
шгхішш

 

вдшти.
ЙЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДЙМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІЙ.

ГОДЪ 1-го

 

Февраля №4. 1901

 

года. XXX.

еотдълъ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

ѳ

Указы

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Самодержца
Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵ-

нода

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Сѵмеона,

   

Епископа

 

Екатеринославскаго

   

и

   

Таганрогскаго.

1)

 

Отъ

 

11-го

 

января

 

1901

 

года

 

№

 

103.

 

По

 

указу

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительству-
ющій

 

Сунодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Про-
курора,

 

отъ

 

23-го

 

декабря

 

1900

 

года

 

за

 

Л»

 

8789,

 

о

 

томъ,

 

что

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

17-й

 

день

 

мпнувшаго

 

декабря,
Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

укрѣнленіе

 

за

 

Николаевской

 

церковью

с.

 

Саксагани,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Екатеринославской

 

епар-

хіи,

 

участка

 

усадебной

 

земли

 

въ

 

количествѣ

 

5

 

дес,

 

жертвуемаго

обществомъ

 

крестьянъ

 

сего

 

села

 

подъ

 

мѣстную

 

церковно-приход-

екую

 

школу.

 

ПРИКАЗАЛИ:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочлйшемъ

 

соиз-

воленія

 

увѣдомпть,

 

для

 

зависящихъ

 

къ

 

нсполыенію

 

распоряженій,

Ваше

 

Преосвященство

 

указомъ,

 

съ

 

возвращеніемъ

 

представлен-

ныхіз

 

кь

 

дѣлу

 

документовъ.
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2)

  

Отъ

 

13-го

 

января

 

т.

 

г.

 

Л»

 

280.

 

-

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Овятѣйшій

 

Лравительствующій

 

Cr-

нодъ

 

слушали:

 

предложение

 

Г.

 

Сгяодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

23-го

 

декабря

 

1900

 

года

 

№

 

8805,

 

слѣдующаго.

 

содерлсанія:

 

ГОСУ-

ДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

его,

 

Г.

Оберъ-Прокурора,

 

въ

 

17-и

 

день

 

декабря

 

1900

 

года

 

Высочайше

соизволилъ

 

на.укрѣиленіе

 

за

 

Николаевскимъ

 

ыолитвеннымъ

 

домомъ

въ

 

поселкѣ

 

Яковлевскрмь,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Екатеринославсішй

епархіп

 

1500

 

кв.

 

сажень,

 

или

 

сколько

 

окажется

 

въ

 

натурѣ,

 

земли,

состоящей

 

Екатеринославской

 

губерніп,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

при

дачѣ

 

слободы

 

Дружковкп

 

и

 

жертвуемой

 

нотомствепнымъ

 

почетнымъ

гражданиномъ

 

Альфредомъ

 

Тработи

 

подъ

 

ностройку

 

означеннаго

молитвеннаго

 

дома,

 

причтовыхъ

 

помѣщенііі

 

и

 

школы.

 

ПРИКАЗАЛИ:

Объ

 

изъясненномъ

 

въ

 

настоящемъ

 

иредлолгенін

 

Высочайшемъ

 

со-

изволеніи

 

увѣдомпть

 

Ваше

 

Преосвященство

 

указомъ

 

съ

 

ириложе-

ніемъ

 

относящихся

 

къ

 

дѣлу

 

документовь.

3)

  

Отъ

 

16-го

 

января

 

т.

 

г.

 

М

 

298.

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Ст-

нодъ

 

слушали:

 

нредложеніе

 

Г.

 

Сгнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

23-го

 

декабря

 

L 900

 

года

 

№8830,

 

0

 

ТОМъ,

 

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕ-

РАТОРЪ,

 

въ

 

17-й

 

день

 

декабря

 

1900

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Владимірскою

 

церковью-школою

 

при

 

станціи

 

Со-

фіевка,

 

Курско-Харьково-Севастонольской

 

желѣзной

 

дороги,

 

участка

земли,

 

мѣрою

 

1800

 

кв.

 

саж.

 

состоящаго

 

Александровскаго

 

уѣзда,

1-го

 

стана,

 

при

 

дер.

 

Вольной

 

и

 

жертвуемаго

 

Александровскимъ

2-й

 

гильдіи

 

кунцомъ

 

Павломъ

 

Кривошеемъ

 

подъ

 

упомянутую

церковь-школу

 

и

 

усадьбы

 

для

 

причта.

 

ПРИКАЗАЛИ:

 

Объ

 

изъяснен-

номъ

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

увѣдомить,

 

для

 

зависящихъ

 

къ

исполнение

 

распоряженій,

 

Ваше

 

Преосвященство

 

указомъ,

 

съ

 

воз-

вращеніемъ

 

представленныхъ

 

къ

 

дѣлу

 

документовъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

ПЕРЕМЪЩЕНЪ

 

16-го

 

января

 

свящешшкъ

 

д.

 

Ииколаевки,

Славяиосербскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Раевскій

 

въ

 

с.

 

Почино-

Софіевку.

 

Новомосковскаго

 

уѣзда.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХ!*:

 

а)

 

церковпыхъ

 

ста-

ростъ:

   

церкви

 

м.

 

Ивановки,

   

Славяиосербскаго

 

уѣзда,

   

купецъ

 

■
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Павелъ

 

Яковенко;

 

Успенской

 

церкви

 

посада

 

Азова

 

купецъ

Евфкмій

 

Чижовъ;

 

церкви-школы

 

при

 

ст.

 

«Софіевка»,

 

Але-

ксаидровскаго

 

уѣзда,

 

землевладѣлецъ

 

Гавріиль

 

Внуковъ;

 

церкви

с.

 

Ольховатки,

 

Славяиосербскаго

 

уѣзда,

 

крестьяшшъ

 

Василій

Ковбаса;

 

церкви

 

с.

 

Лоцманской-Камяпки,

 

Екатерииославс;:аго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Пономаренко;

 

б)

 

предсіда-

теля

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

церкви

 

с.

 

Иовыхъ-

Кайдакъ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Хар-

ловъ

 

и

  

8

 

членовъ.

ВЕДОМОСТЬ
о

 

лицахъ

 

духовнаго

 

званія,

 

коимъ

   

за

 

заслуги

 

по

  

Епархіальному

вѣдомству

   

назначаются

  

пенсіи,

   

по

   

опредѣленію

 

Св.

 

Сѵнода,

  

отъ

15/30

 

декабря

 

1900

 

года

 

№

 

5324.

Лг

 

и

 

число

 

представленія Епархіалыі.

 

Начальства.
Какой

 

епархіи,

званіе,

 

имя

 

и

 

фами-

лія

 

пенсіонера

или

 

пенсіонерки.

Когда

 

пенсіонеромъ или

 

пенсіонеркою

 

по- дано

 

ирошеніе

 

о

 

пен- ии. Когда

 

священнослу- житель,

 

коему

 

или

 

его семейству

 

испраши- вается

 

пенсія,

 

умеръ или

 

уволенъ

 

заштатъ.

_я
'о
я
CD

Я

ьО
ft

в
СО
ОЗ

Съ

 

какого

 

времени

 

и на

 

основаніи

 

какой ст.

 

Вр.

 

Пр.

 

испраши-
вается

 

пенсія

   

и

 

изъ
какого

 

казначейства.
СМ
см
ю
Сі

т-І

О
т-Н

GO
т—<

щ

Си

О
о
а>
тЧ

Я
ft

\о

о
Я

см

Рч

О
О
OS
,—1

■Я
ft

\о
Я
о
к

1—1

Екатеринославской.

Преображенск.

 

церк-

ви

 

м.

 

Юзовки,

 

Бах-
мутскаго

 

уѣзда,

 

иро-

тоіерея

   

Александра
Матвѣевскаго

  

вдова

Ольга.

Церкви

 

села

 

Новыхъ
Кайдакъ,

 

Екатерино-
славскаго

 

уѣзда,

 

про-

тоіерея

 

Василія

 

Ру-
банистаго

 

вдова

Марья.

Подала
 

прошеніе
 

30
   

Подано

 

прошеніе

   

1 сентября
   

1900
 

г.
         

ноября

 

1900

 

г.
Умеръ

20-го

ноября

1899

  

года.

Умеръ

23-го

іюля

1900

 

года.

зЯ
Ф
Ч

\о
|г->
ft

СО

зЯ
ф
Ч
\о
>-.
ft

ю
СО

м

    

И

    

Он

 

со

оо

  

в
H S^
«

 

ft

 

°

 

Й
ft

  

CD

   

__ I е8
ъ !««
О

                   

t"
Я

   

Я

     

•
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О

 

g

 

|

 

«
<м

  

В

  

°

    

г

гі"

 

в

 

^

 

£

 

1

Я

   

В

   

Я

   

со

 

ѵо
Ч

  

о

   

"

   

Н

   

^,
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Я

   

^

     

г

    

.

я
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S

   

Я
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о

сі

   

ч
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S

   

-

   

•

 

я
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И

   
ЙВД
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Выражается

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:
прихожанамъ

 

церкви

 

с.

 

Екатериновки,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

за

 

иожертвованіе

 

ими

 

на

 

устройство

 

новаго

 

иконостаса

1550

 

руб.;

прихожанину

 

Анно-Зачатіевской

 

церкви

 

с.

 

Лозовой-Павлов-

ки,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Куликову

 

за

 

пожертвованіе

на

 

благоукрашеніе

 

своего

 

приходскаго

 

храма

 

300

 

руб.;

крестьянину

 

Василію

 

Чепуренко

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Покров-

скую

 

церковь

 

с.

 

Новоспасовки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

плащани-

цы,

 

стоимостью

 

въ

 

200

 

руб.;

крестьянину

 

Калужской

 

губерніи

 

Ивану

 

Плеханову

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

въ

 

Казанскую

 

церковь

 

г.

 

Луганска

 

двухъ

 

полныхъ

 

свя-

щенническихъ

 

и

 

одного

 

діаконскаго

 

облаченій

 

изъ

 

траурной

 

парчи

и

 

напрестольной

 

плащаницы,

 

всего

 

на

 

сумму

 

250

 

руб.,

 

и

обывательницѣ

 

г.

 

Луганска

 

Ольгѣ

 

Артемовой

 

за

 

пожертвованіе

въ

 

ту-же

 

церковь

 

серебрянаго

 

ковчега

 

съ

 

футляромъ,

 

стоимостью

въ

 

350

 

руб.

Выражается

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:
прихожанамъ

 

Анно-Зачатіевской

 

церкви

 

с.

 

Лозовой

 

Павлов-

ки,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда:

 

Стефану

 

Арнаутову,

 

Евфимію

 

Андріен-

ко,

 

Александру

 

Евфименко,

 

Косыиѣ

 

Сулыкенко,

 

Андрею

 

Бровенко,

Тимоѳею

 

Калинченко,

 

Трофиму

 

Скибѣ

 

и

 

женѣ

 

мѣщанина

 

Великой

 

за

пожертвованіе

 

ими

 

615

 

руб.

 

на

 

благоукрашеніе

 

приходскаго

 

храма,

а

 

священнику

 

сей

 

жѳ

 

церкви

 

Николаю

 

Котляревскому

 

за

 

располо-

женіе

 

нрихожанъ

 

къ

 

вышеозпаченнымъ

 

пожертвованіямъ;

прихожанамъ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Новоспасовки,

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованія

 

на

 

благоукраптеніе

 

своего

 

при-

ходского

 

храма

 

деньгами

 

и

 

вещами

 

всего

 

на

 

сумму

 

430

 

руб.

 

и

священнику

 

сей

 

же

 

церкви

 

Вакху

 

Ѳедотову

 

за

 

расположеніе

 

при-

хожанъ

 

къ

 

вышеозначеннымъ

 

пожертвованіямъ;

жителямъ

 

деревни

 

Елисаветовки,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

входящей

 

въ

 

составъ

 

прихода

 

Казанской

 

церкви

 

г.

 

Луганска,

 

за

пожертвованіе

 

въ

 

мѣстную

 

приходскую

 

церковь

 

2-хъ

 

хоругвей

стоимостью

 

въ

 

100

 

руб.;

прихожанамъ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Воскресенки,

 

Александ-

ровскаго

 
уѣзда,

 
за

 
пожертвованіе

 
въ

 
мѣстную

 
церковь

 
священни-
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ческаго

 

облаченія

 

и

 

серебряно

 

-

 

вызолоченнаго

 

напрестольнаго

креста,

 

стоимостью

 

въ

 

148

 

руб.;

земскому

 

учителю

 

с.

 

Екатериновки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

Мелетію

 

Морозову

 

за

 

его

 

усердіе

 

и

 

труды

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

иконостаса

 

въ

 

церкви

 

названнаго

 

села;

сенатору

 

Павлу

 

Петровичу

 

Веселовскому,

 

землевладѣльцу

штабсъ-ротмистру

 

Николаю

 

Николаевичу

 

Мазаракію

 

и

 

вдовѣ

 

свя-

щенника

 

Параскевѣ

 

Петровой

 

за

 

ножертвованіе

 

каждымъ

 

но

 

100

 

р.,

всего

 

300

 

р.,

 

на

 

устройство

 

новаго

 

иконостаса

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Ека-
териновки,

 

Александровскаго

 

уѣзда;

прихожанамъ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села'

 

Андреев-

ки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьянамъ

 

Іоанну

 

Ступаку

 

и

 

Григорію

Бугасу

 

за

 

сооруженіе

 

въ

 

мѣстпую

 

церковь

 

кіота

 

на

 

икону

 

св.

Ѳеодосія

 

Чернпговскаго

 

чудотворца,

 

стоимостью

 

въ

 

103

 

руб.;

Ростовскому

 

на

 

Дону

 

купцу

 

Ѳеодору

 

Дутикову

 

и

 

женѣ

 

купца

Пелагіи

 

Машонкиной

 

за

 

пожертвоваиіе

 

въ

 

Петровскую

 

церковь,

что

 

при

 

реальномъ

 

училищѣ

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

на

 

Дону,

 

пяти

 

иас-

хальныхъ

 

аналойныхъ

 

облаченій

 

и

 

двухъ

 

аналойныхъ

 

покрывалъ,

стоимостью

 

въ

 

150

 

руб.

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Священническія

 

мѣста,

 

показанный

 

въ

 

№

 

3

 

„Епархіальныхъ

Ведомостей"

 

за

 

1901

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны,

 

за

 

исключеніемъ

 

Пре-

обраясенской

 

церкви

 

с.

 

Ыовоснасовки

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

при

заводѣ

 

„Провидансъ"

 

и

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

с.

 

Почино-

Софіевки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда;

 

кромѣ

 

того,

 

праздно

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

прп

 

временномъ

 

молнтвенномъ

 

домѣ

 

во

 

имя

 

св.

Николая,

 

въ

 

деревнѣ

 

Николаевкѣ

 

(нрпхода

 

с.

 

Лозовой- Павловки),

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

въ

 

причтѣ

 

одинь

 

священникъ

 

и

одинъ

 

псаломщикъ,

 

ирих.

 

муж.

 

пола

 

719

 

душъ,

 

земли

 

и

 

причто-

выхъ

 

домовъ

 

нѣтъ,

 

лсалованья

 

священникъ

 

въ

 

періодъ

 

постройки

церкви

 

получаетъ

 

G00

 

руб.,

 

каковое

 

жалованье

 

выдаетъ

 

комитетъ

по

 

постройкѣ

 

церкви.

Діаконскія

 

и

 

псаломщицкія

 

мѣста,

 

показанный

 

въ

 

№

 

3

 

«Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

за

 

1901

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны.
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ОТЧЕТЪ
Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

Свя-
таго

 

Равноапостольнаго

 

Инязя

 

Владиміра

 

при

 

Екатерино-
славской

 

духовной

 

семинаріи

 

за

 

12-й

 

годъ

 

его

 

дѣятельности.

(Съ

 

1-го

 

Сентября

 

1899

 

г.

 

по

 

1-е

 

Сентября

 

1900

 

г.).

Существующее

 

при

 

мѣстной

 

духовной

 

семинаріи

 

Братство

 

во

имя

 

Святаго

 

Равноапостольнаго

 

Князя

 

Владиміра,

 

открытое

 

15

 

іюля

1888

 

г.

 

по

 

иниціативѣ

 

покойнаго

 

Преосвященнаго

 

Серапіона,

 

Епи-

скопа

 

Екатеринославскаго

 

и

 

Таганрогскаго

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

покой-

наго

 

ректора

 

семинаріи

 

протоіерея

 

Михаила

 

Разногорскаго,

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

вступаетъ

 

въ

 

13-й

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

и

 

Со-

вѣтъ

 

Братства,

 

согласно

 

§
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Устава

 

Братства,

 

имѣетъ

 

честь

 

пред-

ставить

 

Общему

 

Собранію

 

членовъ

 

онаго

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

и

 

дѣ-

ятельности

 

Братства

 

за

 

истекшій

 

годъ — съ

 

1-го

 

сентября

 

1899

 

г.

по

 

1-е

 

сентября

 

1900

 

года.

Составь

 

Совіъта

 

Братства.

Составъ

 

Совѣта

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

былъ

 

слѣдующій:

 

Предсѣ-

датель

 

Совѣта,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

архимандритъ

 

Агапитъ,

 

Това-

рищъ

 

Предсѣдателя

 

бывпіій

 

директоръ

 

народныхъ

 

училйщъ

 

Екате-

ринославской

 

губерніи

 

А.

 

I.

 

Малевинскій;

 

члены

 

Совѣта:

 

инспекторъ

семинаріи

 

М.

 

Я.

 

Монастыревъ,

 

преподаватели

 

семинаріи:

 

Я.

 

А.

 

Пав-

ловскій,

 

В.

 

П.

 

Сахаровъ,

 

В.

 

Н.

 

Тацентовъ.

 

В.

 

А.

 

Грековъ,

 

Г.

 

А:

Соколовъ,

 

смотритель

 

духовнаго

 

училища

 

С.

 

Д.

 

Ѳеодосьевъ;

 

казна-

чеемъ

 

Братства

 

до

 

13-го

 

марта

 

с.

 

г.

 

состоялъ

 

священникъ

 

о.

 

Ф.

 

Ге-

раскевичъ,

 

а

 

съ

 

этого

 

времени

 

духовникъ

 

семинаріи

 

о.

 

I.

 

А.

 

Успен-

скій;

 

должность

 

секретаря

 

Братства

 

до

 

1-го

 

февраля

 

с.

 

г.

 

занимать

Н.

 

П.

 

Рубцовъ,

 

а

 

съ

 

1-го

 

февраля

 

въ

 

этой

 

должности

 

былъутверж-

денъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

помощникъ

 

инспектора

 

П.

 

А.

 

Миртовъ.

Число

 

членовъ

 

Братства.

Члены

 

Братства

 

распределяются

   

на

   

4

   

разряда:

   

почетныхъ,

ножизненныхъ,

 

дѣйсчвительныхъ

 

и

 

членовъ

 

соревнователей.

   

Въ

 

от-

четномъ

 

году

 

почетныхъ

 

членовъ

 

было

   

7,

   

пожизненныхъ — 4,

 

дѣй-

ствительныхъ — 23

 

и

 

членовъ

 

соревнователей —66.

Дѣятелъность

 

Братства.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Совѣтъ

 

Братства

 

имѣлъ

   

11

 

-ть

   

засѣданій г

изъ

 
нихъ

 
3

 
представляли

 
собой

 
общія

 
собранія

 
всѣхъ,

   
но

  
возмож-
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ности,

 

членовъ

 

Братства,

 

находящихся

 

въ

 

г.

 

Екатерииославѣ.

 

ІІред-

метомъ

 

занятій

 

Совѣта,

 

равно

 

какъ

 

и

 

общихъ

 

собраній.

 

согласно

 

2

и

 

3

 

§§

 

Устава,

 

служили

 

изысканіе

 

и

 

усиленіе

 

средствъ

 

къ

 

раснро-

страненію

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

грамотности

 

въ

средѣ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Первое

 

мѣсто

 

въ

 

деятельности

 

Братств

 

і

 

л

 

і

 

истекшій

 

годъ

 

въ

этомъ

 

наиравленіи

 

должны

 

занять

 

устраиваемый

 

Братством

 

ъ

 

съ

 

раз-

решения

 

Его

 

Преосвященства

 

народный

 

религіозно-нравствеиныя

чтенія

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

ираздничішмъ

 

днямъ.

Въ

 

нстекшемъ

 

году

 

чтенія

 

велись

 

въ

 

слѣдующихъ

 

иунктахъ

города:

1)

  

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

(читали

 

преподаватели

 

семпнаріи:

о.

 

протоіерей

 

В.

 

П.

 

Мстиславскій,

 

Я.

 

А.

 

Павловскій,

 

Г.

 

А.

 

Соко-

ловъ,

 

А.

 

И.

 

Рождественскій);

2)

  

въ

 

Успенской

 

церкви

 

(мѣстные

 

священники,

 

псаломщикъ

Разногорскій,

 

М.

 

Я.

 

Монастыревъ,

 

В.

 

А.

 

Грековъ,

 

прот.

 

В.

 

П.

Мстиславскій,

 

А.

 

И.

 

Рождественский,

 

И.

 

Т.

 

Зданевичъ;

3)

  

въ

 

Благовещенской

 

церкви

 

(мѣстные

 

священники);

4)

  

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

(о.

Ректоръ

 

семинаріи,

 

мѣстные

 

священники,

 

В.

 

П.

 

Сахаровъ,-

 

С.

 

Д.

Ѳеодосьевъ);

5)

  

въ

 

ночлежномъ

 

домѣ

 

на

 

Острожной

 

площади

 

(священники:

И.

 

Верещащий,

 

Д.

 

Преображенскій,

 

П.

 

Даниловъ

 

и

 

преп.

 

духовн.

училища

 

К.

 

П.

 

Перевозниковъ;

6)

  

въ

 

церковно-приходской

 

шкоіѣ

 

въ

 

Туркестан'!;

 

(священ-

ники:

 

Е.

 

Краснокутскій,

 

И.

 

Вахнпнъ,

 

Г.

 

Бѣлинскій,

 

учитель

 

школы

П.

 

Ронтаревскій,

 

учительница

 

Гонтаревск,ая);

7)

  

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

на

 

Амурѣ

 

(прот.

 

О.

 

П.

 

Рос-

синскій,

 

свящ.

 

I.

 

А.

 

Усненскій

 

и

 

преподаватели

 

Еиархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища— Н.

 

В.

 

Рождественскій

 

н

 

С.

 

О.

 

Лнпковскій);

S)

 

въ

 

церкви

 

на

 

городскомъ

 

Воскресенскомъ

 

кладбпщѣ

 

(ме-

стные

 

священники

 

и

 

А.

 

Я.

 

Лавровъ);

9)

  

въ

 

Каѳедраіьномъ

 

соборѣ

 

(соборные

 

священники,

 

препода-

ватели

 

семинаріи:

 

М.

 

А.

 

Лавровскііі,

 

М,

 

С.

 

Брунбендеръ.

 

помощи.

смотрителя

 

И.

 

В.

 

ВикторовскШ,

 

о.

 

Н.

 

Рубанистый,

 

о.

 

Н.

 

С.

 

Ива-

новъ

 

и

 

В.

 

А.

 

Недрнгай.ювъ);

10)

  

въ

 

Образцовой

 

при

 

семннаріп

 

школѣ

 

(преподавателя

 

се-

мішаріп:

 

В.

 

П.

 

Танентовъ,

 

Г.

 

А.

 

Соколовъ,

 

Д.

 

Н.

 

Жежеленкр;

 

А.

Я.

 

Дородннцынъ,

 

П.

 

А.

 

Хотовнцкій,

 

Ѳ.

 

А.

 

Ефремовъ,

 

В.

 

О.

 

Лугов-

ской,

 
И.

 
А.

 
Полуцыгановъ,

 
Н.

 
П.

 
Рубцовъ

 
и

 
П.

 
П.

 
Тарнавекій):
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11)

 

въ

 

ночлежномъ

 

домѣ

  

на

 

Петербургской

   

улице

   

(священ

никъ

 

Б.

 

Михайличенко,

 

преподаватель

 

Енархіальнаго

 

женск.

 

училища

К.

 

И.

 

Лядскій,

 

учительница

 

А.

 

В.

 

Еурилова).

Такъ

 

какъ

 

изъ

 

опыта

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

выяснилось,

 

что

 

присут-

ствующими

 

на

 

чтоніяхъ

 

съ

 

особенным'!,

 

вниманіемъ

 

выслушивались

жнтія

 

святыхъ

 

и

 

чтенія,

 

иелагающія

 

въ

 

снстематическомъ

 

порядкѣ

событія

 

Священной

 

Исторіп

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

или

 

событія

изъ

 

псторіи

 

Русской

 

церкви,

 

а

 

также

 

чтенія,

 

обч.ясняющія

 

въ

 

по-

рядке,

 

церковный

 

службы,

 

сѵмволъ

 

вѣры,

 

молитву

 

Господню,

 

запо-

веди

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

десятословіе,

 

то

 

въ

 

виду

 

этого

 

матеріалъ

каждаго

 

чтенія

 

располагался

 

приблизительно

 

по

 

такому

 

плану:

 

а)

сначала

 

предлагалось

 

очередное

 

чтеніе

 

изъ

 

числа

 

те.хъ,

 

какія

 

пред-'

положено

 

было

 

произвести

 

въ

 

д

 

нпомъ

 

пункте

 

въ

 

теченіе

 

года;

 

б)

затѣмъ

 

жнтіе

 

празднуемаго

 

или-жё

 

вообще

 

какого

 

либо

 

святого.

Последнее

 

чтеніе

 

иногда

 

(впрочемъ)

 

замѣнялось

 

чтеніемъ

 

на,

 

какую

нибудъ

 

частную

 

религіозно-нравственную

 

тему.

 

Всякое

 

чтеніе

 

зано-

силось

 

въ

 

особо

 

заведенную

 

для

 

этой

 

цѣли

 

книгу

 

съ

 

обозначеніемъ,

кто

 

и

 

какую

 

тему-читалъ

 

въ

 

данное

 

время;

 

здѣсь-же

 

обозначалось,

по

 

возможности,

 

и

 

число

 

слушателей;

 

чтенія

 

начинались

 

пе.ніемъ

 

мо-

литвы

 

«Царю

 

небесный»,

 

а

 

заканчивались

 

пѣніемъ

 

«Достойно

 

есть»

и

 

«Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя»,

 

при

 

участіи,

 

по

 

возмолщости,

 

всѣхъ

присзгтствовавшихъ

 

па

 

чтеніи

 

слушателей.

 

Послѣ

 

чтеній

 

всіімъ

 

при-

сутствовавіиимъ

 

на

 

нихъ

 

раздавались

 

безплатно

 

листки

 

религіозно-

нравственнаго

 

содержанія

 

для

 

чтенія

 

дома,

 

на

 

пріобретеніе

 

кото-

рыхъ,

 

согласно

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвящепствомъ

 

постаповленію

Совѣта

 

Братства

 

отъ

 

4-го

 

октября

 

1899

 

г.,

 

было

 

ассигновано

 

изъ

суммъ

 

Братства

 

100

 

руб.

 

Чтенія

 

везде

 

имѣли

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

пол-

ный

 

успѣхъ,

 

привлекая

 

всегда

 

большое

 

количество

 

слушателей

 

и

поддерживая

 

въ

 

нихъ

 

пеос

 

абный

 

пнтсресъ

 

къ

 

себѣ.

 

Тоже

 

нужно

сказать

 

и

 

о

 

нѣніи,

 

которымъ

 

начинались,

 

сопровождались

 

и

 

закан-

чивались

 

чтенія.

 

Что

 

касается

 

точнаго

 

числа

 

слушателей,

 

іібсѣщав-

шихъ

 

чтеиія, — то

 

установить

 

его

 

мы

 

не

 

имѣсмъ

 

достаточныхъ

 

дан-

ныхъ;

 

приблизительно-же

 

въ

 

различныхъ

 

нунктахъ

 

оно

 

колебалось

отъ

 

50

 

до

 

300

 

душъ

 

на

 

каждое

 

чтеніе.

Помимо

 

этихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

рядовыхъ

 

чтезій.

 

производив-

шихся-

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

въ

 

указанпыхъ

 

пун-

ктахъ

 

г.

 

Екатеринослава,

 

Совѣтъ

 

Братства

 

по

 

предложение

 

Его

Преосвященства

 

устроплъ

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

4

 

и

 

5-й

 

недѣли

 

св.

Четыредесятницы,

 

въ

 

вндахъ

 

подготовленія

 

народа

 

къ

 

предстоящимъ

въ

 
недѣлю

 
Ваіи

 
сборамъ

 
въ

 
пользу

 
Императорскаго

 
Православнаго
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Палестинскаго

 

Общества,

 

особыя

 

чтенія

 

о

 

св.

 

Землѣ

 

въ

 

слѣдующихъ

пунктахъ:

 

а)

 

въ

 

Каоедральномъ

 

соборѣ

 

(М.

 

С.

 

Брунбендеръ,

 

М.

 

А.

Лавровскій

 

и

 

мѣстные

 

священники);

 

б)

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

(А.

 

И.

Рождественскій

 

и

 

мѣстные

 

священники);

 

в)

 

въ

 

залѣ

 

городской

 

думы

(И.

 

В.

 

Викторовскій

 

и

 

Н.

 

В.

 

Рождественски);

 

г)

 

въ

 

желѣзнодорож-

номъ

 

училнщѣ

 

(свящ.

 

В.

 

Каиустинскій);

 

д)

 

въ

 

Образцовой

 

при

семпнаріи

 

школѣ

 

(М.

 

Я.

 

Монастыревъ,

 

В.

 

Н.

 

Тацентовъ,

 

Д.

 

Н.

 

Же-

яселенко

 

и

 

П.

 

А.

 

Мнртовъ)";

 

е)

 

въ

 

Благовѣщенской

 

и

 

Покровской

ц.ц.

 

(местные

 

священники);

 

ж)

 

въ

 

церк.-ириход.

 

школѣ

 

Тихвинскаго

монастыря

 

(о.

 

Ректоръ

 

семинаріи).

 

Объ

 

этихъ

 

чтеніяхъ

 

предвари-

тельно

 

расклеены

 

были

 

по

 

городу

 

печатныя

 

объявленія;

 

при

 

этомъ

чтенія

 

въ

 

Образцовой

 

при

 

семннаріи

 

школѣ

 

сопровождались

 

демон-

стрированіемъ

 

световыхъ

 

картинъ

 

изъ

 

географіи

 

Св.

 

Земли.

 

Трудъ

 

но

устройству

 

всѣхъ

 

нужныхъ

 

прнспособленій

 

для

 

волшебнаго

 

фонаря

принялъ

 

на

 

себя

 

П.

 

А.

 

Хотовицкій,

 

своимъ

 

зяакометвомъ

 

съ

 

тех-

никой

 

этого

 

дѣла

 

не

 

мало

 

способствовавши

 

тому,

 

что

 

картины,

 

до-

вольно

 

отчетливо

 

отражаясь

 

на

 

экранѣ,

 

производили

 

на

 

публику

 

за-

метно

 

сильное

 

впечатлѣніе.

Устраивая

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

г.

 

Екатерино-

славѣ,

 

Советъ

 

Братства

 

завѣдывалъ

 

и

 

руководилъ

 

вместѣ

 

съ

 

этпмъ

внебогослужебными

 

религіозно-нравственными

 

чтеніями

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

всей

 

епархіи,

 

а

 

также

 

п

 

существующими

 

въ

 

епархіи

 

обще-

ствами

 

трезвости.

 

Изъ

 

представлен иыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

свѣ-

деній

 

о

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеніяхъ

 

усматривается,

 

что

чтенія

 

ведутся

 

почтп

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

епархіи,

 

причемъ

 

аудп-

торіей

 

для

 

нихъ

 

ел

 

ужать

 

плн

 

приходскіе

 

храмы,

 

плн

 

земскія

 

и

церковно-приходскія

 

школы.

 

Участіе

 

въ

 

устройстве

 

н

 

веденіп

чтеній

 

принпмаютъ

 

жены

 

священниковъ,

 

учителя

 

и

 

учительницы

школъ.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

школахъ

 

чтенія

 

ведутся

 

съ

 

туманными

картинами

 

(напр.

 

въ

 

Межпречскомъ

 

народномъ

 

учплпщѣ,

 

въ

 

Мав-

рпнской

 

церк.-приходской

 

школѣ).

Изъ

 

представленныхъ

 

некоторыми

 

прпходскимн

 

священника-

ми

 

отчетовъ

 

о

 

происходпвшцхъ

 

подъ

 

ихъ

 

ртководствомъ

 

и

 

наблю-

деніемъ

 

релпгіозно-нравственныхъ

 

чтеніяхъ

 

въ

 

пстекшемъ

 

году

усматривается,

 

что

 

предметомъ

 

чтеній

 

и

 

собесѣдованій

 

было

 

объ-

ясненіе

 

дневного

 

Евангельскаго

 

или

 

Апостольскаго

 

чтенія,

 

или

поученіѳ

 

на

 

какой

 

либо

 

текстъ,

 

затѣмъ

 

жптіе

 

или

 

дневнаго,

 

пли

иразднуемаго

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

блпжанишхъ

 

дней

 

святого

 

съ

 

нраво-

ученіемъ

 

изъ

 

его

 

жпзнеопнсанія

 

для

 

слушателей,

 

а

 

также

 

предла-

гались
 

статьи
 

и
 

разсказы
 

изъ
 

Священной
 

Исторіп
 

Ветхаго
 

п
 

Но-



54

ваго

 

Завета,

 

.изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

государства,

 

о

 

разныхъ

 

явле-

ніяхъ

 

природы,

 

о

 

бытѣ

 

другихъ

 

народовъ,

 

о

 

более

 

замечатель-

ныхъ

 

городахт.

 

и

 

проч.

 

Некоторый

 

чтенія,

 

преслі.дующія

 

не

 

столь-

ко

 

религіозно-образователыіыя

 

цели,

 

сколько

 

старающіяся

 

дать

разумное

 

развлеченіе

 

рабочему

 

въ

 

его

 

праздничные

 

и

 

воскресные

досуги,

 

несколько

 

отступали

 

отъ

 

указанной

 

программы,

 

значитель-

но

 

расширяй

 

въ

 

ней

 

отделъ

 

легкихъ,

 

беллетристическихъ

 

разска-

зовъ.

 

Съ

 

такой

 

тенденціей

 

составлена,

 

напр.,

 

программа

 

для

 

ре-

лигіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

при

 

школе

 

Щербиновскаго

 

рудни-

ка,

 

Бахмутскаго

 

уезда,

 

выполненная

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

подъ

руководствомъ

 

священника

 

Пальвелева.

 

Чтенія

 

здесь

 

были

 

распо-

ложены

 

въ

 

такомъ

 

порядке:

Чтеніе

 

1-е.

 

Рождество

 

Христово.

 

Поклоненіе

 

пастырей.

 

Покло-

неніе

 

волхвовъ.

 

Бегство

 

Св.

 

семейства

 

въ

 

Египетъ.

Чтеніе

 

2-е.

 

Царствованіе

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

(14

 

свето-

выхъ

 

картинъ).

  

„Сигналь".

 

Гаршина.

Чтеніе

 

3-е.

  

„Крутиковъ".

 

Ковалевской.

Чтеніе

 

4-е.

 

«Гордей

 

Лесовикъ».

Чтеніе

 

5-е.

 

„Капитанская

 

дочь".

 

Пушкина.

 

„Полтава".

 

Стихо-

твореніе.

Чтеніе

 

6-е.

 

«Ночь

 

на

 

Рождество».

 

Гоголя.

 

Басня:

 

„Коть

 

и

 

Поваръ".

Чтеніе

 

7-е.

 

Былпна:

 

„Илья

 

Муромецъ"

 

(14

 

карт.).

 

Басня:

„Лисица

 

и

 

Виноградъ".

Чтеніе

 

8-е.

 

Св.

 

Равноапостольный

 

Князь

 

Владиміръ.

Чтеніе

 

9-е.

 

Сорочинская

 

ярмарка.

Чтеніе

 

10-е.

 

Продажа

 

Іосифа

 

братьями.

 

ВелпкіЁ

 

постъ.

 

Бого-

мольцы

 

у

 

св.

 

Кіева.

Чтеніе

 

11-е.

 

„Борись

 

Годуновъ".

 

Пушкина.

 

«Кавказскій

пленникъ».

 

Пушкина.

Чтеніе

 

12-е.

 

«Тарасъ

 

Бульба».

 

Гоголя.

 

„Генералъ

 

Топты-

гинъ".

 

Некрасова.

Чтеніе

 

13-е.

 

«Забытый

 

рудникь».

 

Данченко.

 

«Жена

 

ям-

щика».

 

Некрасова.

Чгеніе

 

14-е.

 

О

 

камениомъ

 

угле.

Чтеніе

 

15-е.

  

«Испытаніе

 

доктора

 

Исаака».

 

Рубаішна.

Чтеніе

 

16-е.

  

«Последняя

 

треба».

 

Мамина-Сибиряка.

Однако

 

нельзя

 

не

 

признать

 

более

 

отвечающими

 

целямъ

 

про-

светительной

 

деятельности

 

Братства

 

тѣ

 

чтенія,

 

который

 

давали

народу

 

возможность

 

не

 

только

 

услышать

 

занимательный

 

разсказъ,

но

 
обогатить

 
себя

 
свѣдѣніями

 
по

 
предметамъ

   
христіанскаго

 
веро-
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учепія

 

и

 

нравоученія

 

или

 

же

 

получить

 

душеспасительное

 

назида-

ніе.

 

Очевидно,

 

эти

 

задачи

 

и

 

пмѣлись

 

въ

 

виду

 

при

 

составленіи

программы

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній,

 

устраиваемыхъ

 

при

церковно-ириходскихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

особенно

интересной

 

представляется

 

программа

 

чтеній

 

въ

 

Васильевской

церковно-приходской

 

школе.

 

Здесь

 

кроме

 

чтенія

 

и

 

объясненія

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

евангелій

 

(по

 

руководству

 

прот.

Свирелина

 

«Толковыя

 

евангелія —воскресный

 

и

 

праздничныя»),

были

 

прочитаны

 

изъ

 

Троицкихъ

 

листковъ

 

следующія

 

прекрасныя

статейки:

Чтеніе

 

1-е.

 

«Бойся

 

толковать

 

Свящ.

 

Писаніе

 

по

 

своему»,,

выпускъ

 

3-й.

Чтеніе

 

2-е.

  

„Скоропостижная

 

смерть",

 

вып.

 

20-й.

Чтеніе

 

3-е.

  

«Не

 

бегай

 

встречи

 

со

 

священникомъ».

Чтеніе

 

4-е.

 

„Неси

 

крестъ

 

свой,

 

какъ

 

Богъ

 

послалъ".

Чтеніе

 

5-е.

  

„Церковная

 

молитва

 

выше

 

домашней".

Чтеніе

 

6-е.

  

«Не

 

отлагай

 

покаянія

 

до

 

часа

 

смертнаго».

Чтеніе

 

7-е.

 

„Есть

 

ли

 

нынѣ

 

чудотворцы".

 

„О

 

пьянствѣ".

Слово

 

изъ

 

Статира.

Чтеніе

 

8-е.

 

„Почему

 

мы

 

почптаемъ

 

св.

 

иконы".

 

„Грѣхъ

кощунства".

Чтеніе

 

9-е.

  

«Изложеиіе

 

молитвы

  

св.

 

Ефрема

 

Сирина».

Чтеніе

 

10-е.

  

„Незаходпмая

 

звезда,

  

являющая

 

солнце".

Чтеніе

 

11-е.

 

„ Святому ченикъ

 

за

 

отечество".

 

«Златыя

 

крупи-

цы

 

изъ

 

духовной

 

сокровищницы

   

старца

 

Ѳеофана

 

Новоезерскаго".

Нѣсколько

 

разнообразнее

 

составлена

 

была

 

программа

 

для

чтеній

 

въ

 

Яковлевской

 

школѣ

 

грамоты.

 

Содержаніе

 

ея

 

распадается

на

 

три

 

отдѣла:

 

1)

 

Библейская

 

псторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завета.

2)

 

Русская

 

гражданская

 

исторія

 

въ

 

связи

 

съ

 

церковной

 

по

 

книгѣ

Попова.

 

3)

 

Географія

 

по

 

книгамъ

 

„Русская

 

земля"

 

изд.

 

подъ

 

ре-

дакцией

 

В.

 

И.

 

Шемякина.

Что

 

народъ

 

относится

 

къ

 

чтепіямъ

 

съ

 

болынимъ

 

интересомъ,

объ

 

этомъ

 

свпдетельствтютъ

 

все

 

представленные

 

въ

 

Совѣтъ

 

Брат-

ства

 

годовые

 

отчеты

 

объ

 

устраиваемыхъ

 

въ

 

Екатеринославской

епархіи

 

релпгіозно-нравственныхъ

 

чтеніяхъ.

 

Такъ,

 

изъ

 

отчета

 

о

состояніи

 

и

 

деятельности

 

общества

 

трезвости

 

при

 

Богородице-

Рождественской

 

села

 

Межиреча

 

(Павлоградскаго

 

уѣзда)

 

церкви

видно,

 

что

 

чтенія

 

въ

 

с.

 

Межирѣчѣ

 

и

 

деревнѣ

 

Маврнной,

 

устраи-

ваемый

 

тамъ

 

въ

 

школьныхъ

 

помѣщеніяхъ

 

свящ.

 

Голубовымъ

 

и

учителемъ
   

ПІимковымъ
   

при

   
деятельномъ

   
участіи

   
учительницы
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Кораблевой

 

и

 

жены

 

о.

 

Голубова,

 

„имели

 

полный

 

успехъ,

 

охотно

посещались

 

слушателями

 

и

 

часто

 

на

 

лпцахъ

 

последнихъ

 

вызыва-

ли

 

слезы

 

непритворнаго

 

умиленія".

«Съ

 

какимъ

 

интересомъ

 

относится

 

народъ

 

къ

 

чтеніямъ,

 

пи-

шетъ

 

въ

 

своемъ

 

отчете

 

учитель

 

Котовичъ,

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

су-

дить

 

изъ

 

того,

 

что

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

чтеніе

 

почему

 

лпбо

 

не

могло

 

состояться,

 

мне

 

приходилось

 

выслушивать

 

отъ

 

собравшейся

толпы

 

выраженія

 

самаго

 

искренняго

 

и

 

глубокаго

 

сожаленія

 

объ

этомъ».

(Продолжсніе

 

слѣдуетъ).

Отъ

 

Управления

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣч-

наго

 

завода.

Вѣдомостъ

   

о

 

движеніи

 

сумм?,

 

по

 

заводу

   

за

 

декабрь

   

мѣсяц7>

1900

 

года.

I.

 

Оставалось

 

на

 

1-е

 

декабря

 

налич-

ными

 

деньгами

      

...........

       

3270

 

р.

  

75

 

к.

П.

  

Поступило

 

въ

 

течёніе

 

декабря

 

на-

личными

 

деньгами .......... 37305

   

»

   

33

   

»

III.

 

Израсходовано

 

въ

 

теченіе

 

декабря

 

.

    

39264

  

»

  

74

  

»

І\\

 

Перешло

 

остаткомъ

 

на

 

1-е

 

января

1901

   

г.

 

наличными

 

деньгами ......

       

1251

   

»

   

34

   

»

У.

 

Состоять

 

въ

 

складахъ

   

свѣчей

 

для

продажи

 

на ............. 189298

   

»

  

71

   

»

ОБЪЯВЛЕНІ

 

Я.

Отъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Мииистръ

 

Фииансовъ,

 

отиошеніемъ

 

отъ

 

5-го

 

февраля

 

т.

 

г.

за

 

№

 

76,

 

сообщилъ

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

слѣдующее:

Высочайше

 

утверждеіінымъ

 

25

 

января

 

1900

 

года

 

поло-

женіемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено

 

продлить

 

срокъ

 

об-

мѣна

 
кредитиыхъ

 
билетовъ

 
25

  
руб..

   
10

  
руб.

    
и

   
5

    
руб.

 
до-
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стоинствъ

 

образца

    

1887

 

года

   

и

   

100

    

рублевыхъ

    

билетовъ-

образца

  

1866

 

года

   

до

  

1-го

 

января

  

1902

 

года.

Озабочиваясь,

 

въ

 

интересахъ

 

населенія

 

Имперіи,

 

повсе-

мѣстнымъ

 

и

 

наиболѣе

 

широкимъ

 

оглашеніемъ

 

сего

 

Высочайшаго

Повелѣпія,

 

Статсъ-Секретарь

 

Витте

 

просить

 

сдѣлать

 

распоря-

женіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

объявленіе

 

о

 

вышеуказанной

 

льготѣ

 

было

печатаемо

 

ежемѣсячно,

 

впредь

 

до

 

истеченія

 

срока,

 

какъ

 

въ

церковныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостяхъ,.

и

 

чтобы

 

приходскимъ

 

священникамъ,

 

въ

 

особенности-же

 

сель-

скимъ,

 

было

 

поручено

 

разъяснять

 

прихожанамъ

 

настоящее

оповѣхцеиіе

 

Министерства

 

Фииансовъ.

При

 

означешюмъ

 

отпошепіп

 

Министра

 

Фииансовъ

 

пре-

провождено,

 

для

 

ежемѣсячиаго

 

печатапія

 

въ

 

Церковныхъ

 

и

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостяхъ,

  

пижеслѣдующее

 

объявлепіе:

Министерство

 

Финапсовъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣпіе,

 

что:

I.

 

Высочайше

 

утверждеанымъ

 

въ

 

25-й

 

день

 

января

 

сего

года

 

положеніемъ

 

Комитета

 

Мипистровъ

 

опредѣлепо:

 

про-

длить

 

обмѣпъ

 

кредитпыхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

билетовъ

 

(радуж-

ныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

 

до

  

1-го

 

января

  

1902

 

года.

По

 

сему

 

означенные

 

билеты

   

до

  

31

  

декабря

   

1901

   

года

включительно

 

принимаются

 

безпрепятственпо

 

всѣми

 

правитель-

ственными

 

кассами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеиіе

коихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

 

билеты

 

въ

 

5,

10

  

и

  

25

  

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричпевому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ—въ

 

5

  

руб.

  

билетѣ

 

(съ

  

1887

 

до

   

1894

 

г.)

   

слѣва,

  

а

 

въ

10

  

руб.

  

(съ

   

1887

  

до

   

1892

  

г.)

 

и

  

25

  

руб.

  

билетахъ

 

(только -

1887

  

г.)

 

посрединѣ

 

билета.
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Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержит!,

 

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

Государствениымъ

 

гербомъ

 

посредипѣ,

 

крупною

 

циф-

рою

 

влѣво

 

и

 

нзвлечепіемъ

 

изъ

 

Манифеста—вправо

 

и

отпечатана:

5

  

руб.

 

бплетъ

 

синею

 

краскою.

10

     

»

        

»

       

красною

 

краскою.

25

     

»

        

»

       

лиловою

        

»

Сторублевый

 

билетъ— радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импе-

ратрицы

 

Екатерины

 

П.

Образцы

 

этихъ

 

биіетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

•и

 

отдѣлеиіяхъ

 

Государствеинаго

 

Банка

   

и

 

въ

 

Казпачействахъ.

П.

 

Нижеслѣдующіе

 

7

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

остав-

лены

 

въ

 

обращеиіи

 

безъ

 

всякаго

 

ограпичеиія.

500

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

 

Годъ

 

1898.

 

Порт-

рета

 

Императора

 

Петра

 

Велпкаго.

100

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

песочный,

 

правая

 

четверть

 

бѣ-

лая.

 

Годъ

  

1898.

  

Портретъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II.

25

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

лиловый.

 

Годъ

 

1892.

 

Справа

портретъ

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

видимый

 

на

 

свѣтъ.

 

Слѣва

женская

 

фигура

 

(Россія)

  

со

 

щитомъ.

10

 

руб.

 

бплетъ.

 

Цвѣтъ

 

красный.

 

Годъ

 

1894.

 

Женская

-фигура

 

(Россія)

  

со

 

щитомъ.

5

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

сипій.

 

Годъ

 

1895.

 

Женская

 

фи-

гура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

3

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

зеленый.

 

Года

 

разные.

 

Двуглавый

■орелъ

 

посрединѣ.

  

Цифра

 

3

 

слѣва.

1

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

желтый.

 

Года

 

разные.

 

Двуглавый

орелъ.

 

Цифра

  

1

  

слѣва.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

будетъ

 

выпущенъ

 

50-руб-

левый

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.

 

Портретъ

 

Им-

ператора

 

Николая

 

I.
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ВЪ

 

КНИЖНОМЪ

 

СКЛАДѢ

СПРИ

    

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

С

 

Е

 

М

 

И

 

Н

 

А

 

Р

 

I

 

И)

ПОЛУЧЕНЫ

 

СЛѢДУЮЩІЯ

 

КНИГИ:

Библія

 

въ

 

кфтйнахъ

 

знаменитаго

 

художника

 

Густава

 

Дорэ.
Новое

 

пзданіо.

 

Ц.

   

3

 

р.

Кедровъ.

 

Пути

 

Промысла

 

Божія

 

въ

 

событіяхъ

 

недавняго

 

про-

шлаго.

 

Сборникъ

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

собесѣдованій.

 

Ц.

 

50

 

и.

Новгородский.

 

Свыше

 

наказанные

 

нарушители

 

десяти

 

заповѣ-

дей.

 

Книга

 

весьма

 

полезная

 

для

 

бесѣдъ

 

съ

 

народомъ.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

новое

 

улучшенное

 

изданіе.
Оболенскій.

 

Критической

 

разборъ

 

вѣроученія

 

русскихъ

 

сектан-

товъ-раціоналистовъ.

 

Книга

 

удостоена

 

преміи

 

Митронолита

 

Макарія
и

 

составляетъ

 

необходимое

 

руководство

 

для

 

бесѣдъ

  

съ

   

сектантами.

Получены

 

голоса

 

II

 

т.

 

Церковнопѣвческаго

 

сборника.

 

Ц.

 

2

 

р.

Получены

 

проиовѣди

 

и

 

поученія:

 

Архангельска™,

 

Богородиц-
каго,

 

Бухарева,

 

Бѣлоросова,

 

Виноградова,

 

Князева,

 

Левашева,

 

Мав-
рицкаго,

 

Нордова,

 

Покровскаго,

 

Русанова,

 

Смирнова,

 

Стратилатова,
Путятина,

 

Дьяченко

 

п

 

др.

Поученія

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Служебники

 

и

 

требники

 

самаго

 

малаго

 

формата,

 

карманные.

Цѣна

 

80

 

и

 

60

 

к.

Творенія

 

Оригена

 

ч.

 

I. — О

 

началахъ.

 

Цѣиа

 

3

  

п.

Пономаревъ.—Догматнческія

 

основы

 

аскетизма.

 

II.

  

1

 

р.

 

25

 

к.

Мироноспикш.—Аѳпнагоръ.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

Молчановъ.

 

—

 

Кипріанъ

 

Карѳагенскій.

 

Цѣна

 

1

 

p.

  

50

 

к.

Лопатпнъ.

 

—

 

Ученіе

 

св.

 

Аѳанасія.

 

Цѣна

 

2

 

p.

Архангельскій. —Мухамедданская

 

космогонія.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Терновскій. — Библейская

 

Географія.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Его-же.—Библейская

 

Археологія.

 

Цѣна

 

50

 

к.

Протопоповъ.— Бпблейскіе

 

факты.

 

Цѣна

 

1

 

р.

Источниковъ.—Религія

 

Зороастра.

 

Цѣна

 

2

 

р.

  

25

 

к.

•4>

 

Гл.

 

иногородние

 

заказчики,

 

высылающіе

 

при

 

выпискѣ

 

книіъ

согласно

 

объявлены

 

склада

 

номинальную

 

стоимость

 

ихъ,

 

упуска-

ютъ

 

изъ

 

вида

 

пересылочные

 

расходы,

 

а

 

потому

 

складъ

 

покорнѣйше

просить

 

при

 

высылкѣ

 

денегъ

 

за

 

книги

 

впередъ

 

прилагать

 

на

 

пере-

сылку

 

оныхъ

 

приблизительно

 

около

 

20

 

коп.

 

на

 

рубль.

Книжный

 

складъ

 

и

 

контора

 

типографіи

 

открыты

  

по

 

воскреснымъ

 

и

праздничнымъ

 

днямъ

 

отъ

 

11

   

ч.

 

до

 

половины

 

.второго.
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При

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Григорьева

 

(Кривой-Рогъ),
Александровым

 

уѣзда,

ПРОДАЕТСЯ
СТАРЫЙ

 

ИНОНОСТАСЪ;

УСЛОВШ

  

О

  

ПРОДАЖѢ

   

ОПРЕДѢЛБНЫ

  

САМЫЯ

ЛЕГКІЯ.

                            

з-з

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦f

♦ТИПОГРАФІЯ

 

и

 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
іратетва

 

€1в,

 

ЦАДІМІРА
^

       

(при

   

Екатериноелавекой

   

Духовной

   

Семинаріи)

       

J

~«~>

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ

 

^^~~

                    

|
♦ ТИПОГРАФСКІЯ

 

и

 

переплетный

 

работы,

 

і
заказы

 

исполняются

 

СКОРО

 

и

 

изящно.

♦

                          

ЦЪНЫ

    

УМЪРЕННЫЯ.

♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦$

Тииографія

 

помѣщается:

 

Уголъ

 

Управской

 

и

 

Полицейской

 

ул.,

домъ

 

г.

 

Плюты,

 

вблизи

 

дома

 

Городской

 

Управы.

- @^ @fe»'#^r^-

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малиновскій.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Указы

 

Его

 

ііипердторскаго

 

Веллчества..

 

2)

 

Иеремѣныпо

 

службѣ.

3)

 

Вѣдомость

 

о

 

лицахъ

 

духовнаго

 

званія,

 

коимъ,

 

за

 

заслуги

 

по.

Енархіальному

 

вѣдомству

 

назначаются

 

пенсіи.

 

4)

 

Выражепіе

 

бла-
годарности

 

Епархіалыіаго

 

Начальства.

 

5)

 

Выраженіе

 

признатель-

ности

 

Епархіальпаго

 

Начальства.

 

6)

 

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ

 

въ-

епархіи.

 

7)

 

Отчетъ

 

Епархіальнаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

св.

 

Равиоап.
Князя

 

Владиміра.

 

8)

 

Отъ

 

Управленія

 

Екатсрпнославскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода.

 

9)

 

Объявленін.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

31

   

января

 

1901

 

года.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Семинаріи

 

Вл.

 

Таиентоп.



ЕКАТЕРИНОСЛАВОКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЛ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВПОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

1

 

Февраля

 

№

 

4

 

1901

 

года.

--------- 3

 

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

3---------

Къ

 

исторіи

 

проімаго

 

вѣка.

(Изъ

 

церковнаго

 

архива

 

с.

 

Пологъ,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

за

 

1799

 

г.).

Намъ

 

кажется,

 

что

 

наиболѣе

 

интересными

 

и

 

цѣннымп

 

въ

исторшсо-статистическомъ

 

отногаепіи

 

являются

 

древиія

 

метри-

ческія,

 

исповѣдныя

 

и

 

другія

 

книги

 

церковнаго' архива.

 

Во

 

1-хъ

потому,

 

что

 

здѣсь

 

не

 

можетъ

 

быть

 

мѣста

 

личной

 

фантазін.

 

а

сообщаются

 

голые

 

и

 

правдивые

 

факты

 

мѣстион

 

соціальпой

жизни.

 

Правда,

 

факты

 

эти

 

чисто

 

микроскоппческіе,

 

случайно

иногда

 

попавшіе

 

въ

 

церковныя

 

книги,

 

—

 

какъ

 

это

 

мы

 

увпдимъ

ппже, —но

 

они

 

важны

 

для

 

насъ

 

потому,

 

что

 

они

 

пе

 

выду-

маны,

 

не

 

плодъ

 

досуясей

 

фаптазіи,

 

а

 

реальны

 

такъ-ясе,

 

какъ

была

 

реальна

 

сама

 

прошедшая

 

жизпь.

 

Во

 

2-хъ,

 

по

 

даннымъ,

сообщаемымъ

 

церковными

 

письменными

 

документами,

 

можно

въ

 

пзвѣстиой

 

степени

 

воспроизвести

 

картину

 

прошлаго

 

вре-

мени:

 

ростъ

 

паселенія

 

(въ

 

количественпомъ

 

смыслѣ),

 

распре-

дѣленіе

 

его

 

но

 

террпторіи

 

государства,

 

его

 

смертность

 

и

 

пр.

По

 

помимо

 

этихъ

 

даипыхъ

 

чисто

 

ститистпческаго

 

характера,

которыя

 

едва-ли

 

когда-либо

 

будутъ

 

разработаны,

 

такъ

 

каі.ъ

эта

 

работа

 

не

 

исполиепа

 

еще

 

даже

 

относительно

 

текущей

жизни, — церковныя

 

книги

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

чисто

 

бытовыя

черты,

 

указаиія

 

на

 

пѣкоторыя

 

историческія

 

событія,

 

распоря-

жепія

 

Правительства

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

сей

 

разъ

 

мы

 

остаповимъ

 

свое

внпмапіе

 

на

 

метрическнхъ

 

и

 

исповѣдныхъ

 

кпнгахъ

 

за

 

1799

 

г.;
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уя;е'

 

одна

 

давность

 

эт-ихъ

 

кшігь

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

паше

 

впи-

мапіе,

 

по

 

въ

 

шіхъ

 

есть

 

и

 

такія

 

черты

 

прошлаго

 

вѣка,

 

кото-

рыя

 

заслуживаютъ

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

отмѣченными.

Великія

 

историческая

 

явлеиія,

 

который

 

народъ

 

нерелаі-

ваетъ

 

продолжительное

 

время,

 

проникаютъ

 

всюду

 

народную

жизнь

 

оть

 

колыбели

 

до

 

гроба,

 

они

 

просачиваются

 

сквозь

 

та-

ил

 

скважины

 

народно-бытовой

 

жизни,

 

куда

 

нмъ,

 

кажется,

совсѣмъ

 

пѣтъ

 

ходу,

 

(напр.

 

метрнческія,

 

исповѣдныя

 

книги),

гдѣ

 

о

 

нихъ

 

и

 

не

 

думаютъ,

 

а

 

мелгду

 

тѣмъ,

 

они

 

всюду

 

входятъ,

вездѣ

 

оставляютъ

 

свой

 

слѣдъ,

 

создаютъ

 

особыя

 

попятія,

 

вы-

раясепія,

 

присущія

 

своему

 

времени

 

и

 

опредѣляющія

 

характеръ

его.

 

Вотъ,

 

напримѣръ,

 

образецъ,

 

какъ

 

писались

 

метрики

 

сто

лѣтъ

 

тому

 

назадъ:

 

«Книга

 

метрическая

 

въ

 

силу

 

Его

 

Импера-

торского

 

Величества,

 

Святѣйшаго

 

Правнтельствующаго

 

Сѵиода

указа

 

п

 

духовнаго

 

регламента

 

29

 

пункта

 

въ

 

прибав.іепіи,

 

въ

правплахъ

 

причта

 

напечатанпаго,

 

учиненная

 

на

 

1799

 

годъ

 

для

записыванія

 

въ

 

ней

 

казеннаго

 

селепія

 

Пологъ,

 

Николаевской

церкви,

 

священнику

 

Прокофію

 

Филиппову, — роясденіе

 

и

 

крещеніе

младенцевъ

 

со

 

означеніемъ

 

мѣсяца

 

и

 

числа

 

и

 

съ

 

наименованіемъ

родителей

 

и

 

воспріемниковъ,

 

бракосочетающихся

 

и

 

умершихъ,

и

 

которые

 

младенцы

 

не

 

получили

 

святаго

 

крещенія,- — улшра-

тимуть,

 

тако

 

и

 

въ

 

возрастѣ

 

умирающихъ

 

лишены

 

будутъ

христіанскаго

 

погребенія

 

и

 

таковымъ

 

именно

 

винамъ

 

подъ

 

симъ

значптъ»:

 

(орфографія

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

исправлена)

Ядваг'-

 

у

 

пологовскаго

 

лштеля

 

Григорія

 

Глобепка

 

родилась

дочь

 

Ксепія,

 

воспринимала

 

Еѣ

 

(ее)

 

того~жъ

 

селе-

нія

 

лштелька

 

Марія

 

Боговина».

 

Въ

 

такомъ

 

по-

рядкѣ

 

ведется

 

запись

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

года,

 

съ

 

тою

 

разницею,

что

 

при

 

крещеніи

 

мальчика

 

записывался

 

одинъ

 

воспріемпикъ.

Я

 

сдѣлалъ

 

эту

 

выписку

 

для

 

того,

 

чтобы

 

показать,

 

что

 

въ

 

этотъ

періодъ

 

времени

 

не

 

было

 

еще

 

определенной

 

формы

 

метриче-

скихъ

 

кпигъ:

 

священники

 

руководствовались

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

указаніемь

 

регламента

 

Петра

 

1-го,

 

духъ

 

котораго

 

еще

 

сплыю

вѣялъ

 

надъ

 

русскою

 

жнзнію,

  

какъ

 

увидимъ

 

ниже,

 

Запись,

 

какъ

ж.

   

число

1

  

I

     

2:!
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видно,

 

велась

 

не

 

полно,

 

мать

 

новорожденна™

 

не

 

упоминалась.

не

 

потому-ли,

 

что

 

женщина

 

въ

 

тотъ

 

вѣкъ

 

слишкомъ

 

мало

цѣннлась

 

какъ

 

общественная

 

едипица;

 

всѣ

 

права,

 

какъ

 

иму-

ществепныя,

 

такъ

 

и

 

соціалыіыя,

 

признавались

 

только

 

за

 

муж-

чиной.

 

Правительство

 

заботилось,

 

очевидно,

 

о

 

томъ,

 

что

 

для

него

 

особенно

 

было

 

полезно

 

въ

 

то

 

время — о

 

числѣ

 

населе-

нія, — почему

 

и

 

требовало

 

записи

 

не

 

только

 

живыхъ,

 

но

 

и

мертво-рожденныхъ

 

младенцевъ.

 

Тотъ

 

фактъ,

 

что

 

и

 

взрослые

лишались

 

христіапскаго

 

погребенія,

 

указываетъ

 

на

 

строгость

церковныхъ

 

правилъ,

 

который

 

воспрещали

 

хоронить

 

по

 

хри-

стіанскому

 

обряду

 

самоубійцъ.

 

Правила

 

эти,

 

впрочемъ,

 

и

 

по-

нынѣ

 

существуютъ,

 

но

 

при

 

судебпо-медищшскомъ

 

освидѣтель-

ствованін

 

они

 

часто

 

не

 

выполняются:

 

вѣкъ

 

гуманности

 

отно-

сится

 

снисходительно

 

и

 

къ

 

этимъ

 

несчастпымъ

 

людямъ

 

т.

 

е.

самоубійцамъ.

 

Всѣхъ

 

родившихся

 

за

 

1799

 

годъ

 

значится

 

20

душъ,

 

15

 

мунсскаго

 

пола

 

и

 

5

 

женскаго

 

при

 

населеніп

 

307

ліужскаго

 

и

 

238

 

женскаго.

Священшікъ

 

Романъ

 

ІІетровъ.

(Окончаніе

 

слѣдустъ).

О

 

книгѣ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

%
(Продолжеиіе).

Бесѣда

  

четвертая.

Задачи

 

школьнаго

 

чтенія.

 

какъ

 

средство

 

выработать

 

правильные

 

навыки

 

для

 

внѣ-

школьнаго

 

чтенія.

 

Обязанность

 

учителя

 

руководить

 

домашним,

 

чтеніемъ

 

дѣтей.

 

Осо-
бенности

 

этой

 

задачи

 

сравнительно

 

съ

 

класснымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

способы

 

ея

 

оеуще-

ствленія.

 

Прпмѣч.

 

Цѣль

 

и

 

способы

 

самостоятельнаго

   

чтенія

   

учащимися

   

кіштп

 

для

класепаго

 

чтеиія.

Теперь,

 

прежде

 

чѣмъ

 

перейти

 

къ

 

анализу

 

содержанія

«Книги

 

второй

 

для

 

чтенія»

 

Одинцова

 

и

 

Богоявлепскаго,

 

намъ

нужно

 

разсмотрѣть

 

одинъ

 

существенно

 

важный

 

вопросъ,

 

осно-

вательное

 

рѣшеніе

 

коего

 

связано

 

съ

 

успѣхомъ

 

въ

 

достпженіп

цѣлп

 

пзученія

 

родного

 

языка

 

н

 

стоить

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

вопросомъ

 

о

 

занятіяхъ

 

по

 

кпигѣ

 

для

 

класепаго

 

чтенія.

*)

 

См.

 

Л»

 

86

  

1900

 

г.
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Въ

 

предыдущихъ

 

бесѣдахъ

 

я

 

уже

 

указалъ

 

на

 

то,

 

что

цѣль

 

изученія

 

русскаго

 

языка,

 

для

 

котораго

 

школьная

 

книга

служитъ

 

средствомъ, — научить

 

дѣтей

 

читать

 

настолько

 

успѣшно,

чтобы

 

они — въ

 

результатѣ

 

всего

 

остальнаго— привыкли

 

къ

чтеиію

 

и

 

полюбили

 

пользоваться

 

хорошею

 

книгою,

 

какъ

 

сред-

ствомъ

 

самообразованія,

 

пріучившись

 

пополнять

 

и

 

расширять

пріобрѣтенныя

 

въ

 

школѣ

 

знанія,

 

гдѣ

 

дается

 

только

 

существен-

ное

 

и

 

основное

 

и

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

времени

 

сообщить

 

многое

 

изъ

того,

 

что

 

полезно

 

для

 

жизпи

 

и

 

духовпаго

 

развитія.

 

Если

дѣти,

 

оставивъ

 

школу,

 

оставили

 

и

 

чтеніе,

 

и

 

не

 

желаютъ

 

имѣть

въ

 

книгѣ

 

руководителя

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

не

 

находятъ

 

въ

 

ней

удовольствія,

 

предпочитая

 

грубыя,

 

унижающія

 

человѣка

 

раз-

влечепія,

 

а

 

потомъ,

 

отвыкнувъ

 

читать,

 

и

 

не

 

могутъ

 

пользо-

ваться

 

для

 

своего

 

самоусовершенствованія

 

этимъ

 

средствомъ

духовнаго

 

развитія,

 

то

 

напрасно

 

учитель

 

и

 

время

 

терялъ,

обучая

 

грамотѣ,

 

хотя-бы

 

пользовался

 

при

 

этомъ

 

самыми

 

со-

вершенными

 

пріемами

 

и

 

методами

 

научепія

 

читать

 

и

 

писать.

Грамота — не

 

цѣль,

 

а

 

средство.

 

Зачѣмъ-л;е

 

учить

 

владѣть

имъ,

 

если

 

дѣти

 

не

 

ліелаютъ

 

имъ

 

пользоваться

 

и

 

тотчасъ-л^е

бросаютъ

 

его

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы?

 

Умѣнье

 

читать

 

въ

 

школѣ

книгу

 

для

 

чтенія

 

должно

 

дать

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

многое:

дѣти,

 

привыкиувъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

читать

 

серье-

зпое

 

и

 

полезное,

 

научаются

 

самодѣятелыю

 

усвоять

 

читаемое,

вникать

 

въ

 

его

 

смыслъ,

 

дѣлать

 

изъ

 

него

 

выводы

 

и

 

прнложе-

нія

 

къ

 

лѵіізіш;

 

они

 

узнаютъ

 

на

 

собственномъ

 

опытѣ,

 

какъ

 

нужно

читать

 

книги,

 

и

 

навыкаютъ

 

отличать

 

это

 

чтепіе

 

отъ

 

поверх-

ностиаго

 

перелпстыванія

 

статей

 

и

 

кпигъ,

 

когда

 

замѣчается

«пятое

 

черезъ

 

десятое»,

 

и

 

человѣкъ

 

довольствуется

 

пассив-

нымъ

 

воспріятіемъ

 

того,

 

что

 

случайно

 

западетъ

 

въ

 

голову

 

и

смотритъ

 

на

 

чтеніе,

 

какъ

 

на

 

пустую

 

забаву,

 

такъ

 

что,

 

когда

книга

 

отлолсепа

 

въ

 

сторону,

 

опъ

 

о

 

пей

 

сеичасъ-л;е

 

и

 

забы-

ваетъ.

 

Не

 

знаемъ-ли

 

и

 

мы

 

такихъ

 

(а

 

молсетъ

 

быть

 

и

 

между

нами

 

есть),

 

для

 

кого

 

чтеніе — лишь

 

средство

 

«убить

 

время»

пли-л;е

 

забава,

 

которой

 

они

 

отдаются

 

со

 

страстью,

 

гдѣ

 

смѣпа
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образовъ

 

и

 

приключенія

 

героевъ,

 

занимая

 

вообраясеніе,

 

раз-

слабляютъ

 

мысль,

 

убиваютъ

 

энергію,

 

создаютъ

 

мечтателей,

 

къ

дѣлу

 

неспособныхъ?

 

Трудовая

 

крестьянская

 

лшзнь

 

мѣшаетъ

пока

 

развиться

 

этому

 

злу

 

(хотя

 

есть

 

свидѣтельства,

 

что

 

оно

угже

 

и

 

въ

 

народъ

 

начипаетъ

 

проникать).

 

Но

 

въ

 

полуобразо-

ванныхъ

 

слояхъ

 

общества-— сколько

 

зла

 

оно

 

приноснтъ

 

и

 

какъ

часто

 

страдаютъ

 

этпмъ

 

порокомъ,

 

особенно

 

женщины!

Какъ-л;е

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

дѣтп

 

полюбили

 

книгу,

умѣ.тп

 

и

 

привыкли

 

пользоваться

 

ею

 

для

 

своего

 

блага?

 

Рѣчь

о

 

томъ,

 

какъ

 

вести

 

въ

 

школѣ— въ

 

классное

 

время — чтеніе

книги

 

разъясняется

 

вамъ

 

(на

 

этнхъ

 

курсахъ)

 

какъ

 

посредствомъ

образцовыхъ

 

уроковъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

вечернихъ

 

бесѣдахъ—по

 

по-

воду

 

уроковъ.

 

Теперь-л:е

 

я

 

считаю

 

необходпмымъ

 

настойчиво

указать

 

на

 

то,

 

что

 

задача

 

учителя

 

не

 

оканчивается

 

класснымъ

чтеиіемъ,

 

что

 

оно

 

только

 

іго.говина

 

его

 

дѣла,

 

его

 

обязанности,

хотя,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

мпогіе

 

учителя

 

думаютъ,

 

что

 

класснымъ

чтеніемъ

 

ихъ

 

задача

 

пзученія

 

русскаго

 

языка

 

исчерпывается

вполнѣ.

 

Ошибочный

 

взглядъ!

 

Разъяснимъ

 

эту

 

новую

 

задачу

учителя.

Какъ

 

только

 

дѣтп

 

научились

 

разбирать

 

печатное

 

и

 

уже

побѣждены

 

мехапическія

 

трудности

 

чтепія

 

и

 

появилась

 

у

 

нихъ

къ

 

чтенію

 

охота

 

(а

 

наблюдепія

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

говорятъ,

что

 

прн

 

правильной

 

постаповкѣ

 

дѣла

 

даже

 

едва

 

побѣднвшіе

букварь

 

первогодники

 

уже

 

интересуются

 

чтеніемъ

 

и

 

просятъ

киигъ

 

на.

 

домъ),

 

выступаетъ

 

новая

 

задача

 

учителя— руководить

домашнпмъ

 

чтепіемъ

 

дѣтей;

 

обязанность,

 

сходная

 

съ

 

задачею

чтепія

 

въ

 

классѣ,

 

по

 

пмѣющая

 

н

 

своп

 

особенности,

 

своп

 

от-

личительные

 

признаки.

 

Тогда

 

какъ

 

въ

 

классѣ

 

чтеніе

 

является,

какъ

 

дѣло

 

обязательное

 

для

 

дѣтей,

 

хотя

 

и

 

выполняемое

 

охотно,

чтеиіе

 

домашпее— не

 

только

 

дѣло

 

пріятное,

 

но

 

и

 

свободное,

вызываемое

 

собственнымъ

 

я;еланіемъ,

 

пробудившеюся

 

потреб-

постію, —и

 

вотъ

 

это— то

 

послѣднее

 

свойство

 

и

 

долженъ

 

раз-

вивать

 

учитель

 

нутемъ

 

раскрытія

 

п

 

укрѣпленія

 

склонности

 

къ.

домашпему
 

чтенію,
 

онъ

 
должепъ

 
стараться,

 
чтобы

   
охота

 
чп-
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тать

 

дома

 

удовлетворялась

 

и

 

развивалась,

 

обращаясь

 

на

 

хо-

роший

 

матеріалъ

 

и

 

идя

 

правильно,

 

а

 

не

 

гасла.

 

Такъ

 

полу-

чается

 

навыкъ

 

и

 

потребность

 

читать

 

самостоятельно,

 

дается

привычка

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

Тутъ

 

уже

 

грамотность

 

не

 

средство

только,

 

по

 

и

 

цѣль:

 

это

 

и

 

есть

 

начало

 

достилсенія

 

конечной

цѣли

 

въ

 

изучении

 

родного

 

языка— научить

 

читать

 

(въ

 

томъ

смыслѣ,

 

какъ

 

это

 

разъяснено

 

въ

 

первой

 

бесѣдѣ).

 

Но

 

это

 

на-

чало

 

должно

 

полагаться

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

въ

 

тече-

 

.

ніе

 

всего

 

времени

 

школьпаго

 

ученія, —да

 

и

 

потомъ

 

оно

 

не

должпо-бы

 

выпускаться

 

имъ

 

изъ

 

своихъ

 

рукъ,

 

такъ

 

какъ

 

чаще

всего

 

библіотека

 

для

 

чтенія

 

взрослыхъ

 

находится

 

въ

 

его

 

за-

вѣдывапіи

 

(разумѣется,

 

матеріалъ

 

для

 

чтепія,

 

обусловленный

развитіемъ

 

и

 

интересами

 

взрослыхъ,

 

улсе

 

не

 

можетъ

 

быть

вполиѣ

 

тотъ-лѵе,

 

какъ

 

и

 

для

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста:

 

эти

двѣ

 

библіотеки

 

нужно

 

различать).

 

Кромѣ

 

того,

 

устраиваются

теперь

 

воскресныя

 

чтеиія,

 

вечерніе

 

классы,

 

читальни

 

и

 

проч.,

слулъащіе

 

болынимъ

 

подспорьемъ

 

къ

 

закрѣплепію

 

грамотности, —

и

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

учитель

 

долліеиъ

 

принимать

 

дѣятельное

 

уча-

стіе,

 

чтобы

 

пробудившуюся

 

въ

 

пародѣ

 

потребность

 

въ

 

чтеніп

направлять

 

па

 

добрый

 

путь.

Классное

 

чтеніе.

 

какъ

 

мы

 

видѣлн,

 

во

 

второй

 

бесѣдѣ,

имѣетъ

 

задачею

 

вести

 

послѣдователыю

 

къ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

серьезному

 

чтенію,

 

какъ

 

по

 

содерл:апію,

 

такъ

 

и

 

по

 

излоліепію,

постепенно

 

переходя

 

отъ

 

простого

 

и

 

близкаго

 

къ

 

болѣе

 

да-

лекому

 

и

 

слолшому;

 

способъ

 

разработки

 

статей

 

дѣлается

 

тол;е

все

 

болѣе

 

серьезнымъ,

 

возводятся

 

дѣти

 

съ

 

одной

 

ступени

 

знанія

на

 

другую — подъ

 

руководствомъ

 

учителя.

 

Разумѣется,

 

само-

деятельность

 

дѣтей

 

и

 

тутъ — въ

 

чтеніи

 

подъ

 

руководствомъ

учителя — проявляется,

 

и

 

охота

 

къ

 

чтепію

 

развивается;

 

но

здѣсь

 

на

 

первомт

 

плаиѣ

 

стоитъ

 

наученіе

 

чтенію,-

 

-главная

задача

 

та,

 

чтобы

 

дѣти

 

овладѣли

 

грамотностью,

 

какъ

 

орудіемъ,

какъ

 

средствомъ.

 

Пользовапіе

 

чтеніемъ,

 

извлечете

 

для

 

себя

результатовъ

 

отъ

 

обладанія

 

пскусствомъ.

 

читать

 

стоитъ

 

еще

 

па

*

 
заднемъ

 
планѣ:

   
въ

   
успліяхъ

 
овладѣть

  
средствомъ

 
задача

 
прі-
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обрѣтепія

 

зттаній

 

еще

 

не

 

является

 

цѣ.іыо,

 

згіанія

 

пріобрѣта-

іотся

 

лишь

 

потому,

 

что —чѣмъ

 

лучше

 

поставлено

 

дѣ.іо

 

обучеиія

чтенію,

 

тѣмъ

 

(само-собою)

 

лучше

 

усвояются

 

и

 

зпапія,

 

дакаемыя

кнпжнымъ

 

матеріаломъ.

 

Но

 

въ

 

домашпемъ

 

чтепін

 

пріобрѣтепіе

зпапій

 

на

 

первомъ

 

планѣ:

 

теперь

 

уійщіпся

 

чптаетъ

 

книги,

взятыя

 

имъ

 

пзъ

 

школьной

 

библиотеки,

 

свой

 

п.ш

 

взятыя

 

у

зпакомыхъ,

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

учиться

 

правильно

 

читать.

Нѣтъ!

 

Опъ,

 

уже

 

умп>я

 

читать,

 

занимается

 

чтепіемъ

 

ради

 

удо-

вольствія

 

узнать

 

что-либо

 

новое

 

для

 

него

 

п.ін

 

пользы

 

олспда-

емой

 

имъ

 

от'ь

 

чтепія

 

пзвѣстнаго

 

рода.

 

Опъ

 

чувствуетъ

 

удовле-

творено,

 

довольство,

 

питаясь

 

дугховпою

 

пищею

 

и

 

сознавая,

что

 

это

 

его

 

запятіе

 

есть

 

уже

 

плодъ

 

его

 

умѣнья

 

читать

 

и

 

па-

града

 

за

 

нрелсніе

 

труды.

 

Такъ

 

смотрятъ

 

па

 

домашнее

 

чтеніе

и

 

родные

 

дѣтей

 

и

 

съ

 

удовольствіемъ

 

слушаютъ

 

пхъ,

 

хваля

 

и

дѣтей

 

и

 

школу,

 

научившую

 

пхъ

 

читать.

 

Но

 

если

 

такъ,

 

то.

 

какъ

общее

 

правило,

 

учителю

 

нужно

 

принять

 

слѣдующее:

 

давать

для

 

чтенія

 

дѣтямъ

 

то,

 

что

 

уже

 

вполпѣ

 

доступно

 

имъ — по

степени

 

нхъ

 

развитія

 

и

 

количеству

 

достпгнутыхъ

 

подъ

 

его

руководствомъ

 

знапій

 

и

 

умѣніп,

 

т.

 

е.

 

давать

 

для

 

чтенія

 

лишь

статьи

 

и

 

книги,

 

соотвѣтствующія

 

степени

 

пхъ

 

познапій

 

въ

 

рус-

скомъ

 

языкѣ;

 

а

 

степень

 

пхъ

 

подготовки

 

въ

 

этомъ

 

отпошенін

опредѣляется

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

чптаютъ

 

въ

 

своей

 

кнпгѣ

 

для

 

чтенія

и

 

слѣдователыю

 

эта

 

степень

 

серьезности

 

содерлсанія

 

и

 

нзло-

ліенія

 

соотвѣтствуетъ

 

тому,

 

что

 

опи

 

ул^е

 

преодолѣли

 

въ

 

ис-

кусств'!;

 

читать,

 

и

 

что

 

могутъ

 

уже

 

сами,

 

по

 

образцу

 

сдѣлап-

наго

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

дѣлать.

 

Дал;е

 

для

 

дѣтей

 

—

первогодниковъ

 

нужно

 

бы

 

нмѣть

 

въ

 

школѣ

 

небольшая

 

бро-

шюрки

 

п

 

листки

 

крупнаго

 

шрифта,

 

такъ

 

просто

 

и

 

ясно

 

на-

писанный,

 

какъ

 

и

 

статьи

 

пзъ

 

школьной

 

книги,

 

ул;е

 

прочитанный

ими

 

и

 

содержания

 

коротеиыгія

 

описапія

 

и

 

разсказы,

 

поучи-

тельные

 

и

 

въ

 

то-;ке

 

время

 

занимательные,

 

интересные

 

для

нихъ

 

и

 

соотвѣтствующіо

 

пхъ

 

развитію

 

отрывки

 

или

 

и

 

цѣлыя

поэтическія

 

пронзведенія.

 

Листы

 

и

 

брошюры,

 

а

 

не

 

сборники,

лучше

 
потому,

  
что

 
дѣтп

  
въ

 
такоыъ

 
случаѣ

 
привыкаютъ

 
читать



82

вполнѣ

 

подходящее

 

къ

 

ихъ

 

развитію,

 

привыкнуть

 

вдумываться

и

 

вчитываться

 

во

 

что-нибудь

 

одно,

 

а

 

не

 

разбрасываться

 

и

 

не

бросать

 

начатое

 

пеокопчепиымъ,

 

что

 

перѣдко

 

случается,

 

когда

въ

 

рукахъ

 

сборнпкъ

 

со

 

многими

 

статьями.

 

Для

 

второго

 

года

учепія

 

такая

 

же

 

бпбліотека

 

хорошихъ

 

и

 

нптересиыхъ

 

брошюръ,

но

 

шрифта

 

болѣе

 

мелкаго,

 

болѣе

 

подробныхъ

 

и

 

по

 

языку

 

и

содержание

 

болѣе

 

серьезпыхъ.

 

А

 

для

 

третьяго

 

года — подборъ

статей

 

доллсенъ

 

быть,

 

соотвѣтствешю

 

подготовкѣ

 

дѣтей,

 

еще

серьезнѣе,

 

какъ

 

переходная

 

ступень

 

къ

 

чтепію

 

самостоятель-

ному,

 

популярныхъ

 

кнпгъ

 

и

 

статей.

 

Учащимся

 

второго,

 

а

особенно

 

третьяго

 

года

 

ученія

 

молено

 

перѣдко

 

давать

 

тѣ

 

статьи,

брошюры

 

п

 

кппгп,

 

изъ

 

коихъ

 

взяты

 

отрывки,

 

помѣщеииые

 

въ

кппгѣ

 

для

 

класепаго

 

чтеиія,

 

если

 

только

 

опѣ

 

написаны

 

просто

и

 

доступно.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

мѣркого

 

для

 

опредѣлеиія

 

сте-

пени

 

серьезности

 

и

 

особенностей

 

содержапія

 

и

 

излол^енія

даваемаго

 

па

 

домъ

 

для

 

чтепія

 

слулштъ

 

та

 

ступень

 

классной

книги,

 

на

 

какой

 

стоять

 

дѣтп

 

и

 

которая

 

въ

 

свою

 

очередь

доляша

 

соответствовать

 

пхъ

 

общему

 

развитію.

 

Эту

 

ступень

для

 

перваго

 

года

 

учепія

 

(по

 

кнпгѣ

 

Одинцова

 

и

 

Богоявленскаго)

мы

 

уж.е

 

указали,

 

слѣдующія — еще

 

опредѣлимъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

же,

сомпѣнія —доступна

 

ли

 

данному

 

ученику

 

та

 

или

 

другая

 

бро-

шюра

 

или

 

статья — лучше

 

не

 

давать

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

непосиль-

ный

 

трудъ,

 

вмѣсто

 

удовольствія

 

п

 

пользы,

 

вызоветъ

 

скуку

 

и

можетъ

 

отбить

 

охоту

 

къ

 

чтепію

 

или

 

же

 

пріучить

 

къ

 

чтепію

поверхностному,

 

полупопимаиію,

 

только

 

перелистывание

 

взятой

книги.

 

Есть

 

лп

 

такая,

 

библіотека

 

для

 

чтеиія

 

школышковъ?

Почти

 

что

 

нѣтъ

 

(собственно

 

для

 

первыхъ

 

двухъ

 

отдѣлеиій),

да

 

и

 

вопросъ

 

о

 

ней

 

въ

 

педагогической

 

литературѣ

 

еще

 

мало

разработанъ

 

').

 

Долгъ

 

учителя,

 

знающаго

 

н

 

свою

 

книгу

 

для

чтенія

 

и

 

степень

 

развитія

 

учащихся,

 

и-

 

условія

 

ихъ

 

семенной

жизни,

   

составить

 

такую

 

библіотеку

 

изъ

 

листовъ.

   

брошюръ

 

и

!)

 

Цолешшя

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

указанія

 

можно

 

найти

 

въ

 

книгѣ

 

А.

 

Ана-

стасіева

 

сНародная

 

ші;о.іа>

 

стр.

 

376

 

— 3S3

 

изд.

 

3;

 

а

 

также

 

въ

 

сСборникѣ

 

методн-

ческихъ

 

разъяснёнш

 

по

 

предметамъ,

 

проиодаваомымъ

 

въ

 

школахъ

 

цериовно-приход-

скихъ

 

и

 

грамоты»,

 

стр.

 

235 — 247.
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кішгь,

 

одобренныхъ

 

для

 

школъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

необходимо,

 

чтобы

количество

 

ихъ

 

было

 

вполнѣ

 

достаточно

 

и

 

съ

 

калздымъ

 

годомъ

все

 

увеличивалось:

 

было-бы

 

скучно

 

учащемуся,

 

вопреки

 

своему

желапію,

 

читать

 

въ

 

другой

 

или

 

третій

 

разъ

 

уже

 

извѣстиое—•

то.

 

что

 

быть

 

можетъ,

 

его

 

старнііи

 

братъ

 

пли

 

сестра,

 

обучаясь

въ

 

школѣ,

 

читали

 

уже

 

въ

 

семьѣ,

 

а

 

онъ

 

слушалъ.

 

Такая

 

би-

бліотека

 

для

 

самостоятельная)

 

домашняго

 

чтеиія

 

вела

 

бы

 

уча-

щихся

 

постепенно,

 

съ

 

иптересомъ

 

и

 

пользою

 

для

 

нихъ,

 

отъ

книги

 

для

 

класспаго

 

чтенія

 

къ

 

тѣмъ

 

хорошпмъ

 

книгамъ,

 

какія

изданы

 

для

 

пароднаго

 

чтенія

 

въ

 

доступномъ

 

имъ

 

изложеніи,

а

 

также

 

и

 

къ

 

произведеніямъ

 

лучшихъ

 

русскихъ

 

писателей

 

—

по

 

скольку

 

ихъ

 

произведенія

 

могутъ

 

быть

 

доступны

 

прошед-

пшмъ

 

начальную

 

народную

 

школу— къ

 

чтеиію

 

изъ

 

Пушкина,

Гоголя,

 

Тургенева,

  

Кольцова,

  

Никитина,

  

Аксакова

 

и

 

друг.

Пзъ

 

сказапиаго

 

можпо

 

уже

 

впдѣть,

 

что

 

и

 

руководство

домашнимъ

 

чтепіемъ

 

должно

 

быть

 

инымъ.

 

чѣмъ

 

то,

 

какое

бываетъ

 

во

 

время

 

классныхъ

 

уроковъ.

 

Нужно,

 

чтобы

 

ученпкъ

пожелалъ

 

взять

 

книгу,

 

а

 

не

 

дѣлалъ

 

этого

 

по

 

припужденію,

и

 

чтобы

 

чтепіе

 

было

 

для

 

него

 

удовольствіемъ

 

и

 

наградою

 

за

школьные

 

уснѣхп,

 

а

 

не

 

наказаніемъ.

 

Учитель

 

можетъ

 

заставить

взять

 

книгу,

 

но

 

добра

 

отъ

 

этого

 

не

 

будетъ:

 

явится

 

отвращеніе

отъ

 

книги,

 

и

 

школышкъ,

 

ушедшп

 

изъ

 

школы,

 

бросить

 

п

 

книгу,

подобно

 

тому,

 

какъ

 

бросаютъ

 

занятія

 

(по

 

окопчаиіи

 

курса

 

въ

среднпхъ

 

и

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ)

 

воспитанппкп,

 

не

по.іучившіе

 

охоты

 

къ

 

самостоятельной

 

работѣ

 

въ

 

области

 

ла-

тинскаго

 

языка,

 

греческаго,

 

математики

 

и

 

другихъ

 

предметовъ.

Такъ

 

нужно

 

вести

 

дѣло

 

домашняго

 

чтепія,

 

чтобы

 

въ

 

дѣтяхъ

явился

 

пнтересъ

 

къ

 

чтенію

 

и

 

при

 

томъ— хорошему,

 

полезному

чтенію.

 

А

 

пнтересъ

 

этотъ

 

обусловливается

 

пли

 

тѣмъ,

 

что

 

статьи

кнпги

 

для

 

класспаго

 

чтенія

 

уже

 

вызвали

 

его

 

н

 

учитель

 

пред-

лагаетъ

 

прочитать

 

болѣе

 

обстоятельное

 

излолсеніе

 

того,

 

что

дѣтп

 

прочли

 

въ

 

классной

 

кнпгѣ.

 

или

 

же

 

когда

 

они

 

могутъ

узнать

 

новыя

 

стороны

 

того

 

лее

 

предмета

 

иди

 

однородныхъ

 

съ

нішъ,

 
освѣщая

 
его

   
съ

   
положительной

   
и

   
отрицательной

 
сто-
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роиы, — словомъ,

 

дается

 

сродное

 

тому,

 

что

 

уже

 

заинтересовало'

дѣтей,

 

и

 

знапія

 

ихъ

 

растуть,

 

какъ

 

въ

 

ширь,

 

такъ

 

и

 

въ

 

глубь.

Каждымъ

 

случаемъ

 

въ

 

сельской

 

жизни

 

учитель

 

пользуется г

чтобы

 

вызвать

 

охоту

 

къ

 

чтенію:

 

полчаръ

 

ли

 

случился — побе-

сѣдуетъ

 

и

 

дастъ

 

лселаюіцимъ

 

(охотники

 

взять

 

книгу

 

по

 

даипомзг

предмету

 

всегда

 

найдутся,

 

а

 

черезъ

 

нихъ

 

и

 

у

 

другихъ

 

учепн-

ковъ

 

явится

 

желаніе)

 

прочитать

 

о

 

песгораемыхъ

 

постройкахъ,

или

 

же

 

о

 

вредѣ

 

курепія,

 

отъ

 

котораго

 

гибнуть'

 

цѣлыя

 

села,

о

 

вредѣ

 

пьянства.

 

Случаи

 

конокрадства

 

пли

 

воровства

 

слул;атъ

поводомъ,

 

чтобы

 

дать

 

брошюру

 

нротпвъ

 

этихъ

 

пороковъ.

 

Война

съ

 

Клтаемъ

 

вызываетъ

 

лселаніе

 

узнать,

 

что

 

за

 

народъ

 

тамъ

лшветъ

 

и

 

въ

 

какпхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

нему

 

стоятъ

 

русскіе

 

и

 

т.

 

д.

Случайное

 

л<еланіе,

 

вызванное

 

условіями

 

частной

 

жизни

 

дан-

наго

 

ученика

 

или

 

его

 

личною

 

склонностію,

 

толхс

 

ука'жетъ

 

учи-

телю,

 

что

 

дать

 

такому-то

 

ученику.

 

Торжество

 

мѣстное

 

пли

общерусское,

 

радость

 

или

 

горе

 

села,

 

времена

 

говѣпія

 

пли

 

же

•праздники

 

Роясдества

 

Христова,

 

Пасхи, — все

 

это

 

даетъ

 

новый

поводъ

 

удовлетворить

 

съ

 

пользою

 

для

 

дѣтей

 

любознательность

въ

 

нихъ

 

возбулѵдеиную —-книгою,

 

соответствующею

 

ихъ

 

по-

требности,

 

настроепію

 

покаянія

 

или

 

радости.

 

Учитель,

 

при

искреннемъ

 

лселапіи

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

всегда

 

найдетъ

 

случай

кстати

 

дать

 

книгу-— такъ,

 

чтобы

 

она

 

была

 

прочитана

 

охотно.

Если

 

учащійся

 

настойчиво

 

проситъ

 

нзвѣстиую

 

книгу,

 

о

 

кото-

рой

 

онъ

 

слышалъ

 

что-либо

 

отъ

 

товарищей

 

или

 

родители

 

со-

вѣтуютъ

 

ему

 

взять

 

эту

 

книгу-— пусть

 

учитель

 

выдастъ

 

ее,

 

не

навязывая

 

своего

 

выбора,

 

хотя

 

и

 

слѣдуетъ

 

указать,

 

почему

онъ

 

считаетъ

 

данную

 

книгу

 

для

 

этого

 

именно

 

ученика

 

непод-

ходящей

 

и

 

доллсенъ

 

разъяснить,

 

если

 

даетъ

 

ее,

 

что

 

въ

 

этой

кпигѣ

 

есть

 

малодоступпаго.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пнтересъ

 

къ

кпигѣ

 

родителей

 

пли

 

другихъ

 

взрослыхъ

 

лпцъ,

 

для

 

которыхъ

берутся

 

книги,

 

песоотвѣтствующія

 

еще

 

развнтію

 

учащагося,

могутъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

возбудить

 

вкусъ

 

къ

 

такого

 

рода

 

чтеиіго.

 

а

разъясиепія

 

и

 

толки

 

старшихъ

 

въ

 

семьѣ

 

по

 

поводу

 

книги

могутъ

 
сдѣлать

 
ее

 
и

 
для

 
нпх'ь

 
болѣе

 
понятною.

   
Кромѣ

 
того,
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оказывая

 

своею

 

библіотекою

 

благотворное

 

вліяиіе

 

и

 

павзрослыхъ

члеповъ

 

семьи,

 

школа

 

вызываетъ

 

іп»

 

себѣ

 

ихъ

 

сочѵвствіе,

 

а

 

для

школьиаго

 

дѣ.іа

 

это

 

очень

 

валлю.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

важно

 

уступать

въ

 

этомъ

 

отношепіп

 

желаніямъ

 

дѣтей,

 

что

 

въ

 

ихъ

 

свободномъ

чтеніи

 

не

 

должно

 

быть

 

принул:деиія

 

извпѣ;

 

по

 

личный

 

пнтересъ,

возбужденіе

 

потребности

 

что-либо

 

прочитать

 

и

 

стремленіе

 

сво-

іімъ

 

умѣпьсмъ

 

читать

 

послулсить

 

пеграмотпымъ

 

членамъ

 

семьрі

и

 

другимъ

 

лпцамъ.

Г.

   

Соколов?).
(П]>одолл;еііір

 

слѣдуетъ).

СЕКТАНТСТВО

 

"и

 

""РАСКОЛЪ.
ХРОНИКА

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

МИССІИ.

Продолжеіііі;

 

*).

VII.

Перетрухннъ

 

сѣлъ.

 

Послѣднія

 

его

 

слова

 

произвели

 

въ

 

народѣ

нѣкотораго

 

рода

 

оживленіе.

 

Раскольники

 

довольно

 

шумно

 

выражали

благодарность

 

ГІеретрухину

 

за

 

его

 

обличенія.

О.

 

Миссіонеръ

 

всталъ

 

и

 

далъ

 

зиакъ

 

рукою,

 

чтобы

 

замолчали.

Понемногу

 

водворилась

 

тишина

 

н

 

можно

 

было

 

начинать

 

объяснение

нрочитанныхъ

 

Перетрухинымъ

 

мѣстъ.

Миссіонеръ.

 

Горькую

 

правду

 

приходится

 

сказать

 

мнѣ

 

вамъ,

братія-старообрядцы, — но

 

сказать

 

ее

 

необходимо

 

для

 

вашей-же

 

пользы.

По

 

лнцамъ

 

віішимъ

 

я

 

знаю,

 

что

 

вы

 

не

 

поняли

 

ни

 

моего

 

вопроса,

ни

 

отита

 

Перетрухина,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

вамъ

 

кажется,

 

что

 

Перетру-
хи

 

нъ

 

не

 

только

 

доказалъ,

 

но

 

и

 

иобтдилъ.

 

Это

 

потому,

 

что

 

вы

 

при-

шли

 

сюда

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

узнать

 

истину,

 

а

 

чтобы

 

видѣть

 

«по-

срамленіе

 

противника».

 

Вы

 

такъ

 

заранѣе

 

убѣждены

 

въ

 

этомъ,

 

что

не

 

можете

 

допустить

 

и

 

мысли,

 

чтобы

 

вышло

 

иначе.

 

Поэтому-то,

 

когда

вы

 

слышите

 

слова

 

Перетрухина:

 

«я

 

все

 

доказалъ»,

 

вамъ

 

и

 

кажется,

что

 

онъ

 

говорить

 

правду.

 

Слушали

 

вы

 

внимательно

 

и

 

съ

 

довѣріемъ

Перетрухина,

 

будьте

 

также

 

внимательны

 

и

 

довѣрчнвы

 

къ

 

моимъ

 

до-

казлтельствамъ

 

и

 

предъ

 

вами

 

многое,

 

до

 

снхъ

 

иоръ

 

сокровенное,

 

от-

кроется.

 

Птакъ,

 

прошу

 

быть

 

внимательнее.

 

Вы

 

помните,

 

что

 

я

 

пред-

См.

 
.V

 
3.
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ложилъ

 

Перетрухину

 

отвѣчать

 

на

 

вопросъ:

 

«будетъ-ли

 

Церковь

Христова

 

существовать

 

на

 

землѣ

 

вѣчно

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

видѣ

 

и

устройств'!;,

 

въ

 

какомъ

 

ее

 

создалъ

 

Господь,

 

или

 

лее

 

потерпитъ

 

какія-

либо

 

измѣненія»?

 

Вопросъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

очень

 

важное

значеніе,

 

такъ

 

что

 

отъ

 

правильна™

 

рѣшенія

 

одного

 

этого

 

вопроса

можетъ

 

быть

 

ясно

 

видна

 

для

 

васъ

 

истина

 

нашей

 

св.

 

Церкви

 

и

 

ваше

заблужденіе.

 

Перетрухинъ

 

говорить,

 

что

 

подъ

 

словомъ

 

церковь,

 

ко-

торую

 

создалъ

 

Господь,

 

нужно

 

понимать

 

«общество

 

вѣрующихъ

людей,

 

купно

 

съ

 

трехчинной

 

іерархіей

 

и

 

седмію

 

таинствами».

 

О

такомъ-тѳ

 

обществѣ

 

Господь

 

сказалъ,

 

что

 

его

 

врата

 

адовы

 

не

 

одо-

лѣютъ.

 

Что

 

это

 

значить — не

 

одолѣютъ?

 

Не

 

разорять

 

его,

 

не

 

побѣ-

дятъ,

 

не

 

отннмутъ

 

у

 

него

 

ничего,

 

ибо

 

отнимаютъ

 

что-либо,

 

или

лишаютъ

 

чего-нибудь

 

только

 

побѣдители

 

побѣжденныхъ.

 

А

 

съ

 

истин-

ной

 

Христовой

 

Церковію"

 

этого

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть:

 

ее

 

никто

не

 

можетъ

 

побѣдить.

 

Если-бы,

 

напримѣръ,

 

еретики

 

и

 

гонители

 

лишили

св.

 

церковь

 

всѣхъ

 

еписковъ,

 

то

 

значить

 

эти

 

еретики

 

и

 

побѣдилн-

бы

 

св.

 

церковь.

 

Если-бы

 

эти-же

 

еретики

 

лишили

 

возможности

 

св.

церковь

 

совершать

 

всѣ

 

седмь

 

св.

 

таинствъ,

 

то

 

опять

 

св.

 

церковь

оказалась-бы

 

побѣжденной:

 

она

 

утратила-бы

 

два

 

изъ

 

трехъ

 

главныхъ

нризнаковъ

 

своихъ,

 

а

 

посему

 

и

 

нзмѣрилась-бы.

 

Но

 

съ

 

церковію

Христовой

 

этого

 

никогда

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Перетрухинъ,

 

принадлежа

къ, такому

 

обществу,

 

въ

 

которомъ

 

около

 

двухсотъ

 

лѣтъ

 

не

 

было

 

ни

епископовъ,

 

ни

 

полноты

 

седмерпчнаго

 

числа

 

церковныхъ

 

таинствъ,

долженъ

 

или

 

сознать,

 

что

 

ихъ

 

общество

 

есть

 

церковь

 

не

 

Христова,

нли-же

 

доказать

 

невозможное,

 

т.

 

е.

 

что

 

церковь

 

Христова

 

можетъ

потерять

 

два

 

существенныхъ

 

свонхъ

 

признака:

 

трехчинную

 

іерархію

и

 

полноту

 

таинствъ.

 

Сознаться

 

въ

 

заблужденіи

 

своемъ

 

и

 

своихъ

предковъ

 

ему

 

не

 

хочется,

 

и

 

вотъ

 

онъ

 

начинаетъ

 

васъ

 

зачитывать

«свидетельствами»,

 

который

 

будто-бы

 

говорить

 

въ

 

вашу

 

иользу.

 

Но

такого

 

свидетельства

 

онъ

 

ни

 

одного

 

не

 

прочиталъ.

 

Разсмотримъ

 

это

нодробнѣе.

 

Прежде

 

всего

 

Перетрухинъ

 

указалъ

 

намъ

 

на

 

11

 

зачало

Евангелія

 

отъ

 

Матоея:

 

Вы

 

есте

 

свѣтъ

 

мірг/.

 

Остановимся

 

на

 

этихъ

божественныхъ

 

словахъ.

 

Апостолы

 

и

 

преемники

 

ихъ

 

служенія —епи-

скопы

 

названы

 

Господомъ

 

свѣтомъ

 

для

 

міра.

 

Одно

 

только

 

_

 

это .

 

на-

звание

 

епископовъ

 

показываетъ,

 

что

 

епископы

 

крайне

 

необходимы,

что

 

съ

 

прекращеніемъ

 

епископовъ

 

міръ

 

снова

 

погрузится

 

во

 

тьму,

не

 

будетъ

 

озаряться

 

свѣтомъ

 

Христова

 

ученія

 

и,

 

блуждая

 

во

 

тьмѣ

п

 

сѣнп

 

смертяѣй,

 

погибнетъ,

 

ибо

 

«идѣже

 

свѣту

 

лпшеніе,

 

ту

 

тьмѣ

ііришествіе»

 

бываетъ.

 

О

 

церкви

 

же

 

Христовой

 

нигдѣ

 

не

 

сказано,

что
 

она
 

.можетъ

 
лишиться

 
свѣта

  
и

 
блуждать

 
во

 
тьмѣ.

   
А

 
Перетру-
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хинъ

 

именно

 

такую

 

мысль

 

и

 

хотѣлъ

 

доказать

 

словами

 

Господа,

 

рас-

тлѣвая

 

по

 

своему

 

смышленію

 

Его

 

небесное

 

ученіе.

 

Особенное

 

вни-

маніе

 

Перетрухинъ

 

придаетъ

 

словамъ

 

толкователя

 

Евангелія:

 

«Азъ

зажегохъ

 

свѣтъ

 

сердца

 

вашего...,

 

а

 

еже

 

не

 

угаснути

 

благодати

 

су-

щей

 

въ

 

васъ,

 

на

 

вашемъ

 

подвизѣ

 

будетъ

 

ее».

 

Здѣсь

 

подъ

 

словомъ

благодать

 

Перетрухинъ

 

понимаетъ

 

благодатные

 

дары

 

св.

 

Духа

 

на

совершеніе

 

таинствъ.

 

А

 

всѣмъ

 

благоразумнымъ

 

извѣстно,

 

что

 

всѣ

епископы

 

при

 

патр.

 

Никонѣ

 

эту

 

благодать

 

и

 

погасили.

 

Вѣрно-ли

такое

 

толкованіе?

 

Всѣмъ

 

«благоразумнымъ»

 

понятно,

 

что

 

нѣтъ.

 

Во-

первыхъ,

 

изъ

 

словъ

 

св.

 

Евангелія

 

и

 

толкованія

 

не

 

видно,

 

что

 

всѣ

епископы

 

непременно

 

долаюны

 

погасить

 

сущую

 

въ

 

нихъ

 

благодать —

это

 

ложное

 

самоизмышленіе

 

Перетрухина,

 

которое

 

для

 

«благоразум-

ныхъ»

 

не

 

можетъ

 

служить

 

доказательствомъ.

 

Епискоиамъ

 

дана

 

сво-

бода

 

свѣтить

 

или

 

не

 

свѣтнть,

 

но

 

что-же

 

изъ

 

этого?

 

И

 

каждый

 

чело-

вѣкъ

 

одаренъ

 

свободою

 

идти

 

узкнмъ

 

или

 

пространнымъ

 

путемъ,

 

но

вѣдь

 

это

 

не

 

доказываете,

 

что

 

всѣ

 

идутъ

 

послѣднимъ,

 

т.

 

е.

 

простран-

нымъ

 

путемъ, —есть

 

путники

 

и

 

перваго.

 

То-же

 

самое

 

должно

 

пони-

мать

 

и

 

о

 

епископской

 

свободѣ.

 

Во-вторыхъ,

 

въ

 

прочитанныхъ

 

сло-

вахъ

 

Евангелія

 

говорится

 

не

 

о

 

благодати

 

священства,

 

а

 

о

 

добро-

дѣтелъпомъ

 

экитіи.

 

«Вы

 

свіътъ

 

.игра,

 

сказалъ

 

Господь

 

апостоламъ, —

пусть

 

этотъ

 

свѣтъ

 

тако

 

просвѣтится

 

предъ

 

чёловѣки,

 

яко

 

да

 

видятъ

ваша

 

добрая

 

дѣла,

 

и

 

прославить

 

Отца

 

вашего,

 

Иже

 

на

 

небесѣхъ».

Перетрухинъ

 

изъ

 

толкованія

 

прочиталъ

 

только:

 

Азъ

 

зажегохъ

 

свѣтъ

сердца

 

вашего...,

 

а

 

еже

 

не

 

угаснути

 

благодати

 

сушей

 

въ

 

васъ,

 

на

вашемъ

 

подвизѣ

 

будетъ

 

се»,

 

и

 

на

 

этомъ

 

остановился,

 

хотя

 

слова

толкованія

 

еще

 

не

 

кончились.

 

Чѣмъ-же

 

это

 

объясняется?

 

Тѣмъ,

 

что

Перетрухину

 

не

 

выгодно

 

читать

 

дальнѣйшія

 

слова,

 

который

 

поясня-

ютъ

 

все

 

и

 

обличаютъ

 

его

 

ложное

 

толкованіе.

 

Что-же

 

значить

 

не

 

по-

гасить

 

благодать,

 

или

 

не

 

положить

 

свѣта

 

подъ

 

спудомъ?

 

Значить

 

про-

водить

 

христіански

 

нравственную

 

жизнь,

 

или

 

быть

 

примѣромъ,

 

об-

разцомъ

 

нравственной

 

жизни.

 

«Себо

 

есть

 

не

 

полоясити

 

подъ

 

спудомъ,

но

 

и

 

другимъ

 

да

 

свѣтитъ

 

свѣтъ

 

житія

 

вашего»,

 

говорить

 

блаж.

Ѳеофнлактъ.

 

И

 

св.

 

I.

 

Златоусть

 

на

 

эти

 

слова

 

поучаетъ:

 

Ниоюе

 

вжгі-

гаютъ

 

свѣтильника

 

гс

 

поставляютъ

 

его

 

под7>

 

спудомъ.

 

Этими

 

сло-

вами

 

Христосъ

 

опять

 

побуждаетъ

 

ученнковъ

 

Своихъ

 

къ

 

строгой оіспзни.

Тако

 

да

 

просветится

 

свіьтъ

 

вашъ

 

т.

 

е.

 

да

 

будетъ.

 

добродетель

ваша

 

велика,

 

огонь

 

обилень,-

 

свѣтъ

 

неизреченъ.

 

Ибо

 

когда

 

такова

будетъ

 

добродѣтель

 

(ваша),

 

то

 

сокрыть

 

ее

 

невозможно,

 

хотя-бы

 

тотъ,.

кто

 

имѣетъ

 

ее,

 

всячески

 

старался

 

укрывать

 

оную.

 

Итакъ

 

показы-

вайте

 

жизнь

 

кеукоризненную.

 

(Бесѣды

 

на

 

Ев.

 

Мате.

 

ч.

 

1

 

стр.

 

28(3 —
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2 (J0j.

 

Следовательно,

 

свидетельство,

 

приведенное

 

Перетрухинымъ

 

изъ

Благовѣстнаго

 

Евангелія,

 

ни

 

однимъ

  

словомъ

 

не

 

говорить

 

того,

 

что

всѣ

 

епископы

 

могутъ

 

уклониться

 

въ

 

ересь

 

и

 

церковь

 

Христова

 

будетъ

безъ

 

нихъ:

 

Перетрухинъ

 

оболгалъ

 

Евангеліе.

 

Кромѣ

 

этого

 

Перетру-

хинъ

 

впадаетъ

 

и

 

въ

 

явное

 

противорѣчіе

 

съ

 

„Окружными

 

Посланіемъ".

Посланіе

 

учить,

 

что

 

«церковь

 

вкупѣ

 

со

 

священствомъ

 

(а

 

священство

безъ

 

епископовъ

 

быть

 

не

 

можетъ)

 

будетъ

 

до

 

дне

 

суднаго»,

 

а

 

Пере-

трухинъ

 

учить,

 

что

 

этого

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

что

 

епископы

 

ненремѣнно

впадутъ

 

въ

 

ересь,

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія.

 

Ужъ

 

не

 

иерешелъ-ли

 

вашъ

Перетрухинъ

 

въ

 

противоокружники?

 

Во

 

истину,

 

солга

 

неправда

 

себѣ.

Далѣе

 

Перетрухинъ

 

привелъ

 

слова

 

ап.

   

Павла:

 

внимайте

 

убо

себіь

 

и

 

всему

 

стаду,

 

въ

 

немъ-же

 

васъ

 

Духъ

  

Святый

 

постави

 

епи-

скопы

 

пасти

 

церковь

 

Господа

 

Бога,

   

юже

   

стяжа

   

кровію

  

Своею.

Этими

 

словами

 

онъ

 

хотѣлъ

 

доказать

 

такую

 

мысль,

 

что

 

церковь

 

Хри-

стова

 

можетъ

 

быть

 

и

 

безъ

 

епископовъ.

   

Но

   

такой

   

мысли

   

въ

 

сло-

вахъ

 

св.

 

апостола

 

нѣтъ.

 

Напротивъ,

 

они

   

(эти

 

слова)

 

показываютъ,

что

 

епископы

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

необходимы,

 

что

 

ихъ

 

поставлять

на

 

сіе

 

Самъ

 

Богъ —Духъ

 

Святый.

 

Если-бы

 

Церковь

 

Христова

 

могла

быть

 

и

 

безъ

 

епископовъ,

    

то

 

зачѣмъ

   

Духу

 

Святому

 

и

 

поставляеть

ихъ?

 

Но

 

Перетрухинъ

 

останавливается

 

на

 

выраженіи

 

«постави

 

пасти

церковь».

 

Следовательно,

 

ложно

 

разсуждаетъ

 

онъ,

 

сначала

 

была

 

цер-

ковь

 

безъ

 

епископовъ

 

и

 

все

 

таки

 

называлась

  

церковію

   

Божіею,

 

а

затѣмъ

 

уже

 

къ

 

этой

   

церкви

  

Духъ

 

Святый

   

поставилъ

   

епископовъ.

Но

 

и

 

такое

 

разсужденіе

   

Перетрухина

   

ошибочно.

   

Онъ

   

забываетъ,

вѣроятно,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

избралъ

   

св.

  

апостоловъ

 

не

для

 

какой-нибудь

 

одной

 

мѣстности

 

или

 

одного

   

народа,

   

но

   

послалъ

ихъ

 

во

 

весь

 

міръ,

 

проповѣдывать

 

всемъ

 

народамъ

 

гі

 

совершать

 

св.

тагтства

 

для

 

всехъ

 

увѣровавшихъ

   

(Матѳ.

 

28,

 

16 — 20;

 

Марк.

  

10,

14— 18).

 

По

 

ученію

 

одной

 

старопечатной

 

книги,

 

церковь

 

безъ

 

епи-

скопа

 

называется

 

неустроенною.

 

Но

 

Господь,

   

говорится,

 

въ

 

книгѣ

не

 

восхотѣлъ

 

достояніе

 

Свое

 

(т.

 

е.

 

св.

 

церковь)

 

оставити

 

не

 

устроено

на

 

земли,

 

но

 

вручить

 

достояніе

 

сіе

 

апостоламъ

 

и

 

преемникамъ

 

ихъ

пастырскаго

 

служенія,

 

обѣщаясь

 

пребывать

   

съ

   

ними

 

до

 

скончанія

вѣка

 

(кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

59

 

об..).

 

Перетрухинъ

 

увѣряетъ

 

васъ,

 

что

 

Цер-

ковь

 

Христова

 

можете

 

быть

 

и

 

была

 

и

 

безъ

 

епископовъ,

 

а

 

старопе-

чатная

 

книга

 

опровергаеть

 

его

 

ученіе

 

и

 

говорить,

   

что

   

нѣтъ,

 

безъ

епископовъ

 

церковь

 

Христова

 

никогда

   

не

 

была,

   

потому

   

что

 

безъ

епископовъ

 

ее

 

нельзя

 

назвать

 

и

 

устроенной.

Третье

 

свидетельство

 

Перетрухинъ

 

заимствуете

 

изъ

 

словъ

 

св.

Іоанна

 

Златоуста,

 

конечно,

 

толкуя

 

ихъ

   

по

  

своему

   

смышленію.

 

Въ
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■самомъ

 

дѣлѣ,

 

слова

 

Златоуста:

 

«діаволъ....

 

надѣялся,

 

что

 

погубивъ

пастырей,

 

онъ

 

легко

 

расхитить

 

и

 

стадо»,

 

говорятъ-ли

 

намъ,

 

что

 

ді-

аволъ

 

надѣялся

 

погубить

 

всехъ

 

пастырей?

 

Этого

 

у

 

св.

 

отца

 

неска-

зано,

 

следовательно,

 

тамъ

 

говорится

 

только

 

о

 

некоторыхъ

 

пасты-

стыряхъ,

 

а

 

не

 

обо

 

всѣхъ.

 

О

 

какихъ-же

 

иастыряхъ

 

говорить

 

св.

Златоусте?

 

О

 

пастырѣ,

 

а

 

не

 

о

 

иастыряхъ

 

даже,

 

антіохійской

 

церкви

■св.

 

Игнатіи

 

Богоносцѣ,

 

котораго,

 

по

 

наученію

 

коварнаго

 

діавола,

взяли

 

съ

 

антіохійской

 

каѳедры

 

и

 

отвели

 

въ

 

Римъ

 

на

 

съѣденіе

 

звѣ-

рямъ.

 

Діаволъ

 

и

 

надѣялся,

 

что

 

истребивъ

 

сего

 

и

 

подобяаго

 

ему

 

па-

стырей,

 

онъ

 

легко

 

расхитить

 

и

 

стадо,

 

но

 

вышло

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

ду-

малъ

 

діаволъ:

 

церковь

 

антіохійская

 

и

 

по

 

взятіи

 

св.

 

Игнатія

 

не

 

оста-

лась

 

безъ

 

епископа,

 

ибо

 

сей

 

св.

 

мулл,

 

поручилъ

 

антіохійскую

 

цер-

ковь

 

на

 

время

 

святому

 

Поликариу

 

Смирнскому,

 

а

 

преемникомъ

 

себѣ

указалъ

 

Ирона.

 

«Возмогай

 

убо,

 

о

 

Ироне,

 

храбро

 

и

 

мужественно,

 

ты

•бо

 

введеши

 

и

 

нзведеши

 

отнынѣ

 

люди

 

Господни,

 

иже

 

во

 

Антіохіи,

и

 

не

 

будетъ

 

стадо

 

Господне,

 

яко

 

овцы

 

не

 

имущія

 

пастыря»

 

(Поел,

къ

 

Ирону).

 

И

 

св.

 

Златоусте

 

въ

 

томъ-л;е

 

иохвальномъ

 

словѣ

 

св.

 

Иг-

натію,

 

изъ

 

котораго

 

Перетрухинъ

 

привелъ

 

слова

 

о

 

коварномъ

 

діа-

волѣ,

 

поучаетъ:

 

«Игнатій

 

былъ

 

преемникомъ

 

Петра,

 

нріявъ

 

власть

послѣ

 

него.

 

Кто

 

вынимаете

 

большой

 

камень

 

изъ

 

основанія,

 

тотъ

 

ко-

нечно

 

старается

 

замѣнить

 

его

 

другнмъ,

 

равнымъ

 

ему....

 

Когда

ІІетръ

 

отходилъ

 

отсюда,

 

благодать

 

Духа

 

поставила

 

вмѣсто

 

него

 

дру-

гого

 

учителя,

 

иодобнаго

 

Петру,

 

чтобы

 

уже

 

построенное

 

зданіе

 

не

разрушилось

 

отъ

 

слабости

 

преемника».

 

Слѣдовательно,

 

Златоусте

ясно

 

поучаетъ,

 

что

 

епископы

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

будутъ

 

вѣчно,

такъ

 

какъ

 

безъ

 

нихъ

 

церковь

 

существовать

 

не

 

можетъ.

 

Эту

 

мысль

св.

 

отецъ

 

высказывалъ

 

нѵ.

 

одинъ

 

разъ.

 

Всѣмъ

 

извѣстны

 

слова

 

св.

Златоуста,

 

напечатанный

 

въ

 

лситіи

 

его,

 

въ

 

кн.

 

Маргарите:

 

«цер-

ковь

 

безъ

 

епископа

 

бытп

 

не

 

можетъ».

 

„Знай,

 

говорите

 

св.

 

отецъ

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

знай,

 

что

 

вся

 

совокупность

 

дарованій

 

сосредо-

точивается

 

въ

 

апостольствѣ

 

(а

 

мѣсто

 

апостоловъ

 

занимаюта

 

епи-

скопы)....

 

Если-бы

 

оно

 

прекратилось,

 

то

 

все

 

разстроилось-бы

 

и

 

раз-

рушилось»

 

(Бес.

 

З.іат.

 

на

 

разн.

 

мѣста

 

свящ.

 

пне.

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

317 —

318).

 

Вотъ

 

какъ

 

учитъ

 

св.

 

Златоусте

 

о

 

необходимости

 

еппскопскаго

сана.

 

Безъ

 

епископовъ,

 

говорить

 

онъ,

 

церковь

 

быть

 

не

 

молсегь,

такъ

 

какъ

 

въ

 

нихъ

 

сосредоточена

 

вся

 

совокупность

 

духовныхъ

 

да-

рованій,

 

поэтому

 

если-бы

 

прекратились

 

всѣ

 

епископы,

 

то

 

все

 

по-

гибло- бы,

 

разстронлась-бы

 

и

 

самая

 

церковь.

 

Какъ-л;е

 

послѣ

 

этого

дерзнете

 

Перетрухинъ

 

приводить

 

Злотоуста

 

въ

 

оправдаиіе

 

такого

ложнагд

 

мнѣнія,

 

что

 

будто-бы

 

безъ

 

епископовъ

 

благочеетіе

 

не

 

только
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не

 

уменьшается,

 

но

 

еще

 

и

 

увеличивается.

 

Богъ

 

ему

 

судія

 

за

 

дерз-

скую

 

клевету

 

на

 

св.

 

Іоанна!

Далѣе

 

Перетрухинъ

 

хотѣлъ

 

доказать,

 

что

 

всѣ

 

апостолы

 

были

еретики,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

они

 

грѣпіили,

 

а

 

грѣхъ

 

будто-бы

 

есть

 

ересь.

Думаю,

 

братія,

 

что

 

никто

 

изъ

 

васъ

 

не

 

согласится

 

съ

 

такимъ

 

нече-

стивымъ

 

мнѣніемъ,

 

а

 

потому

 

эти

 

лясеумствованія

 

Перетрухина

 

я

оставляю,

 

какъ

 

незаслуживающія

 

возраженій.

 

Только

 

и

 

можно

 

ска-

зать

 

на

 

это

 

Перетрухину,

 

что

 

если

 

всякій

 

грѣхъ

 

есть

 

ересь,

 

а

 

че-

ловѣкъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

согрѣгаить,

 

аще

 

и

 

единъ

 

день

 

яштія

 

его

 

бу-

детъ.

 

то

 

и

 

Перетрухинъ

 

не

 

чуждъ

 

грѣха,

 

а

 

потому

 

и

 

еретикъ;

 

грѣ-

шитъ

 

вашъ

 

Картушинъ,

 

значить,

 

и

 

онъ

 

еретнкъ,

 

грѣшатъ

 

всѣ

 

старо-

обрядцы, —слѣдовательно,

 

всѣ

 

они,

 

по

 

ученію

 

своего

 

защитника,

 

ере-

тики.

 

Мы

 

же,

 

хотя,

 

яко

 

человѣцы,

 

и

 

согрѣшаемъ,

 

но,

 

по

 

милости

Божіей,

 

еретиками

 

не

 

были,

 

и

 

отъ

 

всего

 

еретическаго

 

отбѣгаемъ.

Мы,

 

согласно

 

съ

 

св.

 

отцами,

 

учимъ,

 

что

 

не

 

всякій

 

грѣшникъ

 

есть

еретикъ.

 

Мы

 

«еретиками

 

именуемъ

 

какъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

издавна

чуждыми

 

церкви

 

объявлены,

 

такъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

послѣ

 

того

 

нами

анаѳемѣ

 

преданы»

 

(7

 

пр.

 

втор.

 

всел.

 

соб.

 

полн.

 

перев.).

 

Подумайте,

братія,

 

до

 

чего

 

доводите

 

васъ

 

вражда

 

противъ

 

св.

 

церкви.

 

У

 

васъ

уже

 

и

 

св.

 

апостолы,

 

и

 

всѣ

 

святые

 

угодники

 

Боясія,

 

вся

 

церковь

Христова

 

стала

 

еретической,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

никого,

 

кромѣ

 

Господа,

кто-бы

 

жилъ

 

и

 

не

 

согрѣшалъ.

 

Разскажу

 

вамъ

 

здѣсь

 

нѣчто

 

ѳбъ

 

од-

номъ

 

святомъ

 

мулсѣ.

 

Позванъ

 

былъ

 

сей

 

святой

 

предъ

 

мучителя.

Мучитель

 

спрашиваете

 

его

 

объ

 

имени,

 

а

 

затѣмъ

 

начинаете

 

обви-

нять

 

его

 

въ

 

разныхъ

 

грѣхахъ.

 

Св.

 

мужъ

 

во

 

всѣхъ

 

грѣхахъ

 

прнзна-

валъ

 

себя

 

виновньгаъ.

 

«Ты— еретикъ»!

 

наконецъ,

 

говорить

 

ему

 

му-

читель.

 

«Нѣтъ,

 

не

 

еретикъ»!

 

возражаете

 

святой

 

отецъ.

 

Видите,

 

св.

мужи

 

умѣли

 

различать

 

нравственные

 

грѣхи

 

отъ

 

ересей,

 

а

 

у

 

Пере-
трухина

 

что

 

ни

 

грѣхъ,

 

то

 

ересь;

 

ученіе,

 

какъ

 

видите,

 

новое,

 

не

преданное

 

намъ

 

св.

 

отцами.

 

Итакъ,

 

и

 

это

 

четвертое

 

доказательство

только

 

обличило

 

самого

 

Перетрухина

 

въ

 

еретичествѣ,

 

а

 

лжёученіе
его

 

о

 

томъ,

 

что

 

св.

 

церковь

 

молсете

 

лишиться

 

всѣхъ

 

епископовъ,

 

не

подтвердило:

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

такого

 

свидетельства

 

мы

 

не

 

слыхали.

Миссіонеръ

  

Серий

 

Шалкинскій.

(Цродолжспіс

 

слѣдуетъ).

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Къ

 

реставраціи

 

Великой

 

лаврской

 

церкви.

 

Росинска

 

живо-

писи

 

стѣнъ

 

Беликой

 

лаврской

 

церкви

 

началась

 

ирофессоромъ

 

жи-

вописи

 

В.

 

П.

 

Берещагннымъ

 

въ

 

1894

 

году.

 

Въ

 

теченіе

 

сезона

 

истек-



91

шаго

 

1900

 

года

 

В.

 

П.

 

Верещагинымъ

 

и

 

его

 

помощниками

 

написаны

слѣдующія

 

картины

 

и

 

отдѣльныя

 

изображенія:

 

въ

 

діаконикѣ — «Со-

боръ

 

Архистратига

 

Михаила»,

 

на

 

столбахъ

 

въ

 

средней

 

части

 

храма —

семь

 

отдѣльныхъ

 

изображеній,

 

на

 

большихъ

 

арочныхъ

 

столбахъ

той-же

 

части

 

храма

 

—

 

четыре

 

отдѣльныхъ

 

изображенія,

 

ниже

хоръ

 

на

 

стѣнахъ

 

храма

 

написаны

 

болынія

 

картины:

 

«Несеніе

пречистаго

 

тѣла

 

Богоматери

 

къ

 

погребенію»

 

и

 

«Введете

 

во

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы»,

 

на

 

западной

 

стѣнѣ

 

написаны:

 

на

срединѣ — «Храмъ

 

Успенія

 

Богоматери

 

на

 

облацѣхъ»,

 

на

 

правой

сторонѣ— „Греческіе

 

строители

 

храма

 

Усиенія

 

предъ

 

св.

 

Антоніемъ

и

 

Ѳеодосіемъ

 

съ

 

братіею",

 

на

 

лѣвой— «Видѣніе

 

во

 

Влахернѣ».Подъ

бывшнмъ

 

придѣломъ

 

преподобнаго

 

Антонія

 

написаны:

 

«Срѣтеніе

 

Го-

сподне»

 

и

 

«Рождество

 

Христово»,

 

подъ

 

бывшимъ

 

алтаремъ

 

назван-

наго

 

придѣла

 

-

 

«Видѣніе

 

Шимономъ

 

Печерской

 

Великой

 

церкви

 

въ

воздухѣ»

 

и

 

восемь

 

нзображеній

 

печерскихъ

 

преподобныхъ

 

въ

 

ме-

дальонахъ.

 

Подъ

 

бывшимъ

 

придѣломъ

 

преподобнаго

 

Ѳеодосія

 

напи-

саны:

 

„Крещеніе

 

Господне"

 

и

 

«Роягдество

 

Пресвятыя

 

Богородицы",

а

 

подъ

 

бывшимъ

 

алтаремъ

 

названнаго

 

придѣла —«Послѣдняя

 

бесѣда

Матери

 

Божіей

 

съ

 

апостолами»

 

и

 

восемь

 

пзображеній

 

преподоб-

ныхъ

 

печерскихъ

 

въ

 

медальонахъ.

 

На

 

хорахъ

 

въ

 

нстекшемъ

 

году

написаны

 

большія

 

композиціи:

 

«Преображеніе

 

Господне»,

 

«Нагор-

ная

 

проповѣдь»,

 

«Вознесеніе

 

Господне»

 

и

 

«Благословеніе

 

учениковъ

передъ

 

вознесеніемъ».

 

На

 

западной

 

стѣнѣ

 

хоръ

 

написаны:

 

«Господь

Вседержитель»,

 

«Св.

 

кн.

 

Владиміръ

 

и

 

княгиня

 

Ольга»,

 

«Ѳеодоръ

 

и

сынъ

 

его

 

Іоаннъ»,

 

«Царь

 

Константинъ

 

и

 

Царица

 

Елена»,

 

и

 

не-

сколько

 

другихъ

 

изображеній.

 

На

 

зиму

 

всѣ

 

жнвопнсныя

 

работы

 

со-

вершенно

 

прекращены.

 

Предъ

 

отъѣздомъ

 

проф.

 

Верещагина

 

въ

 

Пе-

тербурга

 

производилась

 

пріемка

 

той

 

части

 

живописи,

 

которая

 

испол-

нена

 

въ

 

истекшемъ

 

году.

 

Съ

 

этой

 

пѣлью

 

духовнымъ

 

соборомъ

 

Кіево-

Печерской

 

лавры

 

была

 

собрана

 

комиссія,

 

въ

 

которую

 

вошли:

 

ака-

демикъ

 

архитектуры

 

В.

 

Н.

 

Николаевъ

 

и

 

художники

 

Пимоненко,

 

Се-

лезневъ

 

и

 

Эртель.

 

Комиссіей

 

этой

 

была

 

подвергнута

 

подробному

 

н

всестороннему

 

осмотру

 

вся

 

стѣнная

 

живопись

 

въ

 

Великой

 

лаврской

церкви,

 

исполненная

 

въ

 

теченіе

 

7

 

лѣтъ,

 

а

 

также

 

и

 

орнаменты,

 

ис-

полненные

 

академикомъ

 

живописи

 

Фартусовымъ

 

по

 

проектамъ

 

ака-

демика

 

архитектуры

 

Лазарева-Станищева.

 

Результатомъ

 

этого

 

осмотра

былъ

 

прострашный

 

акта.

 

Комнссія

 

въ

 

общемъ

 

отнеслась

 

къ

 

каче-

ству

 

лаврской

 

живописи

 

крайне

 

отрицательно.

 

Она

 

указала

 

на

 

яр-

кость,

 

пестроту

 

и

 

безвкусіе

 

красокъ,

 

какъ

 

самой

 

живописи,

 

такъ

 

и

фоновъ,
 

на

 
обиліе

 
позолоты,

 
невыдеряіанность

 
а

 
иногда

 
п

 
вовсе

 
не-
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соблюдете

 

византійскаго

 

стиля

 

XI

 

и

 

XII

 

вѣковъ

 

(въ

 

этомъ

 

именно

стилѣ

 

предполагалось

 

по

 

проекту

 

произвесть

 

расписку

 

стѣнъ

 

Вели-

кой

 

церкви),

 

на

 

неудачное

 

распредѣленіе

 

картинъ

 

и

 

отдельныхъ

изображеній

 

по

 

разнымъ

 

частямъ

 

храма,

 

на

 

множество

 

художествен-

ныхъ

 

погрешностей

 

и

 

дефектовъ

 

при

 

исполненіи

 

отдѣльныхъ

 

кар-

тинъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

 

антихудожественность

 

въ

 

иснолненіи

 

носчѣд-

нихъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Указано

 

комиссіей,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

очень

многіе

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

ликовъ

 

святыхъ

 

совершенно

 

похожи

 

другъ

на

 

друга.

 

Въ

 

то-же

 

время,

 

однако,

 

комиссія

 

отмѣтила

 

и

 

то

 

ваясное

обстоятельство,

 

что

 

всѣ

 

комиозиціи

 

и

 

отдѣльныя

 

изображенія

 

пере-

даны

 

на

 

стѣны

 

церкви

 

В.

 

П.

 

Верещагинымъ

 

совершенно

 

соотвѣт-

ственно

 

тѣмъ

 

рисункамъ

 

и

 

эскизамъ,

 

который

 

предварительно

 

были

утверждены

 

духовной

 

властью

 

къ

 

исполненію.

 

Въ

 

концѣ

 

концовъ

комиссія

 

признала

 

безусловно

 

необходимымъ

 

исиравленіе

 

лаврской

живописи

 

во

 

многихъ

 

ея

 

частяхъ.

 

Что-же

 

касается

 

многочисленныхъ

стѣнныхъ

 

орнаментовъ,

 

то

 

комиссія

 

отозвалась

 

о

 

нихъ

 

еще

 

болѣе

рѣзко,

 

признавъ

 

ихъ

 

совершенно

 

лишенными

 

идеи

 

и

 

выдерясаяности

стиля,

 

безвкусными,

 

грубыми,

 

и

 

антихудожественными.

 

Въ

 

то-же

время

 

указано,

 

что

 

исполнены

 

орнаменты

 

весьма

 

старательно.

 

Кромѣ

указанной

 

комиссіи,

 

лаврская

 

лсивопись,

 

по

 

ириглашенію

 

духовнаго

собора

 

Кіево-Печерской

 

лавры,

 

была

 

осмотрѣна

 

членами

 

церковно-

археологическаго

 

общества

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

проф.

Н.

 

И.

 

Петровымъ

 

и

 

проф.

 

В.

 

3.

 

Завитневичемъ.

 

Нослѣдніе

 

приз-

нали,

 

что

 

расписка

 

стѣнъ

 

Великой

 

церкви

 

производите

 

въ

 

общемъ

благопріятное

 

впечатлѣніе,

 

за

 

исключеніемъ

 

яркости

 

красокъ,

 

кото-

рый,

 

впрочемъ,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

потускнѣютъ.

 

Композиціи

сложныхъ

 

картинъ

 

и

 

рисунки

 

отдѣльныхъ

 

ликовъ

 

святыхъ

 

выпол-

нены,

 

по

 

заключенію

 

проф.

 

Петрова

 

и

 

Завитневича,

 

по

 

древнимъ

или

 

стариннымъ

 

типамъ

 

и

 

образцамъ

 

церковной

 

лшвописи,

 

по

 

иконо-

писнымъ

 

подлинникамъ,

 

церковнымъ

 

преданіямъ

 

и

 

въ

 

частности

 

по

мѣстнымъ

 

преданіямъ

 

Кіево-Печерской

 

лавры.

 

Всѣ

 

картины

 

и

 

от-

дельный

 

изображенія

 

выполнены

 

согласно

 

утверясденнымъ

 

эскизамъ.

(Кіев.).

—

 

Къ

 

реставраціи

 

живописи

 

въ

 

Великой

 

лаврской

 

церкви.

 

Не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

расписка

 

стѣнъ

 

Великой

 

лаврской

 

церкви

 

продол-

жается

 

уже

 

7

 

лѣтъ,

 

эта

 

часть

 

реставраціонныхъ

 

работъ

 

еще

 

незакон-

чена.

 

Предполагается

 

расписку

 

стѣнъ

 

совершенно

 

закончить

 

лишь

 

къ

15-му

 

августа

 

настоящаго

 

года.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

всего

 

будетъ

 

вы-

полнено

 

болѣе

 

300

 

кв.

 

саженей

 

живописи

 

и

 

болѣе

 

1000

 

кв.

 

саж.

орнаментныхъ

 
работъ,

 
а

 
всего— болѣе

    
1300

 
кв.

 
саж.,

   
что

 
состав-
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ляетъ

 

площадь

 

поверхностью

 

болѣе

 

полудесятины.

 

Всѣ

 

эти

 

работы,

считая

 

и

 

подготовку

 

стѣяъ,

 

будутъ

 

стоить

 

болѣе

 

400.000

 

рублей,

изъ

 

коихъ

 

болѣе

 

половины

 

приходится

 

на

 

долю

 

профессора

 

живо-

писи

 

В.

 

П.

 

Верещагина,

 

получающаго' за

 

каждый

 

квадратный

 

аршинъ

работы

 

около

 

80

 

р.

 

Всѣ

 

орнаментный

 

работы

 

въ

 

церкви

 

выполняются

академикомъ

 

живописи

 

В.

 

Д.

 

Фартусовымъ,

 

по

 

ироектамъ

 

академика

архитектуры

 

G.

 

Н.

 

Лазарева- Станищева,

 

за

 

сумму

 

болѣе

 

40,000

 

р.

-Работы

 

эти

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

продолжаются.

 

Кромѣ

 

того,

 

ака-

демикомъ

 

Фартусовымъ

 

будетъ

 

произведена

 

по

 

его-же

 

проектамъ

расписка

 

стильными

 

орнаментами

 

двухъ

 

ходовъ

 

на

 

хоры.

 

Эти

 

рабо-

ты

 

также

 

предполагается

 

окончить

 

въ.теченіе

 

лѣта

 

1901

 

г.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

на

 

хорахъ

 

устанавливается

 

красивая

 

мраморная

 

бал-

люстрада,

 

изготовленная

 

подряднымъ

 

способомъ

 

В.

 

Д.

 

Фартусовымъ.

Послѣ

 

установки

 

баллюстрады

 

будетъ

 

начата

 

укладка

 

половъ

 

на

хорахъ.

 

Предназначенный

 

для

 

этой

 

цѣли

 

разноцвѣтныя

 

метлахтскія

плитки

 

уже

 

получены

 

лаврой

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ.

 

Въ

 

самомъ

непродолжительномъ

 

времени

 

ожидается

 

полученіе

 

въ

 

Кіевѣ

 

проек-

товъ

 

главнаго

 

мраморнаго

 

иконостаса

 

для

 

Великой

 

церкви.

 

Проекты

эти

 

изготовляются

 

петербургскимъ

 

архитекторомъ

 

Щусевымъ,

 

полу-

-чающимъ

 

за

 

свои

 

проекты

 

и

 

за

 

руководство

 

при

 

постройкѣ

 

иконо-

стаса

 

8000

 

руб.

                                                              

(Кіев.).

-г*

 

Волчья

 

мораль.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

научныхъ

 

открытій

 

XIX

 

вѣка

едва-ли

 

какое-нибудь

 

произвело

 

такое

 

громадное

 

впечатлѣніе

 

на

 

умы

•какъ

 

теорія

 

Дарвина

 

о

 

подборѣ

 

и

 

о

 

нереживаніи

 

болѣе

 

сильныхъ.

Слабымъ

 

больнымъ.

 

немощнымъ,

 

бѣднымъ,

 

казалось,

 

нѣтъ

 

больше

мѣстъ

 

на

 

свѣтѣ.

 

Имъ,

 

воспрянувшнмъ

 

около

 

2,000

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ,

 

говорили:

 

вы

 

не

 

можете

 

жить,

 

вы

 

должны

 

погибнуть!

 

И

 

на

мѣсто

 

христіанской

 

морали

 

ставилась

 

волчья

 

мораль

 

поѣданія

 

сла-

баго

 

сильнымъ.

 

Только

 

лѣтъ

 

10 — 15

 

тому

 

назадъ

 

теорія

 

Дарвина

начала

 

подвергаться

 

пересмотру.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

возрожденіемъ

 

интереса

къ

 

нравственяымъ

 

вопросамъ

 

стало

 

выясняться,

 

что

 

Дарвиновская

теорія

 

подбора

 

не

 

можетъ

 

быть

 

примѣнима

 

къ

 

этикѣ

 

и

 

что

 

волчьей

мораіыо

 

общество

 

существовать

 

не

 

можетъ.

Разбирая

 

въ

 

своихъ

 

«Научныхъ

 

ппсьмахъ»

 

идеи

 

девятнадца-

таго

 

вѣка

 

о

 

жизни,

 

г.

 

Эльие

 

подробно

 

останавливается

 

на

 

противо-

рѣчіяхъ,

 

вытекающихъ

 

изъ

 

примѣненія

 

къ

 

жизни

 

теоріи —побѣды

сильнаго

 

надъ

 

слабымъ.

«Человѣчество,

 

говорить

 

г.

 

Эльпе,

 

для

 

прогресса

 

котораго

 

тре-

буется

 

вырвать

 

изъ

 

груди

 

сердце

 

и

 

замѣстнть

 

его

 

камнемъ,

 

не

стоитъ того, чтобы о немъ заботиться, работать,   ибо   оно грозить,
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путемъ

 

подбора,

 

переродиться

 

въ

 

такого

 

кровожаднаго

 

звѣря,

 

ка-

кого

 

не

 

создавала

 

еще

 

ирирода.

 

Наука,

 

которая

 

смотритъ

 

на

 

чело-

вѣчество,

 

какъ

 

на

 

авгіевы

 

конюшни,

 

а

 

на

 

его

 

прогрессъ,

 

какъ

 

на

отборъ

 

породистыхъ

 

и

 

жирныхъ

 

свиней,

 

имѣетъ

 

всѣ

 

основа нія

 

на

внііманіе

 

этихъ

 

милыхъ

 

созданій

 

и

 

никакого

 

на

 

вниманіе

 

человѣка.

Истины

 

такой

 

науки

 

обязательны

 

для

 

скотнаго

 

двора,

 

но

 

не

 

какъ

не

 

для

 

человѣческой

 

нсторіи».

И

 

вотъ

 

потому-то

 

чрезмѣрное

 

увлеченіе

 

этими

 

ложными

 

исти-

нами

 

имѣло

 

такое

 

вредное

 

вліяніе.

«Подумайте,

 

продолжаетъ

 

г.

 

Эльне,

 

какое

 

впечатлѣніе

 

должно

было

 

произвести

 

это

 

великое

 

открытіе

 

«науки»

 

на

 

человѣчество,

добрая

 

половина

 

котораго

 

и

 

безъ

 

того

 

достаточно

 

хорошо

 

уже

 

обросла

шерстью,

 

а

 

ей-то

 

именно

 

отъ

 

имени

 

«науки»

 

говорят'].:

 

«не

 

сменяй-

тесь,

 

господа

 

приспособленные,

 

не

 

сгѣсшштесь

 

ложнымъ

 

гуманиз-

момъ:

 

чѣмъ

 

длиниѣе

 

будутъ

 

ваши

 

рукп,

 

тѣмъ

 

лучше

 

для

 

человѣче-

скаго

 

прогресса».

Только

 

къ

 

концу

 

XIX

 

вѣка

 

теорія

 

Дарвина

 

въ

 

приложены

къ

 

общественнымъ

 

идеаламъ

 

потеряла

 

кредитъ.

«Задача

 

человѣчества,

 

какъ

 

и

 

задача

 

всякой

 

жизни

 

въ

 

основѣ

своей —думаютъ

 

теперь

 

люди — есть

 

взаимопомощь,

 

взаимоноддержа-

ніе,

 

а

 

не

 

взаимоистребленіе.

 

Сильному

 

дана

 

сила

 

не

 

для

 

того

 

только,

чтобы

 

заботиться

 

о

 

самомъ

 

себѣ,

 

но

 

чтобы

 

идти

 

на

 

помощь,

 

на

 

за-

щиту

 

слабаго.

 

Если-бы

 

болѣе

 

сильный

 

клѣтки

 

организма

 

не

 

поддер-

живали

 

бодѣе

 

слабыхъ,

 

болѣе

 

нѣжныхъ,

 

организмъ

 

не

 

могъ-бы

 

про-

существовать

 

п

 

одного

 

дня.

 

Можно-ли

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

требовать

много

 

отъ

 

общественная

 

организма.

 

И

 

здѣсь

 

сильный

 

долженъ

 

идти

на

 

помощь

 

слабаго,

 

и

 

только

 

тогда

 

слабый

 

можетъ

 

окрѣпнуть».

Вотъ

 

къ

 

чему

 

должно

 

стремиться

 

человѣчество,

 

а

 

не

 

какъ

 

не

къ

 

выключенію

 

слабыхъ

 

путемъ

 

переживанія

 

сильныхъ!».

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

21

 

января,

 

иедѣля

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ.

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Преосвящеішѣйшій

 

Сѵмеонъ,

 

Божественную

 

лштургію

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

священниковъ:

Д.

 

Страховскаго,

 

ключаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

 

Н.

 

Рубаии-

стаго

 

и

 

іеромоиаха

 

Сергія.

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

произне-

сено

 
слово.
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—

 

28

 

января,

 

недѣля

 

о

 

Блудномъ

 

сынѣ.

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

священниковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

 

клю-

чаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

 

іеромопаховъ:

 

Пахомія

 

и

 

Андрея.

Кѵо

 

Преосвященствомъ

 

произнесено

 

слово.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1901

 

ГОДЪ

 

НА

 

ДВА

 

ИЗДАНЫ:

I.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

   

ГАЗЕТА

съ

 

портретами

 

государственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелей.

Девятнадцатый

 

год-ь

 

изданія.

Съ

 

1901

  

года

 

газета

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

расширенной
програіѵшѣ.

Газета

 

отводитъ

 

на

 

своихъ

 

столбцахъ

 

мѣсто

 

всему

 

выдающе-

муся

 

въ

 

русской

 

и

 

заграничной

 

жизни,

 

отмѣчая

 

событія

 

въ

 

возмож-

ной

 

полнотѣ

 

и

 

въ

 

яркой,

 

живой

 

и

 

общедоступной

 

формѣ.

Помимо

 

обширной

 

хроники,

 

въ

 

«НОВОСТЯХЪ

 

ДНЯ»

 

поме-
щаются

 

ежедневно

 

многочисленный

 

телеграфныя

 

сообщенія

 

и

 

корре-

спонденции

 

ОТЪ

 

СОБСТВЕННЫХЪ

 

КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ

 

нзъ

ПЕТЕРБУРГА,

 

нзъ

 

ПРОВИНЦІИ

 

и

 

круинѣйшнхъ

 

заграничяыхъ

центровъ— изь

 

ПАРИЖА,

 

БЕРЛИНА,

 

ВѢНЫ,

 

ЛОНДОНА,

 

НЬЮ-
ІОРКА

 

и

 

друг.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

8

 

р.,

   

на

 

6

 

мѣсяцевъ— 5

 

р.,

   

на

 

три

 

мѣ-

сяца — 3

 

р.,

 

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ— 1

  

р.

II.

ЕЖЕНЕДѢ.ІЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЛІУРНАЛЪ

Девятый

  

годъ

       

(г\

     

эдр

     

iWT

     

XL

      

%Цг

       

Девятый

 

годъ
изданія.

            

fc

 

>

     

.Wb.

    

JIail

     

,Ш

    

JrlL

           

изданія.

He

 

смотря

 

на

 

свою

 

дешевизну,

 

журналъ

 

«СЕМЬЯ»

 

представ-

ляетъ

 

собою

 

вполнѣ

 

изящное

 

изданіе,

 

въ

 

которомъ

 

иомѣщается

 

разно-

образный

 

интересный

 

текстъ,

 

масса

 

нортретовъ

 

(іерарховъ

 

Право-
славной

 

церкви,

 

государственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

деятелей,

 

пред-

ставителей

 

науки

 

и

 

искусствъ

 

и

 

т.

 

п.)

 

и

 

рисунковъ,

 

относящихся

 

къ

злобѣ

 

дня.

Подписная

 

цѣяа:

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкою —3

 

рубля.

Адресъ: Москва, Красный ворота, с. д.                 3-3
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ПРИНИМАЕТСЯ. ПОДПИСКА

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

научно-популярный

 

журналъ

„.Народное

 

Благо"
ИЗДАНІЯ

  

ГОДЪ

   

4-Й.

Журналъ

 

имѣетъ

 

цѣлыо

 

дать

 

читателю

 

интересное,

 

полезное

 

и

разнообразное

 

чтеніе

 

по

 

литературѣ

 

и

 

различнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.
Въ

 

немъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

романы,

 

іювѣсти,

 

разсказы,

 

путешествія.
Особенное

 

вниманіе

 

обращается

 

на

 

отдѣлы

 

практическихъ

 

и

 

научныхъ

знаній

 

въ

 

цѣляхъ

 

самообразованія.

 

Въ

 

исурналѣ

 

будутъ

 

сообщаться
всѣ

 

новѣйшія

 

свѣдѣнія

 

по

 

воиросамъ

 

естествознанія,

 

техники,

 

ре-

меслъ

 

и

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Предположенъ

 

рядъ

 

статей

 

по

 

исторіи,
исторіи

 

литературы,

 

законовѣдѣнію,

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

естествознанія,
географіи,

 

популярной

 

медицины

 

и

 

гигіены.

 

Статьи

 

будутъ

 

носить

двоякій

 

характеръ:

 

очерковъ

 

по

 

отдѣльнымъ

 

вопросамъ

 

и

 

система-

тическихъ

 

статей

 

въ

 

формѣ

 

обшедостуиныхъ

 

лекцій,

 

по

 

цѣлымъ

 

от-

дѣламъ

 

наукъ.

 

Въ

 

1901

 

году

 

предположено

 

иомѣстить

 

систематиче-

скій

 

очеркъ

 

русской

 

исторіи

 

н

 

литературы

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ,

 

статьи

 

по

географіи

 

Азіи

 

и

 

Сибири

 

и

 

нѣкоторымъ

 

другимъ

 

вопросамъ.

Статьи

 

снабжаются

 

многими

 

рисунками.

 

Въ

 

журналѣ

 

помѣща-

ются

 

ил.тюстраціи.

 

Въ

 

концѣ

 

года

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

без-
платныя

 

приложенія.

Принимаютъ

 

постоянное

 

участіе:

 

В.

 

П.

 

Алексѣевъ,

 

Л.

 

Н.

 

Ан-
дреевъ,

 

А.

 

Д.

 

Брюхатовъ,

 

И.

 

А.

 

Бунинъ,

 

г.

 

Бѣлоусовъ,

 

А.

 

А.

 

Вер-
бицкая,

 

прнвантъ-доцентъ

 

М.

 

В.

 

Довнаръ-Запольскій,

 

В.

 

Е.

 

Ерми-
ловъ,

 

П.

 

И.

 

Ивановъ,

 

А.

 

Р.

 

Крандіевская,

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Кирпичниковъ,
проф.

 

Г.

 

А.

 

Кожевниковъ,

 

И.

 

А.

 

Крагаенинниковъ,

 

приватъ-доцентъ

А.

 

М.

 

Лобода,

 

Н.

 

М.

 

Мендельсонъ,

 

г.

 

Митропольскій,

 

д-ръ

 

Л.

 

М.
Остроуховъ,

 

приватъ-доцентъ

 

Н.

 

А.

 

Рожковъ,

 

С.

 

Т.

 

Семеновъ,

 

И.

 

П.
Силнничъ,

 

проф.

 

В.

 

Д.

 

Соколовъ,

 

г.

 

Телешовъ,

 

В.

 

Н.

 

Харузина,
приватъ-доцентъ

 

С.

 

К.

 

Шамбинаго,

 

Г.

 

Н.

 

Шмелевъ

 

и

 

др.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ:

 

Большой

 

Хамовническій
пер.,

 

домъ

 

Поповой —редакція

 

и

 

контора.

Подписная

 

цѣна:

3

 

руб.

 

50

 

коп.

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою.

Безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

3

 

рубля.

Разсрочка:

 

для

 

иногороднихъ:

 

при

 

подпискѣ

 

1

 

р.

 

Г>0

 

к.,

 

15-го
февраля

 

1

 

р.,

 

1

 

апрѣля

 

1

 

р.

 

Для

 

городскихъ

 

подиисчиковъ

 

по

 

50

 

к.

въ

 

мѣсяцъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

3-й

 

ГОДЪ

(съ

 

октября

 

1900

 

по

 

октябрь

 

1901)

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО

   

И

 

Л

 

/I

 

ЮСТРИРОВАНН

 

АГО

    

ИЗДАНІЯІ

-)

 

и

 

{-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,

подъ

 

редакціей

 

Н.

 

П.

 

Собко,

съ

 

снимками

 

въ

 

черномъ

 

видѣ

 

и

 

въ

 

краскахъ,

 

какъ

 

въ

 

текстѣ г

такъ

   

и

   

па

   

особыхъ

   

листахъ.

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

за

 

12

 

выпусковъ

 

съ

 

особыми

приложеніями

 

(въ

 

общемъ

 

до

 

1000

 

стр.

 

текста

 

и

 

около

 

500

снимковъ):

 

безъ

 

дост.

 

8

 

руб.;

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

10

 

руб.;

 

за

гран.

   

12

 

рублей.

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ —

 

отъ

 

75

 

к.

 

до

 

1

 

р.

 

за

 

выпускъ,

при

 

чемъ

 

1-я

 

кншкка

 

высылается

 

наложеннымъ

 

платежомъ

за

 

2

 

руб.

  

съ

 

зачетомъ.

 

этой

 

суммы

 

впослѣдствіи

 

при

 

подпискѣ.

Иногородные

 

подписчики,

 

во

 

избѣясаніе

 

излишнихъ

 

про-

волочекъ

 

въ

 

доставкѣ

 

подписки

 

черезъ

 

книжные

 

магазины,

благоволятъ

 

обращаться

 

преимущественно

 

въ

 

Главную

 

Кон-

тору:

  

С.-Иетербургъ,

 

Мойка,

   

83.

Книгопродавцамъ

 

дѣлается

 

уступка

 

отъ

 

40

 

до

 

60

 

коп.

съ

 

годового

 

экземпляра,

  

смотря

 

по

 

роду

 

подписки.

Оставшіеся

 

въ

 

небольшомъ

 

количествѣ

 

полные

 

экземпляры

первыхъ

 

2-хъ

 

лѣтъ

 

продаются

 

по

  

10

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

по

 

12

 

руб.

з—з
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ВРАЧЪ-ГОМЕОПАТЬ.

ПРИ

 

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ

 

АПТЕКЪ
ОТЪ

 

10—12

 

и

 

5-7

 

ЧАС.

 

ЕЖЕДНЕВНО.

Екатеринославъ,

 

Садовая

 

ул.,

 

д.

  

Файнберга.
36—10

ЕКАТЕРЙНОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ

 

три

 

раза

въ

 

мѣояцъ:

 

1 ,

 

11,

 

21

 

числа

 

каждаго

мѣсяца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣе

 

2-хъ
печатныхъ

 

листовъ.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

при

 

Екатеринославской
Семинаріи.

 

Цѣна

 

изданію

 

оъ

 

пере-

сылкой

 

6

 

рублей.

^©дтіэя^щ^нѵ*

Редакто

 

р

 

ы —Преподаватели
Семинаріи:

Протоіерей

 

В.

 

Мстиславскій.
и

 

Михаила

 

Брунбендеръ.

СОДЕРЖАЩЕ:

 

1)

 

Изъ

 

исторіи

 

прошлаго

 

вѣка.

 

2)

 

О

 

книгѣ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народ-

ныхъ

 

школахъ.

 

3)

 

Хроника

 

епархіалыюй

 

миссіи.

 

4)

 

Извѣстія

 

и

замѣтки.

 

5)

 

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

 

6)

 

Объявленія

 

и

 

1)

 

Въ
особомъ

 

нриложоніи:

 

Протоколы

 

Миссіонерскихъ

 

Комитетовъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

Екатеринославъ.

 

31

   

января

 

1901

 

г.

 

Цензоръ

 

преподаватель

Семинаріи

 

Вл-

 

Тапентовъ.

Екатеринославъ.

 
Печатано

 
въ

 
собственной

 
тинографіи.
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Бесѣда

 

Дебальцевскаго

   

Миссіонерскаго

   

Комитета

  

«о

 

со-

ставѣ

  

Церкви

   

Христовой

   

и

   

взаимныхъ

   

отношеніяхъ

   

па-

стырей

 

и

 

пасомыхъ».

1900

 

года,

 

марта

 

5

 

дня.

 

въ

 

здаиіи

 

Дебальцевской

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

мѣстпый

 

Мпссіоііорскій

 

Комитетъ,

въ

 

составѣ

 

Предсѣдателя

 

Комитета— священника

 

А.

 

Преобра-

жепскаго

 

и

 

члена

 

Комитета

 

священника

 

В.

 

Аоанасенко,

 

велъ

увѣщательыую

 

бесѣду

 

съ

 

сектантами-штундистами

 

с.

 

Дебальцево

и

 

хуторовъ

 

Волчанскаго

 

и

 

Чаплинскаго.

 

Бесѣда

 

предложена

 

была

членомъ

 

Дебальцевскаго

 

Мнссіонерскаго

 

Комитета

 

свящеини-

комъ

 

Владиміромъ

 

Аоанасенко.

Настоящая

 

наша

 

бесѣда,

 

началъ

 

о.

 

Аоанасенко,

 

будетъ

«о

 

составѣ

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

взаимных^

 

отношеніяхъ

пастырей

 

и

 

пасомыхъ».

 

Побесѣдуемъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ,

братіе,

 

рѣшимъ

 

его

 

па

 

основаніи

 

Олова

 

Божія,

 

не

 

уклоняясь

отъ

 

него

 

въ

 

сторону.

Прежде

 

всего,

 

рѣшимъ

 

вопросъ:

 

что

 

такое

 

церковь

 

Хри-

стова?

 

Церковь

 

Христова

 

есть

 

общество

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа,

установленное

 

Самимъ

 

Господомъ

 

и

 

соединенное

 

единствомъ

вѣры,

 

таинствъ

 

и

 

священноиачалія,

 

подъ

 

управленіемъ

 

Духа

Святаго

 

для

 

вѣчпаго

 

спасепія.

 

Съ

 

этимъ

 

опредѣлеиіемъ

 

церкви,

полагаемъ,

 

согласны

 

всѣ

 

вы.

 

Далѣе,

 

по

 

православному

 

ученію,

церковь

 

есть

 

такое

 

общество,

 

въ

 

которомъ

 

существуютъ

 

два

класса

 

членовъ— пастыри

 

и

 

пасомые.

 

На

 

обязанности

 

первыхъ

лежитъ— учить,

 

священнодѣйствовать

 

и

 

управлять

 

церковію,

т.

 

е.

 

вѣрующимп;

 

на

 

обязанности

 

вторыхъ

 

лежитъ— учиться

вѣрѣ

 

отъ

 

своихъ

 

пастырей

 

и

 

пользоваться

 

Божествепиьшъ

откровеиіемъ

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ.

—

 

Такъ

 

по

 

вашему

 

ч

 

выходить,

 

что

 

должно

 

быть

 

двѣ

церкви,

 

перебилъ

 

штупдистъ

 

Евсюковъ,

 

возвысивь

 

свой

 

го-

лось

 

и

 

съ

 

нагло-насмѣшливой

 

улыбкой

 

глянувъ

 

па

 

нраво-

славныхъ.
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о.

 

Афанасенко. — Кто- лее

 

тебѣ

 

говорить

 

это?

 

Имѣй

терпѣніе

 

п

 

выслушай

 

внимательно

 

все

 

ученіе

 

православной

церкви

 

объ

 

пзбранномъ

 

для

 

настоящей

 

бесѣды

 

предметѣ,

тогда

 

и

 

возражай.

Церковь-то

 

одна

 

должна

 

быть,

 

какъ

 

одинъ

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ— глава

 

ея,

 

одна

 

вѣра,

 

одно

 

крещеніе;

 

но

устройство

 

ея

 

таково,

 

что

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

я

 

уже

 

сказалъ,

 

по

слову

 

Божію,

 

непремѣнно

 

доллшы

 

быть

 

пастыри

 

и

 

пасомые.

И

 

такое

 

разграниченіе

 

членовъ

 

церкви

 

Христовой

 

имѣетъ

 

для

себя

 

непрелолшѣйшія

 

основанія

 

въ

 

св.

 

Нисаніп.

 

Обратимся

къ

 

нему.

Какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

евангельская

 

исторія,

 

Господь

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

уча

 

людей

 

царствію

 

Боягію,

 

въ

 

од-

ной

 

изъ

 

Своихъ

 

притчей

 

сравнилъ

 

церковь

 

Свою

 

съ

 

овчимъ

дворомъ,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

пастырь

 

и

 

овцы,

 

пасомыя

 

имъ,

чѣмъ

 

ясно

 

показа.иъ,

 

что

 

такого

 

же

 

рода

 

доллено

 

быть

 

раз-

дѣленіе

 

членовъ

 

и

 

въ

 

основанной

 

Имъ

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

на

 

па-

стырей

 

и

 

пасомыхъ.

 

Далѣе,

 

какъ

 

извѣстно

 

Господь

 

Іисусъ

Христосъ

 

сначала

 

только

 

одному

 

Себѣ

 

усвоялъ

 

право

 

учить

людей

 

истинной

 

вѣрѣ— право,

 

полученное

 

Имъ

 

отъ

 

Отца:

«Духъ

 

Господень

 

на

 

Мнѣ,

 

говоритъ

 

Онъ,

 

ибо

 

Онъ

 

помазалъ

Меня

 

благовѣствовать

 

нищимъ,

 

и

 

послалъ

 

Меня

 

исцѣлять

сокрушенныхъ

 

сердцемъ,

 

проповѣдывать

 

плѣппымъ

 

освобожде-

ніе,

 

слѣпымъ

 

прозрѣпіе,

 

отпустить

 

измученныхъ

 

на

 

свободу,

проповѣдывать

 

лѣто

 

Господне

 

благопріятное

 

(Лук.

 

4,

 

18

 

— 19);

а

 

на

 

вопросъ

 

Пилата,

 

дѣнствителыго

 

ли

 

онъ

 

Царь?

 

Спаситель

отвѣтилъ

 

утвердительно,

 

при

 

чемъ

 

присовокупилъ:

 

«Азъ

 

па

сіе

 

родихся

 

и

 

па

 

сіе

 

пріидохъ

 

въ

 

мпръ,

 

да

 

свидѣтельствую

о

 

истинѣ;

 

и,

 

всякъ,

 

иясе

 

есть

 

отъ

 

истипы,

 

послушаетъ

 

гласа

Моего

 

(loan.

 

18,

 

37).

 

Усвояя

 

Себѣ

 

исключительное

 

право

учительства,

 

Спаситель

 

въ

 

то-же

 

время

 

предостерегалъ

 

Своихъ

учепиковъ,

 

чтобы

 

опи

 

не

 

именовались

 

учителями:

 

«вы

 

же

 

не

нарыцайтесь

 

учители:

 

единъбоесть

 

учитель

 

вашъ,

 

Христосъ

 

(Мѳ.

23,

 
8).

  
Одпимъ

 
словомъ,

   
пока

 
Господь

 
Спаситель

   
оставался
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на

 

землѣ.,

 

Онъ

 

Самъ

 

былъ

 

верховнымъ

 

Пастыремъ

 

Своего

словеспаго

 

стада,

 

Блюстителемъ

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

25)

 

и

 

Архіереемъ.

Въ

 

послѣдствіи

 

лее

 

времени,

 

когда

 

Спаситель

 

увидѣлъ,

 

что

ясатвы

 

много,

 

а

 

жателей

 

мало,

 

при

 

Своемъ

 

отшествіи

 

на

пебо,

 

Онъ

 

позаботился

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

овцы

 

Его

 

не

 

остались

и

 

на

 

будущее

 

время

 

безъ

 

призора

 

и

 

руководства,

 

и

 

потому

избралъ

 

сначала

 

12,

 

а

 

затѣмъ

 

70

 

апостоловъ,

 

которыхь

 

и

поставилъ

 

пастырями.

 

Въ

 

Своихъ

 

бесѣдахъ,

 

по

 

воскресеніи

Своемъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

съ

 

апостоломъ

 

Петромъ,

 

а

 

затѣмъ

 

со

всѣми

 

Своими

 

апостолами,

 

Онъ,

 

Спаситель

 

нашъ,

 

дачъ

 

имъ

право,

 

власть

 

учить

 

людей

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа,

 

проновѣдывать,

священнодѣйствовать

 

въ

 

церкви

 

и

 

управлять

 

ею;

 

причемъ

 

вы-

разилъ

 

леелаше,

 

чтобы

 

отъ

 

апостоловъ

 

непосредственно

 

пе-

решло

 

право

 

это

 

и

 

на

 

ихъ

 

преемииковъ,

 

а

 

отъ

 

сихъ

 

послѣд-

нихъ,

 

переходя

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

сохранялось

 

въ

 

мірѣ

 

до

скончанія

 

вѣка,

 

ибо

 

Онъ

 

сказалъ

 

ученикамъ

 

Своимъ:

 

«какъ,

послалъ

 

Меня

 

Отецъ,

 

такъ

 

и

 

Я

 

посылаю

 

васъ»

 

(Іоан.

 

20,

 

21);

«идите,

 

научите

 

(проповѣдуйте)

 

всѣ

 

народы,

 

крестя

 

ихъ

 

(свя-

щеннодѣйствуйте)

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

св.

 

Духа,

 

уча

 

ихъ

соблюдать

 

все,

 

что

 

Я

 

повелѣлъ

 

вамъ

 

(управляйте

 

церковію),

 

и

се

 

Я

 

съ

 

вами

 

во

 

всѣ

 

дни

 

до

 

скончанія

 

вѣка

 

(Мѳ.

 

28,

 

18—

 

20);

а

 

апостолу

 

Петру

 

прямо

 

сказалъ:

 

«паси

 

агнцевъ

 

Моихъ,

 

паси

овецъ

 

Моихъ»

  

(Іоан.

   

21,

   

15

 

— 16).

Чрезъ

 

дуновеніе

 

Господь

 

сообщилъ

 

апостоламъ

 

Божест-

венную

 

силу

 

отпускать

 

грѣхи,

 

сказавъ

 

имъ:

 

«пріймпте

 

Духа

Святаго,

 

кому

 

простите

 

грѣхп,

 

тому

 

простятся;

 

на

 

комъ

 

оста-

вите,

 

на

 

томъ

 

останутся»

 

(Іоан.

 

20,

 

22).

 

Вообще

 

говоря,

Господь

 

далъ

 

апостоламъ

 

всякую

 

власть,

 

какая

 

только

 

потребна

была

 

имъ

 

для

 

ихъ

 

дѣла.

Въ

 

50-й

 

же

 

день,

 

по

 

воскресеніп

 

Своемъ,

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

послалъ

 

апостоламъ

 

св.

 

Духа,

 

Который

 

исполнплъ

 

пхъ

сплою

 

и

 

крѣпостію

 

для

 

прохожденія

 

своего

 

высокаго

 

служеиія.

Получивъ

 

власть

 

отъ

 

Іпсуса

 

Христа,

 

апостолы

 

пользовались

ею

 

вполнѣ,

  

т.

 

е.

  

опп

 

учили

 

всѣхъ

 

слушавшпхъ

 

ихъ

 

Христовой
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вѣрѣ,

 

крестили,

 

отпускали

 

и

 

не

 

отпускали

 

грѣхи

 

и

 

т.

 

д.

 

Такъ,

апостолъ

 

Филиппъ

 

крестилъ

 

вельможу

 

царицы

 

эѳіопской

 

Кан-

дакіп

 

(Дѣян.

 

8,

 

38);

 

апостолъ

 

Павелъ

 

крестилъ

 

Криспа,

 

Гаія,

цѣлый

 

домъ

 

Стефаниновъ

 

(1

 

Кор.

 

1,

 

14 — 16)

 

и

 

многихъ

другихъ;

 

онъ-л;е

 

иаложилъ

 

строгую

 

эпитимію

 

на

 

корипоскаго

грѣшпика,

 

именно — исключилъ

 

его

 

изъ

 

членовъ

 

корииоской

церкви,

 

а

 

потомъ,

 

когда

 

тотъ

 

раскаялся,

 

простплъ

 

ему

грѣхъ

 

и

 

велѣлъ

 

спова

 

принять

 

его

 

въ

 

церковь

 

(1

 

Кор.

 

5,

1

 

—

 

5;

 

2

 

Кор.

 

2,

 

6

 

—

 

8).

 

Но

 

ученики

 

Іисуса

 

Христа,

 

безъ

сомнѣнія,

 

не

 

могли-же

 

жить

 

до

 

скончанія

 

вѣка

 

и

 

если

 

могли

проповѣдывать

 

евангеліе

 

всѣмъ

 

языкамъ,

 

какіе

 

только

 

были

имъ

 

современны,

 

то

 

не

 

могли-лсе

 

они

 

проповѣдать

 

пародамъ

послѣдующихъ

 

вѣковъ.

 

Слѣдовательно,

 

въ

 

лицѣ

 

Своихъ

 

апо-

столовъ

 

Спаситель

 

послалъ

 

на

 

дѣло

 

всемірной

 

проповѣди.

 

равно

какъ

 

и

 

обнадежилъ

 

Своимъ

 

присутствіемъ

 

и

 

всѣхъ

 

ихъ

 

буду-

щихъ

 

преемииковъ.

 

И

 

это

 

не

 

простое

 

гаданіе

 

ума,

 

а

 

пололш-

телыюе

 

ученіе

 

одного

 

изъ

 

апостоловъ,

 

который

 

говорить,

что

 

Христосъ

 

далъ

 

церкви

 

Своей

 

не

 

только

 

апостолы,

 

пророки,

благовѣстники,

 

но

 

и

 

пастыри

 

и

 

учители

 

(Еф.

 

4,

 

11).

 

Апостолы

лучше

 

всего

 

знали

 

волю

 

Своего

 

Господа;

 

они

 

водились

 

Духомъ

Его.

 

и

 

какъ

 

во

 

всемъ,

 

такъ

 

и

 

здѣсь,

 

конечно,

 

совершенно

 

съ

нею

 

сообразовались.

 

Какъ-лсе

 

поступали

 

апостолы?

 

Они

 

по-

стоянно

 

удеряшвали

 

за

 

собою

 

право

 

учительства,

 

полученное

ими

 

отъ

 

Господа

 

(Дѣян.

 

5,

 

42;

 

6,

 

1 — 5),

 

несмотря

 

ни

 

на

какія

 

прещенія

 

враговъ

 

(Дѣян.

 

4,

 

19;

 

5,

 

28

 

—

 

29).

 

Впослѣд-

ствін,

 

когда

 

церковь

 

начала

 

быстро

 

рости,

 

апостолы,

 

сами

получивъ

 

необходимую

 

для

 

своего

 

великаго

 

слулсенія

 

благодать

Св.

 

Духа,

 

поставляли

 

себѣ

 

преемииковъ,

 

которые

 

бы

 

при

 

ихъ

лсизни

 

сотрудничали

 

имъ,

 

а

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти

 

продолжали-бы

строеиіе

 

церкви

 

Болией,

 

и

 

симъ-то

 

преемникамъ

 

передали

вмѣстѣ

 

съ

 

правилами

 

и

 

обязанностями

 

своего

 

служенія

 

и

 

бла-

годать

 

Духа

 

Святаго,

 

которая

 

вслѣдствіе

 

сего

 

необходимо

 

со-

хранится

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

нереходя

 

отъ

 

апостоловъ

 

къ

ихъ

 

преемникамъ.

   

Такъ,

 

напримѣръ,

   

апостолъ

 

Павелъ

 

поста-
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вилъ

 

своего

 

ученика

 

Тимоѳея

 

епископомъ

 

церкви

 

ефесской;

апостолы

 

Павелъ

 

и

 

Варнава

 

рукополагали

 

пресвитеровъ

 

для

каждой

 

основанной

 

ими

 

церкви

 

въ

 

таипствѣ

 

священства.

 

При-

чемъ

 

заповѣдали

 

имъ

 

учить

 

благовремепно

 

и

 

безвременно,

 

со

всякимъ

 

долготерпѣніемъ

 

и

 

настояніемъ

 

(2

 

Тим.

 

4,

 

2

 

—

 

5;

 

1

Тим.

 

4,

 

б

 

— 14);

 

заповѣдывали

 

таклсе

 

этвмъ

 

нарочито

 

избрап-

нымъ

 

и

 

освящениымъ

 

лицамъ

 

(Дѣян.

 

20,

 

28)

 

передавать

 

свою

Божественную

 

власть

 

учительства

 

и

 

другимъ

 

подобнымъ

 

обра-

зомъ

 

избрапнымъ

 

и

 

приготовлеинымъ

 

людямъ

 

(2

 

Тим.

 

2,

 

2;

Тим.

   

1,

  

5

 

—

 

9),

  

какъ

 

своимъ

 

преемниками

Св.

 

мужи

 

апостольскіе — Климентъ

 

Римскій,

 

Игнатій

 

Бого-

носецъ,

 

Григорііі

 

Богословъ

 

и

 

др.,

 

единогласно

 

утверждали,

что

 

пастыри

 

церкви

 

суть

 

истинные

 

преемники

 

апостоловъ

 

и

что

 

они

 

только

 

одни

 

пріяли

 

чрезъ

 

преемство

 

отъ

 

апостоловъ

законную

 

власть

 

и

 

обязанность

 

быть

 

блюстителями

 

и

 

истол-

кователями

 

Божественнаго

 

откровепія

 

и

 

орудіями

 

благидатнаго

оснящепія

 

вѣрующихъ

 

въ

 

таинствахъ,

 

безъ

 

котораго

 

нѣтъ

 

пути

въ

 

царство

 

Болгіе

 

(loan.

 

3,

 

3)

 

и

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную

 

(loan.

 

6,

52).

 

Одинъ

 

и

 

тотъ-ясе

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

поставилъ

 

въ

церкви

 

Своей:

 

«однихъ

 

апостолами,

 

другихъ

 

пророками...

 

иныхъ

пастырями

 

и

 

учителями

 

къ

 

совершенію

 

святыхъ,

 

на

 

дѣло

 

слу-

лсенія,

 

для

 

созиданія

 

Тѣла

 

Христова,

 

дабы

 

при

 

ихъ

 

необхо-

димомъ

 

посредничествѣ,

 

достигли

 

единства

 

вѣры,

 

и

 

познанія
Сына

 

Боясія.

 

въ

 

мужа

 

совершеннаго,

 

въ

 

мѣру

 

полпаго

 

возраста

Христова»

   

(Еф.

  

4,

   

11 — 13).

Какой

 

порядокъ

 

существовалъ

 

въ

 

апостольское

 

время,

такой-же

 

точно

 

порядокъ

 

соблюдался

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

и

въ

 

послѣдующее

 

время,

 

какъ

 

соблюдается

 

онъ

 

и

 

до

 

настоящаго

времени

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

никто

 

не

 

молсетъ

сдѣлаться

 

епископомъ,

 

или

 

пресвитеромъ,

 

или

 

діакономъ,

 

безъ

законпаго

 

епископскаго

 

рукоположепія

 

въ

 

таинствѣ

 

священства.

Какъ

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

Самъ

 

Богъ

 

поставлялъ

 

перво-

священпиковъ,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

Самъ

 

Спаситель

 

въ

 

таинствѣ

священства

 

чрезъ

 

епископское

 

рукоположеніе

 

поставляетъ

 

всѣхъ

законныхъ

 

пастырей.
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Такъ

 

каждый

 

вѣрующій,

 

по

 

слову

 

апостола

 

Павла,

 

и

долженъ

 

смотрѣть

  

па

 

закоппыхъ

 

пастырей.

Людямъ-же

 

къ

 

сему

 

непризваннымъ,

 

апостолы

 

запрещали

восхищать

 

іерархнческую

 

власть.

 

«Како

 

проповѣдять,

 

аще

 

не

послани

 

будутъ

 

(Рим.

 

10,

 

15),

 

спрашиваетъ

 

великій

 

учитель

языковъ,

 

еда

 

вси

 

апостоли,

 

еда

 

вси

 

пророцы,

 

еда

 

вси

 

учители?

(1

 

Кор.

 

12,

 

29),- — и

 

отвѣтствуетъ

 

въ

 

другомъ

 

послаиіи:

 

«ни-

ктоже

 

самъ

 

себѣ

 

пріемлетъ

 

честь,

 

но

 

званный

 

отъ

 

Бога,

 

яко-

же

 

и

 

Аароыъ»

  

(Евр.

  

б,

  

4).

Апостолъ-же

 

Іаковъ

 

дѣлаетъ

 

такое

 

предостережете

 

хрпсті-

анамъ

 

относительно

 

учительства:

 

«братіе

 

мои,

 

не

 

многіе

 

дѣ-

лаитесь

 

учителями,

 

зная,

 

что

 

мы

 

подвергаемся

 

большому

осужденію»

  

(Іоак.

  

3,

  

1).

Далѣе

 

устроивъ

 

церковь

 

на

 

землѣ

 

и

 

поставивъ

 

въ

 

ней

пастырей,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

ясно

и

 

съ

 

угрозами

 

обязалъ

 

всѣхъ

 

людей

 

и

 

будущихъ

 

христіаиъ

принимать

 

ученіе

 

апостоловъ

 

и

 

ихъ

 

нреемниковъ — пастырей,

равно

 

какъ

 

и

 

повиноваться

 

имъ:

 

«слушай

 

васъ,

 

Мене

 

слуша-

етъ,

 

отметаяйся

 

васъ,

 

Мене

 

отметается;

 

Отметаяйся-яіе'

 

Мене,

отметается

 

пославшаго

 

Мя

 

(Лук.

 

]0,

 

16:

 

Мо.

 

10,

 

14,

 

18,

15

 

—

 

19;

 

Мр.

   

16,

   

17).

Обязанности

 

въ

 

отношеніяхъ

 

духовцыхъ

 

чадъ

 

къ

 

ихъ

духовнымъ

 

пастырямъ,

 

должны

 

быть

 

тѣже

 

самыя,

 

какія

 

ле-

жатъ

 

на

 

дѣтяхъ

 

къ

 

ихъ

 

плотскимъ

 

родителямъ.

 

Къ

 

нпмъ,

прелсде

 

всего,

 

доллшо

 

отнести

 

повиновеніе

 

и

 

покорность,

 

безъ

которыхъ,

 

по

 

слову

 

Болгію,

 

не

 

пользуетъ

 

и

 

благовѣствованіе.

«Повинуйтесь», —обязываетъ

 

и

 

увѣщеваетъ

 

апостолъ

 

Павелъ

всѣхъ

 

христіанъ, — повинуйтесь

 

наставникамъ

 

вашимъ»

 

(Евр

13,

   

16,

  

17).

                                                                             

.

     

'

И

 

благо

 

тому

 

христіанину,

 

которЕ.ій

 

не

 

чуждается

 

руко-

водительства

 

православной

 

Христовой

 

церкви

 

и

 

слѣдуетъ

 

на-

ставленіямъ

 

пастырей

 

законныхъ,

 

строго

 

исполняетъ

 

уставы

 

и

заповѣди

 

церковныя,

 

направляющія

 

всю

 

лшзнь

 

послѣдователя

Христова

 

къ

 

богоугождепію.

 

Повиновеніе

 

и

 

послушаніе

 

церкви
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православной

 

и

 

ея

 

пастырямъ

 

есть

 

прямое

 

исполненіе

 

закона

Божія

 

(Лук.

 

10,

 

16),

 

а

 

когда

 

законъ

 

свято

 

чтится

 

христіа-

ниномъ,

 

то

 

это

 

для

 

него

 

и

 

служить

 

началомъ

 

духовнаго'

просвѣщеиія,

 

свѣтильникомъ

 

очамъ

 

его

 

и

 

свѣтомъ

 

стезямъ

 

его

(Пс.

 

118,

 

105)

 

среди

 

превратностей

 

и

 

искушеній

 

земной

 

его

жизни.

Другою

 

обязанностію

 

пасомыхъ

 

въ

 

отношеніи

 

ихъ

 

къ

духовнымъ

 

пастырямъ

 

является

 

молитва

 

ихъ

 

ко

 

Господу

 

Богу

о

 

благоуспѣшномъ

 

прохожденіи

 

послѣдними

 

своего

 

служенія.

«Молитесь,

 

говорить

 

апостолъ,

 

за

 

насъ,

 

братіе,

 

чтобы

 

слово-

Господне

 

распространялось

 

и

 

прославлялось,

 

какъ

 

и

 

у

 

васъ,

и

 

чтобы

 

намъ

 

избавиться

 

отъ

 

безпорядочныхъ

 

и

 

лукавыхъ-

людей,

 

ибо

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

вѣра

 

(2

  

Ѳес.

  

3,

  

I,

  

2).

Наконецъ,

 

на

 

пасомыхъ

 

лежитъ

 

долгъ

 

взамѣнъ

 

духовпыхъ

благъ,

 

изобильно

 

получаемыхъ

 

отъ

 

пастырей

 

и

 

чрезъ

 

пасты-

рей

 

церкви,

 

входить

 

въ

 

ихъ

 

видимыя

 

нужды

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ-

содѣйствовать

 

ихъ

 

земному

 

благосостоянію.

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

основаніи

 

слова

 

Божія,

 

мы

 

заклю-

чаема

 

что

 

церковь

 

Христова

 

должна

 

быть

 

двухсоставная,

 

иначе

сказать,

 

должна

 

состоять

 

пзъ

 

пасомыхъ

 

и

 

пастырей,

 

которые-

поставляются

 

къ

 

совершенно

 

святыхъ,

 

въ

 

дѣло

 

служенія,

 

къ

созпданію

 

тѣла

 

Христова,

 

а

 

потому

 

всякое

 

общество,

 

которое

не

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

пастырей,

 

преемственно

 

идущихъ

 

отъ

 

Христа

чрезъ

 

апостоловъ

 

не

 

молгетъ

 

быть

 

пстинною

 

церковію

 

Хри-

стовою.

 

Теперь

 

спрошу

 

я

 

васъ,

 

гг.

 

штундисты:

 

въ

 

вашемъ

 

об-

ществѣ

 

есть-ли

 

пастырство?

 

И

 

если

 

таковое

 

есть,

 

то

 

ведетъ-ли

оно

 

свое

 

начало

 

отъ

 

Спасителя

 

и

 

отъ

 

апостоловъ?....

Сект.

 

Евсюковъ. — Что

 

вы

 

допитуетесь?

 

Вы

 

сами

 

хорошо

знаете

 

наше

 

ученіе,

 

зачѣмъ

 

вамъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ.

 

Вы

 

вотъ

хорошо

 

разсказалп

 

намъ

 

все,

 

что

 

касается

 

разбираемаго

 

пред-

мета,

 

и

 

мы

 

благодарпы

 

вамъ

 

за

 

разсказапное;

 

а

 

теперь

 

я

 

еще

хотѣлъ-бы

 

спросить

 

васъ:

 

у

 

васъ

  

пастыри

 

по

 

слову

 

Боягію?...

о.

 

Аѳанасенко.

 

—

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

православной

 

церкви

все

 
законно,

   
потому-то

   
она

   
и

   
называется

    
православною:

 
а
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также

 

и

 

пастыри

 

въ

 

ней

 

законно

 

поставлены

 

и

 

преемственно

ведутъ

 

свое

 

начало

 

отъ

 

Христа

 

и

 

Апостоловъ,

 

какъ

 

я

 

уя:е

и

 

объяснилъ

 

вамъ....

 

Но

 

ты,

 

Евсюковъ,

 

уклоняешься

 

отъ

 

глав-

наго,

 

ты

 

не

 

отвѣтилъ

 

на

 

поставленный

 

мною

 

вопросъ,

 

повто-

ряю:

 

есть-ли

 

у

 

васъ

 

пастыри,

 

законно-ли

 

они

 

поставлены

 

и

гдѣ

 

они

 

у

 

васъ,

 

укалште

 

ихъ

 

иамъ?....

Сект.

 

Евсюковъ. — Да

 

что

 

вы

 

допрашиваете

 

меня;

 

ну

 

есть

пастыри

 

и

 

у

 

насъ,

 

а

 

гдѣ

 

они,

 

зачѣмъ

 

вамъ

 

знать?

 

Мы

 

не

можемъ

 

теперь

 

вамъ

 

указать

 

и

 

представить

 

ихъ;

 

скажи

 

вамъ,

такт,

 

вы-же

 

сейчасъ-я:е

 

загоните

 

ихъ....

о.

 

Лѳанасенко.

 

Вотъ

 

вы,

 

православные,

 

слышите,

 

что

 

го-

ворите

 

Евсюковъ.

 

Судите

 

теперь

 

сами,

 

что

 

за

 

ученіе

 

у

 

нихъ

и

 

что

 

за

 

пастыри?....

 

Спаситель

 

говорить

 

апостоламъ,

 

а

 

чрезъ

нихъ

 

и

 

законно — поставленнымъ

 

нашпмъ

 

пастырямъ:

 

«вы—

свѣтъ

 

міра....

 

такъ

 

да

 

свѣтитъ

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

людьми,

чтобы

 

они

 

видѣли

 

ваши

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

прославляли

 

Отца

вашего

 

Небесиаго»

 

(Мо.

 

5

 

гл.

 

14

 

ст.

 

16

 

ст.).

 

Какъ

 

свѣча

зажепная

 

на

 

подсвѣчникѣ

 

свѣтитъ

 

всѣмъ

 

въ

 

домѣ,

 

такъ

 

'и

 

въ

нашей

 

православной

 

церкви

 

пастыри

 

открыто

 

проповѣдуютъ

слово

 

Божіе,

 

освѣщаютъ

 

путь

 

вѣрующимъ

 

во

 

Христа

 

къ

 

вѣч-

ному

 

блалсеиству,

 

и

 

въ

 

святыхъ

 

таинствахъ

 

просвѣщаютъ

 

и

освящаіотъ

 

всякаго

 

приходящаго

 

ко

 

Христу.

 

А

 

вотъ

 

пропа-

гандисты

 

вашей

 

штундовой

 

секты,

 

если

 

они

 

законны,

 

то

 

до-

кажите

 

на

 

основапіи

 

слова

 

Вожія,

 

и

 

скалште,

 

почему

 

они

 

у

васъ

 

скрываются

 

гдѣ-то

 

подъ

 

спудомъ

 

и

 

бродятъ

 

какъ

 

татіе

въ

 

пощи

 

и

 

разбойники,

 

и

 

какъ

 

волки

 

хищные

 

ищутъ

 

кого

совратить?.

Сект.

 

Евсюковъ. —Что

 

вы

 

упрекаете

 

насъ,

 

вы-Лл-е

 

мис-

сіонеръ,

 

проповѣдникъ

 

истины

 

и

 

такъ

 

упрекаете;

 

мы

 

совсѣмъ

не

 

штупдисты,

 

это

 

вы

 

совершенно

 

напрасно

 

говорите.

Вы

 

вотъ

 

говорите,

 

что

 

ваша

 

церковь

 

идетъ

 

отъ

 

апо-

столовъ;

 

а

 

развѣ

 

она

 

не

 

была

 

потеряна

 

и

 

развѣ

 

не

 

собира-

лись

 
соборы

 
и

 
не

 
искали

 
потерянной

 
нитки?
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