

 

въ

 

чело-

веке

 

такія

 

душевныя

 

силы

 

и

 

потребности,

 

которыя

 

резко

 

выде-

ляютъ

 

его

 

изъ

 

ряда

 

другихъ

 

предметовъ

 

и

 

сущѳствъ

 

видимаго,

матеріальнаго

 

міра,

 

возвышаютъ

 

его

 

еадъ

 

кругомъ

 

житейекихь,

земныхъ

 

интѳресовъ

 

и

 

возводятъ

 

мысль

 

его

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

къ

его

 

Первообразу.

 

„Богъ

 

недалеко

 

отъ

 

каждаго

 

изъ

 

васъ",

 

говорить

Апост.

 

Павелъ,

 

„мы

 

имъ

 

живемъ

 

и

 

движемся

 

и

 

существуем!,,

какъ

 

и

 

некоторые

 

изъ

 

вашихъ

 

стихотворцевь

 

говорили:

 

мы

 

Его

 

и

родъ"

 

(Деян.

 

ХѴП,

 

28).

 

Самонаблюденіе

 

и

 

внутренній

 

опытъ

 

свидѣ-

тельствуютъ

 

о

 

присущей

 

душе

 

человека

 

идее

 

Бога,

 

что

 

подтвер-

ждается

 

и

 

исторіей

 

народовъ!

 

„Между

 

людьми",

 

по

 

словамь Цице-

рона,

 

„нбтъ

 

народа

 

столь

 

дикаго

 

и

 

грубаго,

 

который

 

не

 

созна-

валъ

 

бы,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

иметь

 

Бога"!

3)

 

Нетъ

 

основаній

 

считать

 

научныя

 

положенія

 

за

 

вепрелож-

выя,

 

абсолютно

 

непогрешимый

 

истины;

 

научныя

 

истины

 

пмеюгь

условное,

 

временное

 

значевіе:

 

что,

 

напри мЬръ,

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

считается

 

за

 

положительную

 

истину,

 

то

 

въ

 

последующее

 

вре-

мя

 

можетъ

 

быть

 

отвергнуто,

 

какъ

 

заблужденіе.

 

Все

 

науки

 

имѣ-

ютъ

 

свою

 

исторію,

 

которая

 

пред

 

ста

 

вляетъ

 

собою

 

нечто

 

иное,

 

какъ

рядъ

 

различныхъ

 

объясненій

 

однихъ

 

и

 

твхъ

 

же

 

явленій,

 

которых

(обьяоненія)

 

однако

 

въ

 

свое

 

время

 

считались

 

за

 

единственно

 

пра-

вильный.

 

Теперь

 

естественныя

 

науки

 

достигли

 

высокой

 

степени

развитія,

 

но

 

можно

 

думать,

 

что

 

ихъ

 

ожидаетъ

 

впереди

 

дальней-

шее

 

развитіе:

 

на

 

только

 

что

 

бывшемъ

 

въ

 

Москве

 

съезде

 

есте-

ствоиспытателей

 

представители

 

науки

 

высказывались

 

нротивъ

 

су-

ществующей

 

теоріи

 

относительно

 

электрическпхъ

 

явленій,

 

которая,

по

 

ихъ

 

мненію,

 

должна

 

быть

 

заменена

 

другой.

 

Если

 

пмеютъ

 

без-

условный

 

характеръ

 

какія

 

истины,

 

то

 

это

 

истины,

 

требуемыя

умомъ

 

по

 

законамъ

 

его

   

природы,

 

каковы

 

математическія

 

аксіомы.

Къ

 

такимъ

 

истивамъ

 

можно

 

отнести

 

и

 

истины

 

ввры,

 

какъ

присущія

 
нашей

 
душе

 
и

 
нераздельно

 
связанный

 
съ

 
ея

   
природой-
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поэтому

 

справедливее

 

будетъ

 

считать

 

эти

 

истины

 

за

 

непрелож-

ный,

 

безусловно

 

непогрешимый,

 

чемь

 

изменчивыя

 

истины

 

есте-

ственныхъ

 

наукъ.

Протоіерей

 

Е.

 

Родосскій.

Цщй

 

Іоакиъ

 

Еш

 

Сергіевъ
(род.

 

19

 

октября

 

1829

 

г.,

   

скончался

 

20

 

декабря

 

1908

 

г.).

(Продолженіе).

Нтакъ,

 

вотъ

 

съ

 

какими

 

тѣлеспыми

 

и

 

душевными

 

качествами

 

о

Іоаннъ

 

выступилъ

 

па

 

общественное

 

служѳніѳ.

 

Какъ-же

 

представлялъ

онъ

 

себѣ

 

это

 

служѳніе?

 

Какой

 

идеалъ

 

предносился

 

его

 

взору?

 

Истин-

ное

 

призваніе,

 

отличаясь

 

стойкостью

 

и

 

точностью,

 

никогда

 

не

 

задается

иногимъ,

 

a

 

взѳгда

 

ставить

 

'

 

для

 

себя

 

обѣтъ

 

добросовѣстно

 

исполнять

тѣ

 

прямыя

 

обязанности,

 

какія

 

требуются

 

идеей

 

принимаемая

 

по

 

при-

званію

 

служенія.

 

Такъ

 

поступаетъ

 

и

 

о.

 

Іоаннъ.

 

Въ

 

первомъ

 

своемъ

вступительномъ

 

слоев

 

онъ

 

даетъ

 

горячій

 

обѣтъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога

 

и

любви

 

къ

 

ближнему.

Потомъ,

 

въ

 

другомъ

 

своемъ

 

словѣ

 

онъ

 

говоритъ:

 

„съ

 

первыхъ

же

 

дней

 

своего

 

высокаго

 

служѳнія

 

въ

 

церкви

 

я

 

поставилъ

 

себѣ

 

за

правило,

 

сколько

 

возможно

 

искрепнѣй

 

относиться

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

пастырству

 

и

 

свящепнослуженію,

 

строго

 

слѣдить

 

за

 

собою,

 

за

 

своею

внутреннею

 

жпзнью;

 

съ

 

этою

 

цѣлью

 

я

 

прежде

 

всего

 

принялся

 

за

 

из-

ученіѳ

 

слова

 

Божіи,

 

извлекая

 

изъ

 

него

 

назидательные

 

уроки

 

для

 

себя,

какъ

  

священника,

 

человѣка

 

и

 

члена

 

общества".

Поставивъ

 

для

 

себя

 

такія

 

правила,

 

памѣтивъ

 

такія

 

средства

 

для

выполпѳнія

 

трсбовапій

 

высокаго

 

званія

 

священника,

 

о.

 

Іоанпъ

 

сталъ

неуклонно

 

применять

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

деятельности.

 

Оъ

 

первыхъ

 

дней

своего

 

служѳпія

 

опъ

 

поставилъ

 

себѣ

 

въ

 

непременную

 

обязанность

 

еже-

дневно

 

совершать

 

божественную

 

литургію,

 

не

 

смотра

 

ни

 

на

 

какія

препятствія
 

и

 
обстоятельства.

 
Это

 
совѳршѳніѳ

 
богослужевія

 
способство-
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вало

 

развитію

 

въ

 

нѳмъ

 

молитвѳннаго

 

пастроенія

 

и

 

дара,

 

какими

 

онъ

отличался

 

еще

 

съ

 

детства.

 

Его

 

богослуженіѳ

 

невольно

 

привлекало

 

къ

нему

 

многихъ.

 

Было

 

что-то

 

необыкновенное

 

въ

 

этомъ

 

служѳпіи,

 

тро-

гающее

 

до

 

глубины

 

души.

 

Каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день

онъ

 

непременно

 

произносилъ

 

въ

 

церкви

 

поученіѳ.

 

0.

 

Іоаннъ

 

не

 

сла-

вился

 

особеннымъ

 

ораторскимъ

 

искусствомъ.

 

Но

 

слово

 

его

 

было

 

полно

жизни,

 

правды

 

и

 

убедительности.

 

Каждое

 

его

 

ноучѳпіе — это

 

откро-

вепнѣйшая

 

исповѣдь

 

его

 

сердца,

 

его

 

вѣровааіи,

 

убѣжденій.

 

Будучи

глубокимъ

 

знатокомъ

 

Св.

 

Писанія,

 

не

 

буквы

 

Писанія,

 

а

 

главнымъ

образомъ

 

его

 

животворящаго

 

духа,

 

имѣя

 

пемѳньшія

 

познапія

 

въ

 

об-

ласти

 

лучшей

 

христіанской

 

литоратуры,

 

онъ

 

поражалъ

 

своихъ

 

слу-

шателей

 

глубиною

 

и

 

простотою

 

наученія,

 

свѣжестью

 

и

 

новизною

 

рас-

крыта

 

многихъ

 

всемъ

 

хорошо

 

известныхъ

 

христіанскихъ

 

истинъ,

 

тро-

галъ

 

сердца

 

людей

 

и

 

влѳкъ

 

ихъ

 

къ

 

служепію

 

вечной

 

истип/в.

 

Кромѣ

проповедничества,

 

съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

дней

 

своего

 

пастырства,

 

о.

 

Іо-

аннъ

 

сталъ

 

необыкновенно

 

заботиться

 

о

 

своей

 

пастве,

 

о

 

матеріальной

стороне

 

жизни

 

ея.

Кронштадтъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

начипалъ

 

свое

 

служоніѳ

 

о.

 

Іо-

аннъ,

 

представлялъ

 

собою

 

не

 

обыкновенную

 

паству,

 

a

 

особеіпую.

 

Въ

60

 

годахъ

 

Кронштадтъ

 

служилъ

 

местомъ

 

высылки

 

административнымъ

порядкомъ

 

порочныхъ,

 

неправоспособныхъ

 

въ

 

силу

 

своей

 

порочности

граждапъ,

 

преимущественно

 

мѣщанъ

 

и

 

разпаго

 

сброда-

Конечно,

 

можно

 

было

 

просто

 

и

 

игнорировать

 

всехъ

 

этихъ

 

по-

садскихъ,

 

какъ

 

своего

 

рода

 

„отбросы",

 

но

 

этого

 

не

 

могъ

 

сделать

 

о.

Іоаннъ.

 

На

 

отбросы-то

 

опъ

 

прежде

 

всего

 

и

 

обраталъ

 

свое

 

вниманіе.

Жили

 

посадскіе,

 

большей

 

частью,

 

въ

 

самыхъ

 

глухихъ

 

улицахъ

 

въ

землянкахъ.

 

Страшные

 

это

 

были

 

уголки.

 

Здесь

 

темнота,

 

грязь,

 

грѣхъ.

Здесь

 

семилетній

 

развратенъ

 

и

 

воръ.

 

На

 

чердаки

 

никогда

 

не

 

под-

нимался

 

даже

 

праздничный

 

крестъ;

 

сюда

 

ни

 

одинъ

 

священникъ

 

не

приходилъ

 

съ

 

молебнами

 

въ

 

Светлое

 

Воскресѳніе.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

это

„темное

 

царство"

 

врывается

 

лучъ

 

какого-то

 

другого

 

новаго

 

міра.

 

Свя-

щенникъ

 

Бога

 

Живаго,

 

о.

 

Іоаняъ

 

открылъ

 

чердаки;

 

именно

 

открылъ,

какъ

 

какую-то

 

новую

 

землю.

 

Ояъ

 

не

 

брезгуетъ

 

грѣхомъ,

 

не

 

боится

гапачкаться

 

о

 

чужую

 

грязь.

 

Штъ,

 

опъ

 

любить.

 

Нужно, —думаетъ

онъ,— любить
 

всякаго

 
человека

    
и

 
въ

 
грехе

 
его,

    
и

   
позоре

 
ого.-.
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Й

 

вотъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

ариходить

 

въ

 

лачуги

 

и

 

землянки

 

не

 

съ

 

требой

 

на

десять

 

минутъ,

 

а

 

къ

 

дупгв

 

христіанской, —къ

 

брату

 

погибающему;

онъ

 

остается

 

здесь

 

часами,

 

бесвдуеть,

 

вместе

 

плачѳтъ.

 

Первое

 

впе-

чатленіе,

 

какое

 

онъ

 

производить,

 

это,

 

пожалуй,

 

чувство

 

стесненно-

сти,

 

помехи,

 

хочется

 

отделаться.

 

Встречаюсь

 

его

 

въ

 

первое

 

время

грубостями.

 

Тогда

 

батюшка

 

старается

 

действовать

 

на

 

родителей

 

по-

средствомъ

 

детей.

 

О.

 

Іоаннъ

 

ласкаетъ

 

детей

 

и

 

они

 

доверчиво

 

жмут-

■я

 

къ

 

батюшкѣ,

 

а

 

за

 

детьми

 

и

 

потянулись

 

и

 

родители.

 

Вотъ

 

какъ

одинъ

 

ремѳсленникъ

 

описывает ь

 

въ

 

письме

 

свои

 

впечатлѣнія

 

отъ

 

по-

сѣщепія

 

батюшки.

 

У

 

мѳвя

 

была

 

семья,

 

двое

 

детей:

 

старшему

 

три

года.

 

Рано

 

я

 

женился.

 

Работалъ

 

и

 

пьянствовал

 

ь.

 

Семья

 

голодала.

Жена

 

потихоньку

 

по

 

міру

 

собирала.

 

Жали

 

въ

 

дрянной

 

конурѣ

 

—

концв

 

города.

 

Прихожу

 

разъ

 

не

 

очень

 

пьяный.

 

Вижу,

 

какой-то

 

мо-

лодой

 

батюшка

 

сидитъ

 

и

 

на

 

рукахъ

 

сынишку

 

дѳржатъ

 

и

 

что-то

 

ему

говорить

 

ласково.

 

И

 

ребенокъ

 

серьезно

 

слушаѳтъ.

 

Можѳть

 

быть

грехъ,

 

но

 

мне

 

все

 

кажется,

 

батюшка

 

былъ,

 

какъ

 

Христосъ

 

на

 

кар-

тинке

 

„Благословеніѳ

 

детей".

 

Я

 

было

 

ругаться

 

хотелъ:

 

вотъ

 

моль

шляются,

 

да

 

глаза

 

батюшки

 

и

 

ласковые,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

серьезные,

меня

 

остановили.

 

Стыдно

 

стало...

 

Оаустилъ

 

я

 

глаза,

 

а

 

онъ

 

смотритъ,

прямо

 

въ

 

душу

 

смотрить.

 

Началъ

 

говорить.

 

Не

 

сумею

 

я

 

передать

все,

 

что

 

онъ

 

говорилъ.

 

Говорилъ

 

про

 

то,

 

что

 

у

 

меня

 

въ

 

коморве

рай,

 

потому

 

что

 

где

 

дети,

 

таиь

 

всегда

 

и

 

тепло,

 

и

 

хорошо,

 

и

 

о

 

томъ,

что

 

не

 

нужно

 

эготъ

 

рай

 

менять

 

на

 

чадъ

 

кабацкій.

 

Не

 

винилъ

 

онъ

меня,

 

нетъ, —все

 

оправдывалъ,

 

только

 

мне

 

было

 

не

 

до

 

оправданія.

„Ушѳлъ

 

онъ,

 

я

 

сижу

 

и

 

молчу...

 

Не

 

плачу...

 

хотя

 

на

 

душе

 

такъ,

какъ

 

перѳдъ

 

слезами.

 

Жена

 

смотритъ...

 

И

 

вотъ,

 

съ

 

техъ

 

поръ

 

я

человекомъ

 

сталь"

 

(4).

 

Не

 

сразу,

 

конечно,

 

поддались

 

о.

 

Іоанну

 

босяки.

Сначала

 

они

 

могли

 

видеть

 

въ

 

батюшке

 

капризъ,

 

что-то

 

вроде

 

раз-

влечения

 

отъ

 

нечего

 

делать.

 

Но

 

вотъ

 

скоро

 

эти

 

подозренія

 

разева-

лись.

 

Бѳзкорыстьѳ

 

о.

 

Іоанна

 

показало,

 

съ

 

кемъ

 

они

 

имеютъ

 

дело.

Трогателѳнъ

 

былъ

 

обычай

 

о.

 

Іоанна

 

заходить

 

на

 

„огонѳкъ".

 

У

него

 

было

 

обыкновеніѳ

 

въ

 

первые

 

годы

 

служенія

 

молиться

 

отъ

 

11

 

-ти

до

 

12-ти

 

часовъ

 

ночи,

 

ходя

 

по

 

улицамъ

 

Кронштадта.

 

И

 

вотъ

 

посдѣ

- і

(*)

 

Дневникъ

 

писателя.

 

Изд.

 

А.

 

Кругловымъ.

 

1909

 

г.,

 

февраль.
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этой

 

молитвы

 

на

 

пути

 

домой

 

онъ

 

видитъ

 

огонѳкъ

 

въ

 

какой-нибудь

избе.

 

„Огонѳкъ" —не

 

снятъ,

 

можѳтъ

 

быть,

 

какое

 

горе.

 

0.

 

Іоаннъ

 

за-

ходить,

 

беседуешь,

 

плачешь—съ

 

плачущими,

 

и

 

радуется

 

съ

 

радую-

щимися.

 

И

 

много

 

разъ

 

въдушв

 

многихъ

 

впервые

 

затеилился

 

огояокъ

после

 

этого

 

посещеяія

 

но

 

„огоньку".

Приходишь

 

о.

 

Іоаннъ

 

въ

 

бедную

 

семью,

 

видитъ,

 

что

 

некому

сходить

 

за

 

съестными

 

припасами,

 

потому

 

что

 

изъ

 

одного

 

угла

 

доно-

сятся

 

болезненные

 

стопы

 

хворой

 

матери

 

семейства,

 

а

 

съ

 

другого

 

не-

смолкаемый

 

плачь

 

полуголодпыхъ,

 

иззябшихъ,

 

больныхъ

 

ребятишѳкъ.

О.

 

Іоаннъ

 

самъ

 

отправляется

 

въ

 

лавочку,

 

чтобы

 

купить

 

провизію,

въ

 

аптеку

 

за

 

лѳкарствомъ,

 

или

 

приводить

 

доктора,

 

словомь

 

окру-

жаешь

 

несчастную

 

семью

 

чисто

 

родственными

 

попечопіями,

 

никогда,

разумеется,

 

не

 

забывая

 

и

 

о

 

матеріальпой

 

помощи,

 

оставляешь

 

тамь

последнія

 

свои

 

копейки,

 

которыхъ

 

слинкомъ

 

мало

 

вь

 

то

 

время

 

имелъ

еще

 

и

 

самъ.

 

Уходишь

 

онъ

 

оттуда

 

постоянно

 

радостный,

 

умиленный,

съ

 

твердой

 

верой

 

въ

 

милосердіѳ

 

Божіе

 

и

 

надеясь,

 

что

 

Господь

 

по-

шлешь

 

ему

 

средства

 

для

 

дальяейпмхъ

 

благодвяпій.

 

Часто

 

его

 

само-

отвержѳніе

 

не

 

пмело

 

границъ.

 

Кроншгадтскіѳ

 

жители

 

иногда

 

видели

сиоего

 

пастыря,

 

возвращающегося

 

босымъ.

 

Не

 

одинъ

 

разъ

 

прихожа-

не

 

Андреевскаго

 

собора

 

приносили

 

матушке

 

сапоги,

 

говоря:

 

возьми,

вотъ,

 

а

 

то

 

твой-то

 

отдаль

 

ихъ,

 

босой

 

придешь,

 

мы

 

купили...

 

не

 

хо-

дить

 

же

 

ему

 

тавъ.

Но

 

если

 

случаи,

 

когда

 

о.

 

Іоаннъ

 

могъ

 

придти

 

домой

 

босикомъ,

были

 

редки,

 

то

 

раздача

 

имъ

 

всехъ

 

своихъ

 

доходовъ

 

и

 

жалованья

беднымъ

 

была

 

такъ

 

часто

 

практикуема,

 

что

 

митрополитъ

 

Исидоръ

выпужденъ

 

былъ

 

приказать

 

выдавать

 

жалованье

 

не

 

ему,

 

а

 

жене.

III.

Такое

 

безкорыстіе

 

и

 

нестяжательность

 

о.

 

Іоанна

 

показывали,

что

 

онъ

 

избралъ

 

для

 

себя

 

особый

 

путь

 

угождѳнія

 

Богу

 

и

 

служевія

ближвимъ.

 

Вскоре

 

къ

 

этому

 

подвигу

 

служенія

 

человечеству

 

присоеди-

няется

 

новый.

 

Прошло

 

два

 

года

 

пастырства

 

о.

 

Іоанна:

 

молодая

 

жена

его

 

помогала

 

ему

 

въ

 

его

 

высовомъ

 

служеніи

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Въ

эти

 

два

 

года

 

они

 

виделись

 

только

 

по

 

нескольку

 

минуть

 

въ

 

день,

когда

 

о.

 

Іоаннъ

 

поздно

 

появлялся

 

вѳчеромъ

 

домой

 

или

 

рано

 

утромъ4

рСчастливыхъ

 

семей,

   

Лиза,

 

и

 

безъ

 

насъ

 

довольно,

  

говорилъ

 

обычно
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о.

 

Іоаннъ.

 

А

 

мы

 

съ

 

тобой

 

посвятимъ

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу".

 

Й
вотъ

 

молодая

 

жена

 

постепенно

 

превращается

 

въ

 

сестру

 

милосердія.

Онъ

 

жилъ

 

съ

 

нею

 

какъ

 

съ

 

сестрою

 

( &).

 

Детей

 

у

 

нихъ

 

никогда

 

не

было.
Решившись

 

на

 

такой

 

подвигь,

 

который,

 

по

 

понятію

 

мірского

человека,

 

долясепъ

 

былъ

 

быть

 

особенно

 

тяже.іъ

 

для

 

молодого

 

священ-

ника

 

и

 

его

 

молодой

 

жены, —о.

 

Іоаипъ,

 

конечно,

 

уже

 

не

 

задумался

отказаться

 

оть

 

всего

 

проча

 

го

 

изъ

 

благь

 

мірскихъ,

 

что

 

нежить

 

нашу

плоть

 

и

 

достав

 

іяетъ

 

намъ

 

удовольствіе,

 

какъ

 

напр.

 

комфортъ

 

квар-

тирной

 

обстановки,

 

изысканный

 

столъ,

 

продолжительный

 

и

 

спокойный

сонъ,

 

выезды

 

и

 

нріемы.

 

Итакъ,

 

ради

 

служенія

 

Богу

 

и

 

ближнимъ

 

о.

Іоавнъ

 

отказался

 

отъ

 

семѳйнаго

 

счастья,

 

отъ

 

удобствъ

 

жизни

 

и

 

даже

отъ

 

собственности.

 

Ясно,

 

что

 

особенность

 

его

 

служѳнія

 

состоять

 

въ

томъ,

 

что

 

для

 

выполпепія

 

пастырскаго

 

идеала

 

онъ

 

принялъ

 

на

 

себя

подвиги,

 

которые

 

учѳніемъ

 

христіанскимъ

 

возлагаются

 

только

 

на

 

лю-

дей,

 

стремящихся

 

къ

 

высшему

 

совершенству.

 

Высшее

 

совершенство

 

это

состоитъ

 

въ

 

нестяжатѳльности,

 

целомудріи

 

и

 

въ

 

отреченіи

 

отъ

 

своей

воли

 

ради

 

служенія

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

Известно,

 

что

 

люди,

 

принимающіе

 

на

 

себя

 

такіе

 

подвиги,

 

для

болѣѳ

 

удобнаго

 

нѳсенія

 

ихъ

 

обыкновенно

 

оставляютъ

 

міръ

 

и

 

уходятъ

въ

 

монастырь,

 

где

 

находятъ

 

для

 

себя

 

более

 

благопріятную

 

обстанов-

ку

 

и

 

средства

 

для

 

борьбы

 

съ

 

искушеніями.

 

О.

 

Іоаннъ

 

поставилъ

 

для

себя

 

задачей

 

выпо

 

інѳніе

 

всехъ

 

этихъ,

 

такъ

 

называѳмыхъ,

 

монашѳскихъ

обьтовъ

 

въ

 

обычныхъ

 

условіяхъ

 

жизни,

 

даже

 

не

 

въ

 

обычныхъ,

 

а

 

бо-

лѣѳ

 

трудныхъ,

 

потому

 

что

 

служеніѳ

 

священника

 

еще

 

более

 

затруд-

няешь

 

ту

 

высокую

 

задачу,

 

которую

 

онъ

 

поставилъ

 

для

 

себя.

 

На -сво-

емъ

 

необыкновенномъ

 

пути

 

онъ

 

явился

 

пѳрвымъ,

 

среди

 

мірской

 

об-

становки,

 

столь

 

опасной

 

и

 

полной

 

нреткновеній.

 

Никто

 

еще

 

со

 

вре-

мени

 

принятія

 

христіанства

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

на

 

Востоке

не

 

решался

 

на

 

подобный

 

путь,

 

будучи

 

не

 

монахомъ,

 

а

 

свящѳаникоиъ.

И

 

трудно

 

было

 

о.

 

Іоанну

 

особенно

 

на

 

первыхъ

 

порахъ.

 

„

 

Мне, —

 

го-

ворить

 

онъ, —пришлось

 

вести

 

неравную,

   

упорную

 

жестокую

    

борьбу,

( 5)

 

Пастырское

 

Богословіѳ

 

въ

 

Россіи

 

за

 

XIX

 

вЬкъ,

   

стр.

 

417.

Іеромонаха

 

(ныне

 

епископа)

 

Иннокѳнтія.
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не

 

на

 

животь,

 

а

 

па

 

смерть".

 

Не

 

месяцъ,

 

и

 

не

 

годъ

 

о.

 

Іоаппъ

 

бо-

ролся

 

съ

 

различными

 

искушепіями,

 

шедшими

 

па

 

него

 

со

 

всехъ

 

сто-

ронъ.

 

Не

 

разъ

 

опъ,

 

можешь

 

быть,

 

и

 

падалъ

 

подъ

 

тяжестью

 

креста,

но

 

вставалъ,

 

чтобы

 

идти

 

неуклонно

 

впередъ.

 

Ничто

 

въ

 

жизни

 

не

могло

 

поколебать

 

его

 

и

 

заставить

 

идти

 

ипымъ

 

путемъ,

 

которымъ

 

идешь

большинство.

 

Средства,

 

которыми

 

пользовался

 

о.

 

Іоаннъ

 

на

 

этомъ

 

вы-

сокомъ

 

и

 

трудномъ

 

пути,

 

были

 

простыя:

 

эго

 

усердное

 

исполпеніѳ

 

воз-

ложенныхъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

пастыря,

 

обязанностей,

 

чтепіѳ

 

и

 

изученіѳ

слова

 

Божія,

 

на

 

что

 

онъ

 

употреблялъ

 

все

 

свои

 

досуги

 

и

 

свободныя

минуты,

 

даже

 

въ

 

поЬздкахъ

 

и

 

путѳшествіяхъ,

 

строгое

 

наблюденіе

 

за

своею

 

внутреннею

 

жизнью

 

и,

 

наконецъ,

 

постоянная

 

молитв».

 

Объ

 

этихъ

двухъ

 

последнихъ

 

срѳдствахъ

 

о.

 

Іоанаъ

 

говорить

 

намъ

 

такъ:

 

„При

непрестанныхъ

 

вяутренпихъ

 

искушеніяхъ

 

я

 

должѳиъ

 

былъ

 

постояппо

обращать

 

душевное

 

око

 

мое

 

внутрь

 

себя,

 

чтобы

 

усматривать

 

нападе-

нія

 

внутреннихъ

 

враговъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

я

 

пріучалъ

 

себя

 

почти

къ

 

непрерывному

 

духовному

 

созѳрцанію

 

и

 

тайной

 

молитв

 

в".

 

Въ

 

ць-

ляхъ

 

постояннаго

 

контроля

 

надъ

 

своей

 

душевной

 

жизнью,

 

онъ

 

никогда

не

 

ложился

 

спать

 

безъ

 

исповедыванія

 

своихъ

 

греховъ

 

за

 

день.

 

За-

шЬмъ

 

для

 

наблюдѳнія

 

за

 

своею

 

внутреннею

 

жизяію

 

о.

 

Іоаннъ

 

велъ

дневпикъ,

 

въ

 

который

 

вносилъ

 

всв

 

свои

 

сокровенныя

 

мысли,

 

чувства

и

 

молитвевныя

 

обращенія

 

къ

 

Богу

 

и

 

записывалъ

 

внутреннюю

 

борьбу

его

 

съ

 

самимъ

 

собою.

 

Эти

 

записи

 

и

 

составили

 

известную

 

теперь

книгу

 

„Моя

 

жизнь

 

во

 

Христе",

 

которая

 

является

 

величайшимъ

 

ли-

тературнымъ

 

достоявіемъ,

 

обратившимъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

всего

 

міра.

Наконецъ

 

стремясь

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

душа

 

его

 

не

 

двоилась

 

на

 

добро

и

 

зло,

 

о.

 

Іоаннъ

 

въ

 

обращевіи

 

съ

 

людьми

 

и

 

молитве

 

къ

 

Богу

 

до-

стигалъ

 

поразительной

 

младенческой

 

простоты.

 

Простота,

 

правдивость

и

 

искренность,

 

отличавшія

 

съ

 

самыхъ

 

его

 

дЬтскихъ

 

лешь

 

его

 

душу,

были

 

и

 

цѣлыо

 

его

 

духовнаіо

 

подвижничества

 

и

 

составляли

 

прѳдметь

ого

 

цостоянвыхъ

 

молитвенныхъ

 

обращеній

 

къ

 

Богу.

 

Игакъ,

 

постоянно

борясь

 

съ

 

самимъ

 

собою,

 

совершая

 

подвиги

 

любви

 

къ

 

ближиему,

 

по-

стоянною

 

молясь

 

Богу,

 

о.

 

Іоанаъ

 

проходилъ

 

свой

 

жизненный

 

иуть.

Въ

 

начале

 

служенія

 

многіе

 

не

 

понимали

 

его

 

настроепія

 

и

 

смы-

ела

 

его

 

подвига

 

( 8),

 

а

 

сослуживцы

 

позволяли

 

себе

 

надъ

 

пимъ

 

насмѣш-

( 6)

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

лицъ

 

принадлежали

 

К.

 

П.

 

Побѣдоцосцезъ

и

 
митрополитъ

 
Исидоръ.
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ки

 

и

 

издевательства,

 

бранили

 

его,

 

и

 

темъ

 

еще

 

больше

 

увеличивали

тяжесть

 

его

 

внутренней

 

борьбы.

 

Но

 

о.

 

Іоаннъ

 

не

 

обращалъ

 

на

 

все

это

 

никакого

 

впяманія;

 

все

 

покрывалъ

 

своею

 

любовью.

 

И

 

любовь

 

его

любедила

 

все

 

и

 

всехъ.
Л.

 

Дударевъ.
(ГГродопжѳніѳ

 

будетъ).

БОЛЬНОЙ

 

ВОПРОСЪ.
Какъ-то

 

передъ

 

самымъ

 

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова

встречаю

 

на

 

улицѣ

 

одного

 

градскаго

 

приходскаго

 

священника.

Разговорились.

 

Онъ

 

между

 

прочимъ

 

обращается

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

такимъ

словами:

 

„Хорошо

 

вамъ

 

законоучителямъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

прихода;

для

 

васъ

 

действительно

 

наступаетъ

 

праздникъ

 

Христовъ,

 

а

 

для

насъ,

 

приходскихъ,

 

нѣтъ

 

праздника;

 

напротивь,

 

начинается

 

самая

тяжелая

 

пора".

 

Мой

 

собесѣдникъ

 

разумелъ

 

предпраздничное

 

и

въ

 

самый

 

иразцникъ

 

хоягденія

 

по

 

домамъ

 

прихожанъ.

 

Разговоръ

этотъ

 

вызвалъ

 

во

 

мне

 

воспоминанія

 

о

 

прежней

 

моей

 

приходской

службе

 

въ

 

одной

 

изъ

 

градскихъ

 

церквей

 

и

 

навелъ

 

на

 

размышле-

ніе,

 

какъ

 

мвѣ

 

самому

 

некогда

 

приходилось

 

испытывать

 

все

 

пре-

лести

 

этого

 

путешествія

 

пзъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

по

 

приходу

 

накануне

и

 

въ

 

самые

 

праздники

 

Рождества

 

Христова,

 

Крещенія

 

и

 

Св.

Пасхи.

 

Вопросъ

 

о

 

хожденіяхъ

 

причта

 

по

 

домамъ

 

прихожанъ —

чрезвычайно

 

важный,

 

больной

 

вопросъ

 

и

 

заслуживаешь

 

того,

 

что-

бы

 

на

 

немъ

 

остановиться

 

и

 

обратить

 

серьезное

 

вниманіе.

Обычай

 

посѣщать

 

дома

 

прихожанъ

 

„съ

 

молитвою"

 

предъ

 

ве-

ликими

 

праздниками

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

въ

 

са-

мые

 

дни

 

праздниковъ —со

 

св.

 

крестомъ

 

(въ

 

Рождество

 

Хр.)

 

и

иконами

 

(на

 

Св.

 

Пасху),

 

а

 

въ

 

день

 

Крещенія

 

со

 

св.

 

водою — ед-

ва -ли

 

не

 

noBjeMecTiibifi

 

и

 

несомненно

 

очень

 

давній.

 

Самъ

 

по

 

се-

бе,

 

но

 

своей

 

идее

 

этотъ

 

обычай

 

ничего

 

иного,

 

кроме

 

полнаго

одобренія

 

ne

 

заслуживаешь

 

и,

 

казалось

 

бы,

 

не

 

долженъ

 

возбуж-

дать

 

ни

 

въ

 

комъ

 

сомнепія

 

относительно

 

своей

 

целесообразности

и

 

благотворнаго

  

христіанскаго

   

значенія.

    

Въ

 

самомъ

 

деле,

    

что
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можно

 

сказать

 

противъ

 

того,

 

что

 

священникъ

 

въ

 

предпразднич-

ные

 

дни

 

великихъ

 

христіанскихъ

 

праздниковъ

 

и

 

въ

 

самые

 

эти

праздники

 

посещетъ

 

со

 

святынею

 

дома

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

не-

сетъ

 

своимъ

 

духовнымъ

 

чадамъ

 

молитвенный

 

благожеланія,

 

миръ

и

 

благословеніе

 

отъ

 

Бога?

Если

 

посещеніе

 

пастырями

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

въ

 

обычное

время

 

всегда

 

признавалось

 

желательнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

въ

 

целяхъ

ихъ

 

взаимнаго

 

сближенія

 

и

 

благотворнаго

 

религіозно-нравствеана-

го

 

вліяпія

 

первыхъ

 

на

 

последнихъ,

 

то

 

темъ

 

более

 

это

 

нужно

сказать

 

относительно

 

посещеній

 

въ

 

дни

 

великихъ

 

праздниковъ,

когда

 

умолкаетъ

 

хотя

 

на

 

некоторое

 

время

 

будничная

 

житейская

суета

 

и

 

когда

 

у

 

всѣхъ

 

пробуждается

 

въ

 

дупгв

 

известное

 

празд-

ничное,

 

радостное

 

религіозное

 

настроеніе-

 

Когда

 

же,

 

какъ

 

не

 

въ

эти

 

дни,

 

священникъ

 

можетъ

 

быть

 

желаннымъ

 

гостемъ

 

у

 

своихъ

прихожанъ,

 

несущимъ

 

имъ

 

свои

 

искренаія

 

пожеланія

 

высшихъ

духовныхъ

 

благъ

 

отъ

 

Господа?

 

Такъ,

 

конечно,

 

некогда

 

и

 

было,

когда

 

церковно-приходская

 

жизнь

 

протекала

 

нормальнымь

 

путемъ,

когда

 

существовала

 

тесная

 

связь

 

между

 

пастырями

 

и

 

пасомыми,

когда

 

и

 

те

 

и

 

другіе

 

объединялись

 

и

 

жили

 

одною

 

верою

 

и

 

любо-

вію

 

ко

 

Христу.

 

Не

 

то

 

часто

 

мы

 

видимъ

 

теперь.

 

Современная

 

цер-

ковно-приходская

 

жизнь,

 

какъ

 

это

 

всемъ

 

известно,

 

поситъ

 

па

 

себе

следы

 

значительнаго

 

упадка,

 

о

 

чемъ

 

свидетельствуютъ

 

и

 

предпри-

нимаемыя

 

Высшею

 

Церковного

 

Властью

 

мЬрн

 

къ

 

ея

 

поднятію.

Вопросами

 

веры

 

и

 

церкви

 

редко

 

кто

 

изъ

 

мірянъ

 

нынЬ

 

иптере-

суется;

 

напротивъ

 

равнодушіе,

 

если

 

не

 

сказать

 

более

 

того,

 

ца-

ришь,

 

особенно

 

въ

 

светской

 

среде,

 

ко

 

всему

 

тому,

 

что

 

напомина-

ешь

 

церковность.

 

Между

 

пастырями

 

и

 

пасомыми

 

нетъ

 

той

 

духов-

ной

 

близости,

 

которая

 

должна

 

быть

 

при

 

нормальномъ

 

теченіи

церковной

 

жизни.

На

 

священниковъ

 

въ

 

обществе

 

смотрятъ

 

по

 

большей

 

части,

какъ

 

на

 

требоисправителей, —людей

 

нужныхъ

 

въ

 

известное

 

вре-

мя

 

для

 

удовлетворенія

 

тЫъ

 

или

 

другихъ

 

религіозпыхъ

 

требъ.

Священники

 

нужны

 

ныне,

 

какъ

 

нужны

 

чиновники,

 

нотаріусы,

 

ми-

ровые

 

судьи

 

и

 

пр.,

 

къ

 

которымъ

 

въ

 

извЬстныхъ

 

случаяхъ

 

необ-

ходимо

 

обращаться

 

въ

 

силу

 

существующаго

 

закона

 

или

 

по

 

приня-
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тымъ

 

традиціямъ.

 

Различіе

 

между

 

ними

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пос-

лѣдніе

 

получаютъ

 

за

 

свои

 

услуги

 

казенпое

 

жаловапье,

 

а

 

первымъ

цужно

 

платить

 

изъ

 

собственнаго

 

кармана.

   

Всѣ

 

эти

 

ненормально-

сти

 

въ

 

церковпо-приходской

 

жизни

 

главнымъ

 

образомъ,

   

конечно,

можно

 

наблюдать

    

въ

 

городскихъ

 

приходахъ.

    

Нѣсколько

  

лучше,

правда,

 

дѣло

 

обстоитъ

 

въ

 

сельскихъ.

   

Тамъ

 

все-же

 

не

 

окончатель-

но

 

порвалась

 

связь

 

пастыря

 

съ

 

паствой;

    

тамъ

 

привыкли

 

уважать

священниковъ,

 

какъ

 

служителей

 

алтаря,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

ихъ

 

не-

достатки;

    

всгрѣчаютъ

 

батюшку

 

всегда

 

въ

 

искреннимъ

 

радушіемъ

н

 

охотно

    

готовы

 

подѣ литься

   

съ

 

нимъ,

    

„чѣмъ

 

Богъ

    

послалъ*.

Но

 

тѣмъ

 

не

    

менѣе

 

опытные

   

наблюдатели

 

сеіьсвой

    

приходской

жизни

   

свидѣтельствуютъ

    

что

    

далеко

 

не

 

все

 

и

 

здѣсь

    

обстоитъ

благополучно.

   

„Разложеніе"

 

дѣлаетъ

 

и

    

здѣсь

 

свое

 

дѣло.

 

Преж-

няя

 

простота

  

отношеній

    

между

    

священникомъ

 

и

 

прихожанами,

говорятъ,

 

начинаетъ

    

отходить

 

въ

    

область

    

преданій.

   

Религіоз-

пый

   

индеферентизмъ

  

и

 

въ

 

сельскихъ

    

приходахъ

 

все

    

болѣе

    

и

болѣе

    

распространяется.

    

На

    

всѣ

    

благія

   

начинаніа

    

священ-

ника

    

смотрятъ

    

съ

    

кавимъ-то

    

недовѣріемъ

    

и

    

подозрѣніемъ;

народился

 

типъ

 

людей,

   

которые

 

всячески

 

стараются

 

вредить

 

свя-

щеннику

 

во

 

всемъ;

   

таковые

 

сочиняютъ

 

кіяузы

 

и

 

доносы

 

началь-

ству

 

съ

 

цѣлью

 

„упечь

 

попа*,

 

загнать

 

его,

  

„куда

 

Макаръ

   

телятъ

не

 

гонялъ".

    

Прикрываясь

 

„ревностью

   

по

 

Богѣ",

    

они

 

не

 

оста-

навливаются

 

ни

 

предъ

 

какими

 

средствами,

   

чтобы

 

скомпрометиро-

вать

 

ненавистнаго

 

имъ

  

священника

 

въ

 

глазахъ

 

епархіальнаго

 

на-

чальства.

 

Но

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

ие

 

подлежитъ

   

сомнѣнію,

   

что

въ

 

сельскихъ

    

приходахъ

 

все

 

же

 

гораздо

 

больше

 

лицъ

    

искренно

и

 

глубоко

 

вѣрующихъ,

 

не

 

потерявшихъ

 

еще

 

страха

 

Божія,

   

про-

стыхъ

 

сердцемъ,

 

съ

 

открытою

 

душою,

   

уважающихъ

 

своихъ

 

пасты-

рей,

    

чтущихъ

   

въ

 

нихъ

 

служителей

 

Вожіихъ.

     

Конечно,

    

есть

 

и

въ

 

городѣ

  

эти

 

добрыя

 

христіанскія

 

семейства,

    

подобныя

 

вифан-

скому,

    

гдѣ

   

можно

   

отдохнуть

 

душою',

    

по

 

ихъ

 

меньшинство.

 

Въ

большинства

  

случаевъ

 

здѣсь

 

царитъ

 

какое-то

 

высокомѣріе,

    

пре-

небрежете

   

къ

 

священнику,

 

холодность

 

и

 

безразличное

 

отношепіе

къ

 

церкви.

При

 

такомъ

 

состолпіи

 

современной

 

церковно-религіозной

 

жиз*
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i

ни

 

хожденіе

 

причта

 

но

 

домамъ

 

прнхожапъ

 

въ

 

извѣстные

 

дпи

 

го-

да

 

обращается

    

въ

 

какую-то

  

тяжелую

 

вынужденную

    

повинность,

отправляемую

 

не

 

столько

 

по

 

побужденіямъ

 

пастырсісо-религіозпаго

свойства,

 

сколько

 

по

 

установившемуся

  

обычаю,

 

при

 

чемъ — нужно

сознаться — немаюважное

   

значеніе

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

    

имѣетъ

 

и

матеріальный

    

интересъ

 

духовенства,

 

живущаго

 

отъ

 

доброхотный

даяній

 

своихъ

 

прихожанъ.

   

Въ

 

особености

 

это

 

нужно

 

сказать

 

от-

носительно

 

низшихъ

   

членовъ

 

клира

 

городскихъ

 

церквей—оо.

 

діа-

коновъ

 

и

 

псалом щиковъ,

   

доходы

 

которыхъ

 

отъ

   

требоисправлеііій

слишкомъ

   

ничтожны,

    

а

 

сторонпяго

 

заработка

    

большинство

 

изг

нихъ

 

ни

 

откуда

 

не

 

имѣетъ.

   

Хожденіе

 

по

 

приходу,

   

пріуроченное

къ

 

извѣстнымъ

 

днямъ

 

года,

 

все

 

же

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

впспоі-

няетъ

 

ихъ

 

скромный

 

матеріальнын

 

бюіжетъ,

   

являясь

 

однимъ

 

игь

источниковъ

   

ихъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

    

который

 

они

 

заранѣе

учитываютъ

 

въ

 

надеждѣ

 

покрыть

 

изъ

 

него

 

ту

 

или

 

другую

 

нужду...

А

 

между

 

тѣмъ

     

сколько

 

приходится

    

переживать

 

духовенству

 

во

время

 

хожденій

 

тяжелыхъ

 

нравственныхъ

 

мукъ

 

и

 

страдаиій,

    

уни-

зательныхъ

 

положеній,

   

глубоко-оскорбителіныхъ

   

для

 

его

 

пастыр-

скаго

 

достоинства;

    

сколько

 

непріятностей,

    

волнепій

    

переиспы-

тать—трудно

 

себѣ

 

и

 

представить!

    

Мы

 

знавали

 

городскихъ

  

при 1

ходскихъ

 

священниковъ,

   

которые

 

прямо

 

приходили

 

въ

 

ужасъ

 

ои

одной

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

имъ

 

предстояло

 

идти

 

по

 

домамъ

 

своихі

духовныхъ

 

чадъ.

    

Какъ

 

нерѣдко

   

уже

 

эта

 

одна

 

сторона

 

въ

 

поло

женіи

 

приходскаго

    

священника

 

выпуждаетъ

 

иныхъ

 

пастырей

 

ш

бѣгать

 

приходской

 

службы.

    

Вѣдь

   

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

    

чего

 

стоят

одни

 

эти

 

нерѣдко

   

продолжительныя

 

стоянія

 

у

 

парадныхъ

 

двереі

ипогда

 

со

   

св.

 

крестомъ

 

и

 

въ

 

облаченіи,

 

въ

 

томительномъ

 

ожиді

піи

 

отвѣта,

 

примутъ

 

тебя

 

или

 

нѣтъ!

    

Но

 

вотъ

 

васъ

  

принимают

„благодарятъ",

    

но

 

при

 

этомъ

 

иной

 

разъ

 

бросаютъ

 

такіе

 

снисэ

дительпо- пренебрежительные

 

взгляды,

 

что

 

не

 

знаешь,

 

куда

 

укрьй

ся

 

отъ

 

пихъ.

    

Такъ

 

и

 

кажется,

    

что

 

вотъ

   

раздастся

 

голосъ:

 

,

когда

 

вы

 

перестанете

 

ходить,.."

  

а

 

изъ

 

сосѣдаей

 

комнаты

 

слыши

ся

 

хихиканье,

    

думаешь

 

не

 

по

    

твоему

 

ли

 

адресу?

    

Но

 

бывав!

положенія

    

еще

 

болѣе

 

оскорбительныя.

    

На

 

звонокъ

 

пришедга»

приходскаго

 

причта

 

выходитъ

 

горничная.

 

Ей

 

говорятъ:

 

„доложи'
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Батюшка

 

съ

 

молитвою

 

пришелъ".

 

Смѣривши

 

васъ

 

съ

 

ногь

 

до

 

го-

ловы,

 

она

 

направляется

 

къ

 

хозяевамъ.

 

Долгое

 

и

 

мучительное

ожиданіе.

 

Накопецъ,

 

выходитъ,

 

говоритъ:

 

„не

 

принимаюсь",

 

и,

подавая

 

завернутый

 

въ

 

бумажку

 

серебряный

 

рубль,

 

прибавляетъ:

„просили

 

передать".

 

Или

 

вотъ

 

случай.

 

Свѣтлая

 

седьмица.

 

Весе-

ло

 

звонятъ

 

пасхальные

 

колокола.

 

Батюшка

 

и

 

псаломщикъ

 

ходятъ

съ

 

св.

 

иконой

 

въ

 

одной

 

изъ

 

видныхъ

 

городскихъ

 

улицъ.

 

Подхо-

дятъ

 

къ

 

одному

 

богатому

 

дому.

 

Предупрежденные

 

заранѣе,

 

хозяева

не

 

отказываются

 

принять.

 

Посѣтители

 

вступаютъ

 

въ

 

гостинную.

Раздается

 

радостное

 

„Воскресенія

 

день".

 

Но

 

въ

 

это

 

время

 

гор-

ничная

 

приближается

 

къ

 

батюшкѣ,

 

дергаетъ

 

его

 

за

 

облаченіе

 

и

говоритъ:

 

„Не

 

надо,

 

батюшка,

 

не

 

надо".

 

Пришлось

 

прервать

 

на-

чатый

 

молебенъ

 

и

 

уйти.

 

Оказывается,

 

не

 

приходскій

 

священникъ

пришелъ,

 

а

 

другой,

 

замѣнявшій

 

его,

 

которому

 

хозяева

 

и

 

не

 

по-

стеснялись

 

отказать,

 

несмотря

 

на

 

начатое

 

имъ

 

богослуженіе.

Священникъ

 

Василій

 

Еожинъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

Къ

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск
Донской

 

Епархіальной

 

Типографіи.

Въ

 

родномъ

 

мнѣ

 

городѣ

 

Курскѣ

 

недавно

 

открылась

Епархіальная

 

типографія.

 

Редакторъ

 

тамоишихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей,

 

стоящій

 

во

 

главѣ

 

уцравленія

 

этой

 

типо-

графией,

 

мой

 

землякъ,

 

священникъ

 

Оръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Пса-

ревъ,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

мою

 

просьбу,

 

весьма

 

любезно

 

сообщилъ

мнѣ

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

условіяхъ

 

открытія,

 

дѣятельности

и

 

средствахъ

 

содержанія

 

этой

 

типографіи.

 

Думаю,

 

что

 

эти

свѣдѣнія

 

не

 

лишены

 

интереса

 

для

 

мѣстнаго

 

духовенства,

которому

 

на

 

нрошломъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

былъ

 

нред-

ложенъ

 

на

 

обсужденіе

 

вонросъ

 

объ

 

открытіи

 

подобной

 

ти-

пографіи

 

въ

 

г.

 

Новочеркасскѣ;

 

поэтому

 

съ

  

удовольствіемъ
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дѣлюсь

 

этими

 

свѣдѣніями

 

съ

 

пастырями

 

Донской

 

епархіи,
сдѣлавшейся

 

для

 

меня

 

второю

 

родиной.

Устройство

 

Курской

 

Епархіалытой

 

типографіи

 

было

поручено

 

Курскимъ

 

Архіепископомъ

 

Питиримомъ

 

Редакціи

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

которая

 

(какъ

 

и

 

у

насъ,

 

на

 

Дону)

 

считается

 

епархіальнымь

 

учрежденіемъ.

Типографія

 

находится

 

въ

 

полномъ

 

и

 

отвѣтственномъ

 

рас-

поряженіи

 

Редакціи.

 

ЕІомѣщеніе

 

для

 

типографіи

 

было

 

от-

ведено

 

въ

 

нижыемъ

 

этажѣ

 

Епархіальнаго

 

дома.

 

На

 

обору-

дованіе

 

типографіи

 

Архіепископомъ

 

была

 

разрѣшена

 

ссуда

(лѣтъ

 

на

 

5 — 7)

 

изъ

 

свободной

 

миссіонерской

 

епархіальной

суммы,

 

съ

 

уплатой

 

процентовъ

 

и

 

капитала

 

изъ

 

подписныхъ

денегъ

 

на

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

и

 

'.заработка

 

типографіи.

Кромѣ

 

этого,

 

поспѣдній

 

Епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

ассигновалъ

 

на

 

типографію

 

по

 

5

 

рублей

 

единовременнаго

взноса

 

отъ

 

каждой

 

церкви.

 

Въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

такой

 

же

взносъ

 

можетъ

 

быть

 

повторенъ

 

и

 

въ

 

1911

 

году.

 

Эту

 

сумму

Редакція

 

должна

 

впослѣдствіи

 

восполнить

 

безплатной

разсылкой

 

по

 

церквамъ

 

полезныхъ

 

брошюръ.

Полное

 

оборудованіе

 

всей

 

типографіи

 

стало

 

11

 

тысячъ.

На

 

ежемѣсячное

 

содержаніе

 

служащихъ

 

въ

 

типографіи

(болѣе

 

20' человѣкъ)

    

расходуется

 

около

 

300

 

рублей.

Оборудованіе

 

типографіи

 

было

 

произведено

 

весьма

извѣстною

 

и

 

солидною

 

Московскою

 

фирмою

 

„Фраацъ

 

Маркъ

и

 

К0л ,

 

которая

 

сдѣлала

 

своею

 

спеціальностью

 

устройство

епархіальныхъ

 

типографій;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

всѣ

 

отврытыя

до

 

сихъ

 

поръ

 

епархіачьныя

 

типографіи

 

были

 

ею

 

устроены.

Эта

 

фирма

 

по

 

письменному

 

итя

 

телеграфному

 

запросу

немедленно

 

высылаетъ

 

своего

 

управляющего,

 

который

 

на

мѣстѣ

 

скоро

 

и

 

весьма

 

Добросовѣстно

 

все

 

устраиваетъ,

 

безъ

всякихъ

 

хлопотъ

 

и

 

безпокойствъ

 

со

 

стороны

 

учредителей.

Полное

 

оборудованіе

 

типографіи,

 

даже

 

при

 

выпискѣ

 

ма-

шинъ

 

отъ

 

солидныхъ

 

заграничныхъ

 

фирмъ,

 

требуетъ

 

немного

времени:

 

мѣсяцъ

 

или

 

полтора.

 

Машины

 

доставляются

 

на

мѣсто,

 

устанавливаются,

 

пускаются

 

въ

 

ходъ

 

агентами

 

фаб-
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рики,

 

и

 

лишь

 

послѣ

 

этого

 

за

 

нихъ

 

уплачиваются

 

деньги.

Вышеуказанная

 

Московская

 

фирма

 

охотно

 

высылаетъ

 

своего

представителя

 

по

 

первому

 

требованію,

 

для

 

сообщенія

 

пред-

варительныхъ

 

указаній

 

по

 

устройству

 

типографіи,

 

соссгавле-

нія

 

смѣты

 

и

 

т.

 

п.

Чтобы

 

увеличить

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

типографіи,

при

 

ней

 

введена

 

продажа

 

бумаги,

 

конвертовъ,

 

визитныхъ

карточекъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Теперь

 

при

 

ней

 

же

 

организуется

 

посто-

янное

 

снабженіе

 

всѣми

 

канцелярскими

 

принадлежпостями

всѣхъ

 

учрежденій

 

и

 

церковныхъ

 

школъ

 

Курской

 

еиархіи.

Предполагается

 

сдѣлать

 

обязательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

учрежденій

 

и

 

должностныхъ

 

лицъ

 

заказъ

 

всѣхъ

типографскихъ

 

работъ

 

исключительно

 

въ

 

Епархіальной

типографіи.

Вумага,

 

конверты,

 

визитныя

 

карточки

 

и

 

другія

 

принад-

лежности

 

выписываются

 

типографіею

 

отъ

 

болыпихъ

 

фирмъ

 

(*),

каковыя

 

присылаюсь

 

своихъ

 

представителей

 

съ

 

образцами

товаровъ,

 

высылаютъ

 

нрейсъ-куранты,

 

а

 

самый

 

товаръ

 

от"

правляютъ

 

на

 

условіяхъ,

 

которыя

 

окажутся

 

наиболѣе

 

удоб-

ными

 

для

 

заказчика

 

(съ

 

наложеннымъ

 

нлатежомъ,

 

съ

 

раз-

срочкою

 

платежа,

 

въ

 

кредитъ).

 

Цѣны

 

на

 

всѣ

 

эти

 

товары

весьма

 

невысоки.

Въ

 

первый

 

мѣсяцъ

 

своего

 

существованія

 

Курская

Епархіальная

 

Типографія

 

произвела

 

работъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

450

 

рублей.

Въ

 

заклвэченіе

 

не

 

могу

 

не

 

выразить

 

своего

 

искренняго

пожеланія,

 

чтобы

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

Епархіальной

 

ти-

пографіи

 

въ

 

г.

 

Новочеркасскѣ,

 

какъ

 

имѣющей

 

не

 

маловаж-

ное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

удовлетворенія

 

не

 

только

 

матеріаль-
ныхъ,

 

но

 

особенно

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

Донской

 

епархіи

 

(**),

(*)

 

Адрѳсы

  

всѣхъ

 

этихъ

 

фирмъ

 

мнѣ

 

сообщены

   

о.

 

Редакторомъ.

(**)

 

Во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

ещѳ в

 

ведется

 

печатная

 

проповѣдь

и

 

защита

 

св.

 

церкви

 

отъ

 

разрушитѳльныхъ

 

и

 

врѳдныхъ

 

лжеучепій.
Возможно,

 

что

 

наступить

 

неотложная

 

нужда

 

(а,

 

можѳтъ

 

быть,

 

уже

 

на-

ступила)

 

того

 

же

 

рода

 

и

 

для

 

Донской

 

епархіи.
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нашелъ

 

себѣ

   

скорое

 

и

   

весьма

   

удачное

 

разрѣтпеніе.

 

Вогъ
на

 

помощь!

 

въ

 

добрый

 

часъ!

Членъ

 

Редакціи

 

Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

Іоасафъ

 

Ераснитскій.

■

 

Кртгіі

 

шщтй

 

іЩй

состоянія

 

церковныхъ

 

школъ

 

Усть-Медвѣдицка-

го

 

округа

 

Донской

 

епархіи

 

съ

 

1884

   

года

   

по

1909

 

годъ.

Дѣло

 

народнаго

 

восѣитанія

 

дол-

жно

 

быть

 

освящаемо

 

церковью,

 

а

 

школа

долэюна

 

быь

 

преддверьемъ

 

церкви".

Ѣанчановз.

[(Продолженіе).

В)

 

Состояніе

   

церковныхъ

   

школъ

 

округа

 

съ

 

1896

 

года

 

по

1909

 

годъ.

5

 

іюня

 

1895

 

года

 

Высочайше

 

утверзкдево

 

Мнѣніе

 

Го-
сударствевеаго

 

Совѣта

 

объ

 

отпускѣ

 

съ

 

1

 

яаваря

 

1896

 

года

изъ

 

средствъ

 

Государственнаго

 

Казначейства

 

3279145

 

руб.:

а)

 

ва

 

содеряіаніе

 

существу ющихъ

 

и

 

открытіе

 

вовыхъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

б)

 

ва

 

содержавіе

 

Епархіальнаго

 

Наблюда-
теля,

 

ва

 

содержание

 

уѣздвой,

 

окружной

 

и

 

областной

 

инспек-

ціи.

 

26

 

февраля

 

1896

 

года

 

Высочайше

 

утверждено

 

новое

положевіе

 

объ

 

управлевіи

 

церковвыми

 

школами.

 

Заботы
Правительства

 

объ

 

улучшевіи

 

вообще

 

церковвыхъ

 

школъ

въ

 

Россіи

 

не

 

ограничились,

 

однако,

 

этими

 

мѣропріятіями.

26

 

мая

 

1897

 

года

 

Высочайше

 

утверлідено

 

Мвѣніе

 

Государ-
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ственнаго

 

Совѣта

 

о

 

доаолнительномъ

 

ежегодеомъ

 

ассигнова-

еіи

 

изъ

 

Государственная

 

Казначейства

 

на

 

нужды

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

1500000

 

руб.,

 

а

 

въ

 

1900

 

годѵ

 

снова

 

ассигно-

вано

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

3518570

 

руб.

 

Да,

 

наконецъ,

 

въ

прошломъ

 

году

 

въ

 

декабрьскую

 

сессію

 

Государственной

 

Ду-
мой

 

одобренъ

 

законопроэктъ

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

суммъ

 

Госу-
дарственная

 

Казначейства

 

на

 

церковныя

 

школы

 

въ

 

Россіи
еще

 

4-хъ

 

милліоновъ

 

рублей.

 

И

 

Донское

 

Епархіальное

 

На-
чальство

 

не

 

оставалось

 

равнодушнымъ

 

къ

 

матеріальнымъ
нуждамъ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Влагопопечительными

 

заботами
бывшаго

 

Архіепископа

 

Донского

 

и

 

Новочеркасскаго

 

Аѳана-

сія,

 

при

 

весьма

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

Впархіальнаго

 

Наблю

 

-

дателя

 

Николая

 

Яковлевича

 

Крупскаго,

 

изысканы

 

довольно

значительный

 

мѣстныя

 

епархіальныя

 

средства

 

на

 

содержа-

ніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

Донской

 

Епархіи.

 

Духовенство
Донской

 

Епархіи

 

въ

 

1898

 

г.

 

на

 

Еаархіальномъ

 

съѣздѣ

 

по-

становило

 

ежегодно

 

отчислять

 

на

 

церковныя

 

школы

 

50°/о
изъ

 

опредѣленнаго

 

свѣчного

 

дохода

 

церквей.

 

50°/«-й

 

сборъ
съ

 

опредѣленнаго

 

свѣчного

 

взноса

 

составляетъ

 

ежегодную

сумму

 

поступления

 

въ

 

количествѣ

 

44050

 

руб.
Вновь

 

открывшіеся

 

постоянные

 

и

 

определенные

 

источ-

ники

 

содержанія

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

изданіе

 

въ

 

1896

 

го-

ду

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

новаго

 

положенія

 

объ

 

управ-

леніи

 

церковными

 

школами,

 

которое

 

остается

 

въ

 

силѣ

 

и

 

въ

настоящее

 

время,

 

имѣли

 

рѣшагощее

 

значеніе

 

въ

 

судьбѣ

этихъ

 

школъ.

 

Прежнее

 

отношеніе

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ,

какъ

 

къ

 

дѣлу

 

отчасти

 

полублаготворительному,

 

отчасти

 

та-

кому,

 

съ

 

которымъ

 

можно

 

и

 

неособенно

 

спѣшить,

 

исчезаетъ.

Съ

 

1896

 

года

 

начинается

 

лучгаій

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

цвѣту-

щій

 

періодъ

 

состоянія

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Теперь

 

духовен-

ство,

 

нѳугнетаеиое

 

уже

 

болѣе

 

постояввою

 

заботой

 

объ

 

изы-

скали

 

въ

 

приходѣ

 

средствъ

 

на

 

жалованье

 

учителю,

 

на

 

на-

емъ

 

помѣщенія

 

и

 

на

 

другія

 

школьныя

 

нужды

 

и

 

потребно-
сти,

 

проявляетъ

 

необыкновенную

 

энергію

 

въ

 

церковно-

школьномъ

 
дѣлѣ.

 
Вслѣдствіе

 
этого

 
открываются

 
новыя

 
шко-
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лы,

 

a

 

существующія

 

приводятся

 

въ

 

надлежащей

 

благоустро-
енный

 

видъ,

 

и

 

населеніе

 

начинаетъ

 

живо

 

интересоваться

ими.

 

Въ

 

тоже

 

время,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

усиленной

 

просвѣти-

тельной

 

деятельности

 

духовенства,

 

наблюдается

 

очень

 

ха-

рактерная,

 

такъ

 

сказать,

 

эволюція

 

въ

 

сферѣ

 

частной

 

бла-
готворительности.

 

Прежняя

 

ея

 

картива

 

стала

 

смѣняться

новой:

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

крупныя

 

пожертвованія

 

на

 

различ-

ныя

 

цѣли

 

народнаго

 

образованія

 

становятся

 

въ

 

приходѣ

обычнымъ

 

дѣломъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

бывшій

 

ктиторъ

 

Уеть-Мед-
вѣдицкой

 

Воскресенской

 

церкви

 

Ф.

 

В.

 

Котовъ,

 

нынѣ

 

по-

койный,

 

построилъ

 

для

 

мужской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

зданіе

 

на

 

собственныя

 

средства,

 

истративъ

 

на

 

это

 

три

тысячи

 

рублей.

 

Ктиторъ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

Алекеандро-
Невской

 

церкви

 

почетный

 

гражданинъ

 

Илларіонъ

 

Петро-
вичъ

 

Илларіоновъ

 

пожертвовалъ

 

для

 

женской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

зданіе,

 

стоимостію

 

свыше

 

четырехъ

 

ты-

сячъ.

 

Попечитель

 

Никуличевской

 

церковной

 

школы

 

казакъ

И.

 

Мирошниковъ

 

подарилъ

 

домъ

 

для

 

школы,

 

a

 

затѣмъ

 

пе-

рестроилъ

 

его,

 

приспособивъ

 

для

 

школьныхъ

 

занятій,

 

и

истративъ

 

на

 

все

 

это

 

свыше

 

тысячи

 

двухсотъ

 

рублей.

 

Об-
щество

 

Глазуновской

 

станицы

 

отвело

 

подъ

 

церковзо-при-

ходскую

 

школу

 

зданіе

 

Глазуновской

 

общественной

 

бога-

дельни,

 

и

 

укрѣпило

 

это

 

зданіе

 

за

 

школой.

 

ПІкольныя

 

зда-

нія

 

въ

 

станицѣ

 

Ново-Александровской

 

и

 

хуторѣ

 

Вольшемъ
Усть-Хоперской

 

станицы

 

пожертвованы

 

для

 

школъ

 

бывши-
ми

 

завѣдующими

 

этихъ

 

школъ:

 

въ

 

станицѣ

 

Ново-Алексан-
дровской —священникомъ

 

Іоанномъ

 

Бурыкинымь,

 

а

 

въ

 

хуто-

рѣ

 

Большемъ— протоіереемъ

 

Симеономъ

 

Одолламскимъ.

 

Есть
также

 

много

 

и

 

другихъ

 

пожертвованныхъ

 

зданій,

 

а

 

также

пожертвованій

 

деньгами,

 

классного

 

мебелью,

 

иконами,

 

кар-

тинами

 

священной

 

исторіи,

 

портретами

 

Государя

 

Импера-
тора

 

и

 

разными

 

учебными

 

пособіями.

Сочувствіе

 

общества

 

церковнымъ

 

школамъ

 

при

 

плодо-

творной

 

деятельности

 

духовенства,

 

вызванвой

 

матеріальною
обезшзченностію

 

этихъ

  

школъ,

 

является

 

главною

  

причиной



рисширенія

 

школьной

 

сети.

 

До

 

1896

 

года

 

число

 

всѣхъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

какъ

 

я

 

уже

 

упоминалъ

 

раньше,

 

было

 

67.
Съ

 

1896

 

года

 

замѣчается

 

необыкновенный

 

ростъ

 

ихъ.

 

Такъ,
напр.,

 

въ

 

1901

 

году

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

значится

114,

 

съ

 

общимъ

 

числомъ

 

въ

 

нихъ

 

учащихся

 

въ

 

количествѣ

3858

 

душъ.

 

56

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

58

 

школъ

 

грамоты.

Такимъ

 

образомъ,

 

черезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

общее

 

число

 

школъ

возрасло

 

уже

 

до

 

значительной

 

цыфры;

 

ежегодно

 

стало

 

от-

крываться

 

новыхъ

 

школъ

 

около

 

10.

 

Если

 

бы

 

школы

 

въ

 

ко-

личественномъ

 

отношеніи

 

и

 

далѣѳ

 

такъ

 

возростали,

 

то

 

мы

въ

 

настоящее

 

время

 

имѣли

 

бы

 

въ

 

округѣ

 

около

 

двухъ-сотъ

церковныхъ

 

школъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

слѣдя

 

дальше

 

за

 

расшире-

ніемъ

 

школьной

 

сѣти,

 

т.

 

е.

 

за

 

количественнымъ

 

ростомъ

церковныхъ

 

школъ

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

между

 

прочимъ

 

слѣдую-

щее

 

явлѳніе:

 

количественный

 

ростъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

про-

должается

 

до

 

1903

 

года,

 

когда

 

всѣхъ

 

школъ

 

въ

 

округе
числилось

 

117,

 

a

 

затѣиъ

 

онъ

 

падаетъ,

 

т.

 

е.

 

число

 

школъ

ежегодно

 

уменьшается,

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящемъ

 

учебномъ
году

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

округѣ

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

92.
Въ

 

объясненіѳ

 

этого

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

страннаго

 

явленія
я

 

долженъ

 

сказать

 

слѣдующее.

 

Съ

 

1904

 

года

 

уменьшается

общее

 

число

 

не

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

а

 

только

школъ

 

грамоты.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

этого

 

типа

 

школъ

 

въ

послѣднее

 

время

 

не

 

наблюдается

 

тенденціи

 

къ

 

численному

ихъ

 

возрастанію,

 

а

 

наоборотъ,

 

къ

 

уменьшенію

 

по

 

следую-
щей

 

причанѣ.

 

При

 

всей

 

своей

 

сравнительной

 

дешевизнѣ

 

и

доступности

 

этотъ

 

типъ

 

школъ

 

въ

 

состояніи

 

дать

 

лишь

элементарную

 

грамотность,

 

a

 

послѣдняя

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

далеко

 

не

 

удовлетворяетъ

 

населеніе,

 

предъявляющее

 

къ

школе

 

болѣе

 

высокія

 

требованія

 

и

 

ожидающее

 

отъ

 

нея*

 

не

одной

 

только

 

грамотности,

 

но

 

и

 

начальная

 

образованія.
Эта-то

 

неудовлетворенность

 

школами

 

грамоты

 

служила

 

од-

ною

 

изъ

 

побудительныхъ

 

причинъ

 

къ

 

настойчивымъ

 

хода-

тайствамъ

 

со

 

стороны

 

обществъ

 

о

 

преобразованіи

 

суще-

ствующихъ

 

у

 

нихъ

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

школы

 

церковно-при-
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ходокія.

 

Такія

 

ходатайства

 

и

 

удовлетворились

 

когда

 

обще-
ство

 

обезпечивало

 

свои

 

школы

 

грамоты

 

собственными

 

школь-

ными

 

помѣщеніями,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

школы

 

грамоты

прекращали

 

свое

 

существованіе.

 

Въ

 

настоящее

 

вр^мя,

 

т.

 

е.

въ

 

нынвшнемъ

 

учебномъ

 

году

 

всѣ

 

школы

 

грамоты

 

преобра-
зованы

 

въ

 

церковно-приходскія,

 

при

 

чемъ

 

двѣ

 

изъ

 

нихъ

 

су-

ществуютъ

 

подъ

 

именемъ

 

двухклассныхъ;

 

одна

 

въ

 

слободѣ

Михайловкѣ,

 

а

 

другая

 

въ

 

хуторѣ

 

Фроловомъ.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

количественное

 

уменыпеніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

ни-

сколько

 

еще

 

не

 

говоритъ

 

объ

 

ихъ

 

упадкѣ,

 

а,

 

напротивъ

 

то-

го,

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

для

 

нихъ

 

начался

 

здоро-

вый

 

ростъ,

 

именно

 

тотъ

 

ростъ,

 

который

 

вообще

 

мыслимъ

съ

 

понятіемъ

 

школы.

 

Становясь

 

на

 

правильный

 

путь

 

своего

развитія

 

школы

 

постепенно

 

улучшалась,

 

и,

 

наконецъ,

 

до-

стигли

 

полная

 

благоустройства

 

какъ

 

съ

 

внѣшней

 

стороны,

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

внутреввей

 

своей

 

оргавизаціи.

 

Лучшею
иллюстраціей

 

этого

 

могутъ

 

служить

 

отчетныя

 

свѣдѣнія

 

за

послѣднее

 

время.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

1908

 

году

 

всѣхъ

 

школъ

значится

 

92;

 

изъ

 

нихъ

 

двухклассныхъ

 

2,

 

церковно-приход-

скихъ

 

75

 

и

 

15

 

школъ

 

грамоты.

 

Въ

 

1908

 

году

 

церковныя

школы

 

помѣщались

 

70

 

въ

 

спеціально

 

выстроенныхъ

 

для

 

нихъ

зданіяхъ,

 

10

 

въ

 

безплатныхъ

 

квартирахъ,

 

а

 

12

 

въ

 

наемныхъ

помѣщеніяхъ;

 

при

 

чемъ

 

въ

 

54

 

школахъ

 

имѣются

 

квартиры

для

 

учащихъ.

 

Нѣтъ

 

сомвенія,

 

что

 

въ

 

недалекомъ

 

бѵдущемъ

ваемныя

 

квартиры

 

замѣнятся

 

собственными

 

помѣщеніями,

такъ

 

какъ

 

на

 

постройку

 

ихъ

 

изысканы

 

необходимыя

 

сред-

ства.

 

По

 

отчетамъ

 

окружного

 

наблюдателя

 

и

 

членовъ

 

Отдѣ-

ленія,

 

посѣщающихъ

 

церковныя

 

школы,

 

всѣ

 

помѣщенія

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

вполнѣ

 

удовлетворяютъ

 

школьнымъ

 

требова-

віямъ

 

и

 

совершенно

 

въ

 

лостаточномъ

 

количествѣ

 

оборудова-

ны,

 

какъ

 

школьною

 

мебелью,

 

такъ

 

и

 

другими

 

учебными

 

при-

надлежностями.

 

Еще

 

болѣе

 

отрадное

 

впечатлѣніе

 

произво-

дятъ

 

тѣ

 

же

 

отчетныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

организаціи

 

и

о

 

состояніи

 

обучевія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

Состояніе

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ведет-
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ся

 

правильно

 

и

 

съ

 

надлежащимъ

 

успѣхомъ.

 

Успѣхъ

 

'школь-
наго

 

дѣла

 

зависитъ,

 

какъ

 

отъ

 

правильной

 

организации

 

этого

дѣла

 

заведующими

 

этихъ

 

школъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

усердной

 

и

 

по-

лезной

 

деятельности

 

въ

 

нихъ

 

учащихъ,

 

контингента,

 

кото-

рыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

совершеаео

 

измѣаился

 

противъ

прежняго.

 

Съ

 

1896

 

года

 

жалованье

 

учителямъ

 

церковныхъ

школъ

 

обезпечивается

 

определенными

 

источниками,

 

а

 

имен-

но

 

изъ

 

суммъ

 

Государственнаго

 

Казначейства

 

и

 

изъ

 

мѣст-

еыхъ

 

Епархіальныхъ

 

средствъ.

 

Эти

 

источники

 

дали

 

возмож-

ность

 

прежде

 

всего

 

улучшить

 

составъ

 

учащихъ.

 

Если

 

досе-

лѣ

 

въ

 

церковныя

 

школы

 

набирались

 

учителя,

 

что

 

называет-

ся

 

„съ

 

бору

 

да

 

съ

 

сосенки",

 

если

 

учителями

 

въ

 

нихъ

 

были
большею

 

частію

 

такъ

 

называемые

 

въ

 

наблюдательскихъ

 

от-

четахъ

 

„казачьи

 

выростки"

 

ила

 

же

 

лица

 

разнаго

 

званія

 

и

при

 

томъ

 

долго

 

не

 

засиживавшіяся

 

ва

 

одаомъ

 

мѣстѣ,

 

т.

 

е.

 

та-

кія

 

лица,

 

которыхъ

 

по

 

справедливости

 

можно

 

назвать

 

„бро-
дячею

 

русыо"

 

вь

 

собственвомь

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

такъ

какъ

 

они

 

являлись

 

сегодня

 

здѣсь,

 

а

 

завтра

 

искали

 

лучшаго

мѣста,

 

то

 

съ

 

1890

 

года

 

учительекія

 

места

 

стали

 

замещать-

ся

 

лицами,

 

вполіѵв

 

достойными

 

и

 

правоспособными,

 

а

 

именно

лицами,

 

окончившими

 

гимназіи,

 

женскія

 

епархіальныя

 

учи-

лища,

 

прогимназіи

 

и,

 

наковецъ,

 

имѣющими

 

званіе

 

учителя

или

 

учительницы

 

начальной

 

школы.

 

Для

 

привлеченія

 

луч-

шихъ

 

педагогическихъ

 

силъ

 

въ

 

церковныя

 

школы,

 

окладъ

жалованья

 

имъ

 

былъ

 

увѳличенъ

 

до

 

возможнаго

 

предѣла.

Такь,

 

напр.,

 

окладъ

 

жалованья

 

учителямъ

 

церковныхъ

школъ

 

увеличенъ

 

до

 

360

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Эга

 

мѣра

 

оказалась

благодетельной,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

наличвый

 

составъ

учительствѵющихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

находится

 

внѣ

критики.

 

Для

 

доказательства

 

этого

 

укажемъ

 

здѣсь

 

образова-

тельный

 

цензъ

 

учащихъ

 

по

 

отчету

 

1908

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

го-

ду

 

учащихъ

 

было:

 

1)

 

получившихъ

 

высшее

 

и

 

среднее

 

обра-
зовало

 

21;

 

2)

 

выдержавшихъ

 

экзаменъ

 

на

 

званіе

 

учителя

или

 

учительницы

 

75;

 

3)

 

съ

 

спеціально

 

педагогическимъ

 

об-

разованіемъ

 

8,

 

и,

 

наконецъ,

 

4)

 

особыхъ

 

учителей

 

пѣнія

 

33«
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Съ

 

улучшеніемъ

 

контингеата

 

учащихъ

 

всѣ"

 

стороны

школьной

 

жизни

 

дѣлаются

 

предметомъ

 

особенной

 

заботли-

вости

 

заведующихъ.

 

Опытъ

 

предшествующихъ

 

летъ

 

далъ

имъ

 

возможность

 

оріентироваться

 

въ

 

столь

 

трудномъ

 

двлѣ,

какъ

 

дѣло

 

благоустройства

 

церковныхъ

 

школъ,

 

и

 

научилъ

ихъ

 

преодолѣвать

 

тѣ

 

трудности,

 

которыя

 

могутъ

 

задержи-

вать

 

успѣхъ

 

школьеаго

 

дѣла.

 

Благодаря

 

тому,

 

что

 

устраня-

лись

 

препятствія

 

для

 

развитія

 

школьнаго

 

дѣла,

 

и

 

внутрен-

няя

 

сторона

 

самаго

 

дѣла

 

крепла

 

и

 

возрастала.

 

Объ

 

этомъ

можно

 

судить

 

по

 

тѣмъ

 

результатам!,

 

какія

 

давала

 

школа.

 

Въ
церковныхъ

 

школахъ

 

обучалось

 

значительное

 

число

 

дѣтей

школьнаго

 

возраста,

 

и

 

здѣсь

 

они

 

получали

 

законченное

 

на-

чальное

 

образованіе.

 

Въ

 

среднемъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

округа

 

ежегодно

 

оканчивало

 

курсъ

 

ученія

 

около

 

400

 

чело-

вѣкъ,

 

a

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

школахъ

 

бываетъ

 

въ

 

теченіе
года

 

около

 

4500

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

На

 

содержаніе

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

ежегодно

 

расходуется

 

свыше

 

30

 

тысячъ.

 

Со-
ображая

 

эти

 

данныя

 

видимъ,

 

что

 

содержаніѳ

 

въ

 

годъ

 

каж-

даго

 

учащагося

 

обходится

 

въ

 

6

 

руб.,

 

a

 

содержаніе

 

каждаго

окончившаго

 

церковную

 

школу

 

въ

 

75

 

руб.

 

Сумма,

 

истрачи-

ваемая

 

на

 

школы

 

сравнительно

 

не

 

высокая,

 

такъ

 

какъ

 

за-

вѣдующіе

 

свой

 

трудъ

 

несутъ

 

безвозмездно,

 

во

 

польза

 

для

населенія

 

отъ

 

этихъ

 

школъ

 

внѣ

 

всякой

 

цѣны.

Главными

 

предметами

 

обученія

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

служатъ

 

Законъ

 

Божій,

 

русскій

 

и

 

славянскій

 

языкъ

 

и

счисленіе;

 

кромѣ

 

этихъ

 

предметовъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

обращается

 

должное

 

вниманіе

 

на

 

преподаваніѳ

 

цѳрковнаго

пѣнія,

 

а

 

въ

 

женскихъ

 

школахъ,

 

кромѣ

 

того,

 

еще

 

и

 

на

 

ру-

кодѣлье.

 

Результаты,

 

достигнутые

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

шко-

лами,

 

по

 

отчетамъ

 

школьной

 

инспекціи

 

блестящи.

Воспитательная

 

сторона

 

церковной

 

школы

 

стоить

 

на

должной

 

высотѣ.

 

Нѳ

 

ограничивая

 

своей

 

задачи

 

просвѣти-

тельнымъ

 

и

 

религіозно-нравственнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

на

 

уча-

щихся

 

церковно-приходскія

 

школы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

стремят-

ся

 

распространить

 

свое

 

благотворное

 

вліяніе

 

и

 

на

 

взрослую
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часть

 

населенія

 

приходовъ.

 

Этой

 

цѣли

 

онѣ

 

достигаюсь

 

йо^

средствомъ

 

такъ

 

называемых!

 

народныхъ

 

чтеній

 

и

 

воскрес-

ныхъ

 

школъ.

 

Дѣло

 

организаціи

 

воскресныхъ

 

и

 

празднич-

пыхъ

 

чгевій

 

при

 

школахъ

 

годъ

 

отъ

 

года

 

расширяется

 

и

упорядочивается.

 

Иародвыя

 

чтенія

 

по

 

отчетнымъ

 

свѣдені-

ямъ

 

особенно

 

старательно

 

велись

 

до

 

настоящаго

 

времени

въ

 

слѣдующихъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

округа:

 

Арчадинской,
Усть-Хоперской,

 

Нижне-Коробковской,

 

Кудиновской,

 

Ску-
ришенской,

 

Малодѣльской,

 

Никулачевской,

 

Фроловской,

 

Да-
ниловской,

 

Глазуновской

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

школахъ.

Вотъ

 

въ

 

общихъ

 

и

 

краткихъ

 

чертахъ

 

характеръ

 

и

 

со-

стоите

 

церковныхъ

 

тколъ

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

округа

 

за

минувшее

 

двадцатипятилетіе.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

духовенствомъ

 

окру-

га

 

основаны

 

многія

 

церковныя

 

школы

 

въ

 

самыхъ

 

глухихъ

и

 

отдаленных!

 

отъ

 

пентровъ

 

мѣстахъ,

 

что

 

такимъ

 

образомъ
просвѣтительная

 

деятельность

 

духовенства

 

послужила

 

на

пользу

 

той

 

части

 

населенія,

 

которая

 

болѣе

 

всего

 

нуждалась

въ

 

грамотѣ

 

и

 

книжномъ

 

наученіи,

 

мы

 

въ

 

заключеніе

 

всего

вышеизлбженнаго

 

должны

 

сказать,

 

что

 

труды

 

духовенства

по

 

народному

 

образованію

 

не

 

только

 

огромны,

 

но

 

и

 

весьма

щѣнны,

 

что

 

труды

 

эти

 

вполне

 

оправдали

 

то

 

довѣріе

 

въ

 

Возе
Почивающаго

 

Государя

 

императора

 

Александра

 

III,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

Ему

 

было

 

благоугодно

 

обратиться

 

къ

 

духовенству

 

при

утвержденіи

 

въ

 

1884

 

году

 

правалъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

школах? ,

 

что

 

духовенство

 

нынѣ,

 

въ

 

день

 

исполнившагося

двадцнтипятилѣтія

 

возрожденной

 

церковной

 

школы,

 

создало

Ему

 

великій

 

духовный

 

памятникъ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

духѣ

 

Православной

 

церкви,

 

достойный

 

славнаго

 

имени

 

„Ца-
ря

 

Миротворца",

 

что

 

труды

 

эти,

 

наконецъ,

 

заслуживают!

полной

 

признательности

 

со

 

стороны

 

всехъ

 

глубоко

 

и

 

сер-

дечно

 

преданныхъ

 

интересамъ

 

своей

 

родины

 

и

 

вполне

 

со-

чувствующих!

 

успѣхамъ

 

ея

 

въ

 

дѣлѣ

 

обновленія

 

и

 

процвета-

нія

 

на

 

началахъ

 

церкви

 

и

 

религіи,

 

на

 

которых!

 

и

 

мыслимо

истинное

 

счастіе

 

человѣка.

 

Лучшую

 

жизнь

 

создает!

 

образо-
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ваніе,

 

и

 

потому

 

школа,

 

какого

 

бы

 

типа

 

она

 

ни

 

была,

 

должна

находиться

 

подъ

 

сѣаью

 

церкви

 

и

 

религіи.

 

Религія,

 

скажемъ

словами

 

одного

 

мыслителя,

 

есть

 

самая

 

могучая

 

культурная

сила.

 

Лишите

 

человѣка

 

сдерживающаго

 

дисцаплинирующаго

и

 

въ

 

глубине

 

совѣсти

 

организующего

 

вліянія

 

религіи,

 

и

 

отъ

него

 

останется

 

звѣрь,

 

ибо

 

одна

 

только

 

религія

 

владеть

грань

 

между

 

человѣвомъ

 

и

 

животным!.

Итав!,

 

дѣло

 

народнаго

 

воспитанія

 

должно

   

быть

 

освѣ-

щаемо

 

цервовыо,

 

и

 

школа

 

должна

 

быть

 

преддверьем!

 

церквиі

Членъ

 

Усть-Медвѣдщкаго

 

окр.

 

Отд.,

 

Дон.

 

Епарх.

 

Уч.
Сов/ъта,

 

пом.

 

смотр,

 

учил.

 

Іустинъ

 

Городецкій.

- —es8*s— ~

Ковьщ

 

каѳедральньщ

 

протоіере#.

На

 

должность

 

настоятеля

 

каѳедральнаго

 

собора

 

въ

 

Новочер-

касск

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

избранъ

 

и

 

утвержденъ

 

про-

тоіерей

 

о.

 

Николай

 

Викторовичъ

 

Ііратировъ.

 

Новый

 

каѳедральнъш

протоіерей

 

хорошо

 

извѣстенъ

 

Донскому

 

краю.

 

Вся

 

его

 

свыше

 

со-

рокалѣтняя

 

служба

 

протекла

 

въ

 

Новочеркасскѣ.

 

Въ

 

септябрѣ

 

ыѣ-

сяцѣ

 

1868

 

года

 

молодой

 

магистръ

 

Московской

 

духовной

 

академіи

г.

 

Кратировъ

 

прибылъ

 

въ

 

нашъ

 

областной

 

городъ — и

 

остался

здѣсь

 

навсегда.

 

Поступилъ

 

онъ

 

сначала

 

преподавателемъ

 

въ

 

но-

вооткрытую

 

Донскую

 

духовную

 

семинарію",

 

чрезъ

 

девять

 

лѣтъ,

 

по

принятіи

 

священнаго

 

сана,

 

перешелъ

 

закопоучителемъ

 

въ

 

учи-

тельскую

 

семинарію,

 

а

 

оттуда

 

вскорости

 

въ

 

Маріинскій

 

института

благородныхъ

 

дѣвицъ.

 

Закончивъ

 

25-лѣтіе

 

педагогической

 

дѣя-

тельности,

 

о.

 

Кратировъ

 

поступилъ

 

на

 

приходскую

 

службу

 

въ

каѳедральный

 

соборъ;

 

затѣмъ,

 

по

 

избравію

 

епархіальнаго

 

духовен-

ства,

 

стоялъ

 

во

 

главѣ

 

правленія

 

свѣчного

 

завода,

 

для

 

котораго

при

 

немъ

 

устроены

 

новыя

 

прекрасныя

 

зданія

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ.

Послѣдиіе

 

два

 

года

 

о.

 

протоіерей

 

числился

 

за

 

шгатомъ,

 

но

 

живой

связи

 

съ

 

епархіальнымъ

 

вѣдомствомъ

 

не

 

порывалъ,

 

состоя

 

цензо-

ромъ

 

духовныхъ

 

изданій,

 

а

 

въ

 

теченіе

 

послѣднихъ

 

пяти

 

мѣсяцевъ
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завѣдывая

 

Ллександровско-Грушевскою

 

церковно-учительскою

 

шко-

лою.

 

Кроыѣ

 

перечисленных!,

 

о.

 

Кратировъ

 

частію

 

одновременно,

частно

 

послѣдовательно

 

занималъ

 

и

 

проходилъ

 

еще

 

слѣдующія

должности

 

и

 

званія:

 

секретаря

 

правленія

 

въ

 

семинаріи,

 

учителя

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

институтѣ,

 

штатнаго

 

члена

 

духовной

 

конси-

сторіи,

 

благочипнаго

 

градскихъ

 

церквей,

 

члена

 

и

 

предсѣдателя

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

члена

 

разныхъ

 

епархіальныхъ

учрежденій:

 

комитетовъ,

 

совѣтовъ,

 

коммиссій,

 

правленШ,

 

братствъ.

Не

 

мало

 

потрудился

 

о.

 

протоіерей

 

и

 

въ

 

печатномъ

 

словѣ,

 

помѣ-

щая

 

свои

 

труды

 

въ

 

епархіальномъ

 

органѣ.

 

Издавна

 

извѣстенъ

опъ,

 

какъ

 

выдающійся

 

нроповѣдникъ

 

и

 

незаурядный

 

ораторъ.

Словомъ,

 

въ

 

его

 

лицѣ

 

Донское

 

духовенство

 

пріобрѣтаетъ

 

себѣ

опытнѣйшаго

 

и

 

достойнаго

 

представителя.

 

И

 

дай

 

Богъ

 

новому

 

о.

каѳедральному

 

протоіерею

 

съ

 

честью

 

и

 

пользою

 

еще

 

много

 

лѣтъ

потрудиться

 

на

 

этомъ

 

высокомъ

 

посту.

С.

 

А.

 

В.

Прощапі

 

п

 

сомущоп

 

и

 

цшшж.
{Ст.

 

Шептуховка

 

о.

 

в.

 

Д.).

21

 

февраля

 

сего

 

года

 

намъ

 

пришлось

 

быть

 

свпдѣтелями

 

тро-

гательнаго

 

событія

 

приходской

 

жизни

 

вашей

 

церкви.

 

Въ

 

этотъ

день

 

божественную

 

литургію

 

у

 

васъ

 

совершалъ

 

новорукоположен-

ный

 

къ

 

церкви

 

пос.

 

Тарасово-Мѣловского

 

свящеввикъ

 

о.

 

Алексавдръ

Сухоруковъ,

 

вашъ

 

бывшій

 

о.

 

діаковъ.

 

При

 

здѣшнемъ

 

храмѣ

 

о.

Сухоруковъ

 

прослужилъ

 

немного

 

болѣе

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

но

 

п

 

за

 

это,

сравнительно

 

короткое

 

время

 

опъ

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

себѣ

 

общую

 

лю-

бовь

 

и

 

уваженіе.

 

Храмь

 

быль

 

наполневъ

 

молящимися.

 

.

 

ГІослѣ

отпуста

 

лнтургіи

 

аастоіггель

 

храма,

 

священнпкъ

 

о.

 

Митрофанъ

Селютинъ,

 

пригласил!

 

воѣхъ

 

молящихся

 

къ

 

благодарственному

молебствію

 

Господу

 

Богу

 

за

 

Его

 

великія

 

милости

 

къ

 

намъ:

 

„Вотъ

ужо,

 

сказалъ

 

онъ,

 

второй

 

о.

 

діаконъ

 

въ

 

пашемъ

 

прпходѣ

 

получаетъ

благодать

 

священства,

 

а

 

прошло

 

только

 

восемь

 

лѣтъ

 

существования
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храма:

 

помолимся

 

Всевышнему — да

 

не

 

оставить

 

Оаъ

 

нашу

 

духов-

ную

 

семью

 

и

 

впредь

 

Своими

 

щедротами,

 

предстательствомъ

 

Пребла-

іословевной

 

Царицы

 

Небесной,

 

Еоей

 

посвящевъ

 

нашъ

 

храмъ!"

Началось

 

служеніе

 

благодарствевнаго

 

молебна

 

соборнѣ.

 

Воз-

вышенное

 

настроеніе

 

всѣхъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

храмѣ

 

еще

 

болѣе

усилилось

 

умилительным!

 

совершеніемъ

 

молебна,

 

въ

 

началъ

 

кото-

раго

 

замѣтны

 

были

 

слезы

 

на

 

глазахъ

 

молящихся.

 

Эго

 

были

 

слезы

умилевія

 

при

 

видѣ

 

двухъ

 

священвиковъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

одивъ

совсѣлъ

 

недавно

 

занималъ

 

въ

 

клирѣ

 

иное

 

мъсто...

 

Эго

 

были

 

слезы

радости

 

и

 

духовнаго

 

удовлетворена,

 

онѣ

 

говорили

 

о

 

многомъ:

 

мола-

щіеся

 

прониклись

 

созвавіемъ,

 

что

 

предъ

 

ихъ

 

глазами

 

благодать

свящевства

 

чрезъ

 

архіерейское

 

руковозложеніе

 

возаесла

 

человѣка

на

 

высшую

 

ступень

 

служебнаго

 

положенія

 

и

 

дѣятельности

 

и

 

снаб-

дила

 

его

 

силами,

 

необходимыми

 

для

 

проьожденія

 

высокаго

 

слу-

женія...

Сугубую

 

ектевію

 

началъ

 

произносить

 

о.

 

Сухорукое!,

 

но

мѣшавшія

 

ому

 

слезы

 

не

 

дали

 

ему

 

возможвости

 

окончить

 

ее...

Препобѣждая

 

волненіе,

 

о.

 

настоятель

 

окончил!

 

молебен!

 

и

 

обратился

К!

 

о.

 

Сухорукову

 

с!

 

рѣчью.

 

Содержаніе

 

его

 

отъ

 

души

 

сказанной

рѣчи

 

было

 

приблизительно

 

таково:

„Дорогой

 

мой

 

собрать,

 

о.

 

Алексавдръ

 

Александровича

 

Прежде

чѣмъ

 

сказать

 

тебѣ

 

послѣднее

 

„иростп",

 

мнѣ,

 

какъ

 

твоему

 

бывшему

настоятелю,

 

необходимо

 

выразить

 

тѣ

 

чувства,

 

которыя

 

волнуютъ

меня

 

въ

 

настоящую

 

минуту!

Небольшим!

 

человѣком!

 

ты

 

началъ

 

свое

 

служебное

 

поприще:

ты

 

былъ

 

учителемъ

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Не

 

легка

 

доли

бѣдвяка-учителя,

 

и

 

не

 

всякій

 

въ

 

этомъ

 

положеніи

 

сознаетъ

 

высо-

ту

 

его!

 

Ты

 

десять

 

лѣтъ

 

несъ

 

на

 

своихъ

 

раиевахъ

 

тяжесть

 

этого

святого

 

дѣла

 

и,

 

къ

 

чести

 

твоей

 

сказать,

 

не

 

зарыл!

 

таланта,

 

дан-

наго

 

тебѣ

 

Господом!

 

Богом!

 

в!

 

землю!

 

До

 

сих!

 

пор!

 

помвятъ

тебя

 

в!

 

Мальчевской

 

и

 

с!

 

чувством!

 

глубокой

 

благодарности

 

от-

зываются

 

о

 

твоем!

 

неустанном!

 

трудолюбіи

 

и

 

серьезном!

 

отвошевіи

къ

 

дѣлу!

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

мы,

 

узнавши

 

о

 

твоемъ

 

желаніи

 

быть

 

у

 

насъ

псаломщикомъ,

 

порадовались

 

этому

 

и

 

приняли

 

тебя

 

с!

 

великою

любовію

 

въ

 

свою

 

духовную

 

семью.

    

Хотя

 

ты

 

и

 

немного

 

прожилъ
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съ

 

нами — всего

 

три

 

года,

 

но

 

это

 

время

 

было

 

сплошнымъ

 

рядомъ

обнаруженія

 

твоихъ

 

душевныхъ

 

качествъ.

 

Напр.

 

ты,

 

какъ

 

учитель,

съумълъ

 

быть

 

любпмымъ

 

и

 

учениками

 

и

 

родителями;

 

какъ

 

псалом-

щикъ,

 

a

 

впослѣдствіи

 

діаконъ,

 

оказался

 

усерднымъ

 

труженикомъ

и

 

благоговѣйнымъ

 

служителемъ

 

храма.

 

Да,

 

я

 

это

 

особенно

 

оттѣняю:

ты

 

былъ

 

моимъ

 

добрымъ

 

помощникомъ

 

въ

 

созиданіи

 

двла

 

Христова!

Съ

 

такими

 

сотрудниками

 

не

 

страшна

 

работа

 

и

 

не

 

тяжелы

 

горести,

верѣдкія

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

жизни...

 

Какъ

 

человѣкъ,

 

ты

 

обнару-

вилъ

 

доброту

 

и

 

простоту

 

обращенія

 

съ

 

людьми

 

и

 

предупредительность

ко

 

всѣмъ.

 

Думаю

 

я,

 

что

 

не

 

найдется

 

ни

 

одинъ

 

человѣк!,

 

кото-

рый

 

был!

 

бы

 

тобою

 

недоволен!...

 

Вотъ

 

за

 

эти-то

 

качества

 

твоей

души

 

Господь

 

и

 

избралъ

 

тебя

 

во

 

іереи

 

церкви

 

Божіей;

 

подъ

 

сѣнью

 

этого

храма

 

„Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы"

 

ты

 

созрѣлъ

 

духовно

 

для

высшаго

 

служенія

 

церкви.

 

Носи

 

же

 

этотъ

 

санъ

 

съ

 

честью

 

и

 

сла-

вою!

 

Помни

 

слова

 

пророка:

 

„Проклятъ,

 

кто

 

дѣло

 

Господне

 

дѣлаѳтъ

небрежно"

 

(Іерем.

 

48,

 

10),

 

а

 

также

 

и

 

другое

 

слово

 

апостола:

„Если

 

кто

 

епископства

 

желаетъ,

 

добраго

 

дѣла

 

желаетъ"

 

(I

 

Тим.

 

1.,

 

1).

Вникни:

 

не

 

высокаго

 

положевія,

 

а

 

доброй

 

деятельности

 

достигаетъ

человѣкъ

 

въ

 

санѣ

 

служителя

 

церкви.

 

И

 

горе

 

намъ,

 

если

 

мы,

носители

 

высокаго

 

сана,

 

бываемъ

 

недобрыми,

 

а

 

злыми

 

дѣятелями;

проклятіе

 

Господне,

 

вотъ

 

тогда

 

удѣлъ

 

вашъ.

 

Прошу

 

прощенія

 

за

послѣднес

 

слово

 

наставленія

 

къ

 

тебѣ,

 

по

 

прими

 

его

 

нѳ

 

какъ

 

отъ

учителя,

 

а

 

какъ

 

отъ

 

старшаго

 

брата,

 

любящего

 

тебя

 

отъ

 

всей

 

души...

Я

 

знаю

 

тебя

 

и

 

увѣренъ,

 

что

 

ты

 

не

 

уронишь

 

знамени

 

священзтва,

а

 

высоко

 

будешь

 

держать

 

его

 

въ

 

проявленіи

 

добрыхъ

 

качествъ

твоей

 

души.

 

Вотъ

 

объ

 

этомъ

 

я

 

и

 

молю

 

Пресвятую

 

Богородицу.

Молю,

 

дабы

 

Она

 

Своимъ

 

предстательствомъ

 

предъ

 

престоломь

 

Сына

Своего

 

являла

 

тебѣ

 

Свою

 

помощь

 

и

 

въ

 

трудныя

 

минуты

 

твоей

пастырской

 

деятельности

 

не

 

оставила

 

тебя

 

без!

 

подкрѣпленія.

Прибѣгай

 

же

 

к!

 

Ней

 

с!

 

усердным!

 

моленіем!

 

и

 

не

 

отыдешь

 

огь

Нея

 

тощъ

 

и

 

неуслышанъ!

Прости-же,

 

дорогой

 

собрать

 

мой,

 

и

 

не

 

поминай

 

насъ

 

лихомъ

на

 

новом!

 

твоемъ

 

мѣстѣ

 

службы!"

Общее

 

рыданіе

 

всѣхъ

 

молящихся

 

было

 

отвѣтомъ

 

на

 

прочув-

ствованное

 

слово

 

о.

    

Мптрофана.

 

0.

   

Александръ

 

упалъ

 

на

   

грудь
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своего

 

бывшаго

 

настоятеля

 

в,

 

растроганный,

 

сквозь

 

непрерывный

слезы,

 

текшія

 

по

 

его

 

лицу,

 

могъ

 

только

 

отрывисто

 

восклицать;

„батюшка"...

 

„о.

 

Митрофан!"...

 

„я

 

—

 

вашъ

 

ученикъ"...

 

„вы— мой

учитель"...

 

„я

 

недалеко

 

уѣду"...

 

„буду

 

писать"...

 

„простите— я

не

 

заслужилъ"...

 

Эга

 

картина

 

двухъ

 

свящеппаковъ,

 

обнявшихся

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

викогда

 

не

 

изгладится

 

изъ

 

наших!

 

душ!,

 

и

радостно

 

было

 

для

 

нас!— прихожан!

 

видѣть

 

такія

 

отношенія

 

ме-

жду

 

сослуживцами

 

и

 

выраженіс

 

этихъ

 

отношеній

 

предъ

 

лпцемъ

всей

 

церкви.

 

Побольше

 

бы

 

такихъ

 

отрадныхъ

 

явленій

 

въ

 

нашей

жизнп

 

и

 

лучше

   

бы

 

было

 

всѣмъ.

Облобызавши

 

руку

 

новаго

 

іерея

 

и

 

приложившись

 

ко

 

св.

 

кресту,

мы

 

попрощались

 

съ

 

о.

 

Александром!

 

п

 

пошли

 

по

 

домам!

 

съ

 

от-

раднымъ

 

чувствомъ

 

въ

 

душѣ.

Учитель

 

Е.

 

Ерохинъ.

25

 

февраля

 

Преосвященный

 

Гоаннъ

 

совершалъ

 

литургію

 

въ

крестовой

 

церкви.

28

 

февраля

 

(прощеное

 

воскресенье)

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

совершалъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

соборѣ.

 

За

 

раннею

 

литур-

гіею

 

говорилъ

 

поученіе

 

протоіерей

 

Захарія

 

Лобовъ

 

о

 

прощеніи

обидъ

 

и

 

о

 

достойной

 

встрѣчѣ

 

Великаго

 

поста.

Воскресную

 

вечерню

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

служилъ

 

Высокопреосвященный

 

Владимиръ.

 

ПО

 

окончаніи

 

вечер-

нгіГО

 

богослуженія

 

Высокопреосвященный

 

Владыка

 

сказалъ

 

нази-

дательное

 

слово

 

на

 

текста

 

:

 

„Наступилъ

 

уже

 

часъ

 

пробудиться

намъ

 

отъ

 

сва...

 

Ночь

 

прошла,

 

а

 

день

 

приблизился"

 

(Римл.

 

13,

11

 

— 12).

 

Грѣховную

 

суету

 

міра

 

Архипастырь

 

уподобилъ

 

сну.

 

и

изъяснилъ,

 

что

 

въ

 

наступающее

 

время

 

поста

 

св.

 

церковь

 

призы-

ваетъ

 

насъ

 

къ

 

пробуждепію

 

отъ

 

грѣховной

 

жизни,

 

къ

 

духовному

бодрствованію.

 

Владыка

 

указалъ,

 

что

 

на

 

наступающій

 

постъ

 

мы

должны

 

смотрѣть,

   

какъ

 

на

 

„время

 

благопріятное"

  

(2

 

Кор.

 

6,

 

2)
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для

 

покаяпія,

 

ибо

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

кого

 

изъ

 

насъ

 

пощадитъ

 

ан-

гелъ

 

смерти

 

и

 

кого

 

Господь

 

сподобитъ

 

дожить

 

до

 

великопостнаго

времени

 

будущаго

 

года.

По

 

святому

 

обычаю

 

церкви

 

Архипастырь,

 

духовенство

 

и

 

на-

родъ

 

совершили

 

обрядъ

 

прощенія.

1

 

марта

 

Преосвящ.

 

Іоаннъ

 

служилъ

 

въ

 

соборѣ

 

паннихиду

по

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

II

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

Войскового

 

На-

казнаго

 

Атамана

 

и

 

чиновъ

 

войска.

Въ

 

залѣ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

7

 

марта

 

(съ

 

3

 

ч.

дпя)

 

воспитан никомъ

 

V

 

кл.

 

В.

 

Поповымъ

 

подъ

 

руководствомъ

преподавателя

 

миссіонерскихъ

 

предметовъ

 

было

 

предложепо

 

чте-

ніе:

 

„Богочеловѣчество

 

Христа,

 

какъ

 

основа

 

православія".

 

Послѣ

чтенія

 

слушателямъ

 

были

 

розданы

 

рел.-нр.

 

листки

 

и

 

брошюры.

Къ

 

читателямъ. —Среди

 

духовенства

 

Донской

 

Епархіи

 

не

 

мало

имѣется

 

учеяиковъ

 

преподавателя

 

Долской

 

Дух.

 

Сеыинаріи

 

I.

 

H.

Нарциссова.

 

Ученики

 

I.

 

И— ча

 

помнятъ,

 

что

 

нреподаваніѳ

 

имъ

 

тол-

ковали

 

учигольиыхъ

 

и

 

иророческихъ

 

киигъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

отлича-

лось

 

обстоятельностью,

 

точностью

 

и

 

ясностью

 

мысли,

 

качествами,

 

по-

лученными

 

путемъ

 

основательной

 

предварительной

 

разработки

 

св.

 

тек-

ста.

 

Съ

 

настоящего

 

jV

 

мы

 

начинаемъ

 

печатаиіе

 

записокъ

 

I.

 

Н.

 

Нар-

циссова

 

къ

 

чтенію

 

учительныхъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Полагаѳмъ,

подобное

 

нособіѳ

 

къ

 

чтенію

 

паиболѣе

 

назидательной

 

части

 

Ветхаго

Завѣтд

 

будетъ

 

весьма

 

нѳлишяимъ

 

для

 

церковныхъ

   

библіотекъ. —Ред.

Вышла

 

п

    

разсылается

 

иодппсчпкамъ

 

ф

 

вральская

   

книжка

 

Сбор-
иикъ

 

романовъ

 

„СВ/БТЪ".

Въ
 

февральской
 

книжкѣ

 
напечатаны:



—
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I.

„ЖЕНСКАЯ

 

МЕСТЬ".
Большой

 

романъ

 

Е.

 

0.

 

Дубровиной.
П.

„НРАВСТВЕННЫЕ

 

КАЛМИ".
Большой

 

разсказъ

 

Г.

 

Т.

 

Сѣверцева-Полплова.

Цѣна

 

за

 

три

 

тома

   

романов!:

 

январь,

 

февраль

   

и

 

мартъ

 

1

 

рубль.
Выиисывающіе

 

одновременно

 

газ.

 

„СВЪТЪ"

 

и

 

три

   

тома

 

романовъ

съ

 

1-го

 

января

 

1910

 

г.

 

но

 

1-е

   

анрѣля

 

посылаютъ

 

въ

    

контору

2

 

рубля.

Подготовляю

 

въ

 

первый

 

классъ

 

Духовпаго

 

и

 

Епархіальнаго
училищъ,

 

на

 

звапіе

 

псіломщика;

 

приглашены

 

опытиые

 

руководи-

тели.

 

Квартиры

 

для

 

пріѣзжаго

 

духовенства

 

и

 

готовящихся:

 

Воспи-
тательная,

 

M

 

16

 

(со

 

двора).

 

Василій

 

Георгіевичъ

 

Борисов!.
14-1.

При

 

этомъ

 

№

 

разсылается

   

об!явленіе

 

отъ

 

магазина

   

наслѣд-

никовъ

 

Николая

 

Андреевича

 

Абрамова.

Содержаніе

 

неофиціальнаго

 

отдѣла.

Вѣра

 

и

 

знаніе.— Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіевъ. — Боль-
ной

 

вопросъ. —Къ

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск
Донской

 

Епархіальной

 

Типографіи. —Краткій

 

историческій

 

очеркъ

состоянія

 

церковныхъ

 

школъ

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

округа

 

Донской
епархіи.

 

— Новый

 

каѳедральный

 

протоіерей. —Прощаніе

 

съ

 

сослу-

живцемъ

 

и

 

прихожанами. —Епархіальная

 

хроника. — Объявленія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

    

преподаватель

 

Семи-

наріи

 

Д.

 

Граціанскій.

Печатать

 

дозволяется.

    

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасскъ.

 

11

 

марта

 

1910

 

года.

Печатано
 

въ

 
„Частной

 
Донской

 
Типографіи",

   
11

 
марта

 
1910

 
года,




