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ЕКАТЕРИНОШВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

въ

  

мѣсяцъ

  

1

  

и

   

15

   

чиселъ

каждаго

 

мѣсяца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

иенѣе

 

2 х /2

 

печатныхъ

 

листовъ.

ГОДЪ
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
въ

 

Редакціи

 

при

 

Екатерино-
славсвой

    

Семинаріи.

    

Цѣна

изданію

 

съ

 

доставкою

 

5

 

Р-

 

50
коп.

 

сереб.

15-го

 

Мая

 

№

 

10

 

1894

 

гоца.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАІЪНЫЙ.

\

         

списокъ

лицъ,

   

избранныхъ

  

членами

   

церковно-приходскаго

  

Попечи-

тельства

   

при

 

Иаѳедральномъ

 

Соборѣ.

1894

 

года

 

марта

 

13

 

дня,

 

на

 

основаніи

 

Указа

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

отъ

 

22

 

ноября

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

10

 

причтъ

 

съ

 

церковнымъ

старостою,

 

при

 

участіи

 

прихожанъ

 

Екатеринославскаго

 

Каѳедраль-

наго

 

Преображенскаго

 

Собора

 

и

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержден-

нымъ

 

2

 

августа

 

1864

 

года

 

правиламъ

 

о

 

приходскихъ

 

Попечитель-

ствахъ

 

ири

 

православныхъ

 

церквахъ,

 

совершили

 

избраніе

 

Предсѣ-

дателя

 

и

 

Членовъ

 

церковно-приходскаго

 

Попечительства

 

при

 

Ка-

ѳедральномъ

 

Соборѣ.

Избраны:

 

Предсѣдателемъ

 

Попечительства:

 

а)

 

Г.

 

начальникъ

губерніи,

 

действительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Димитрій

 

Николае-

вичъ

 

Мартыновъ;

 

б)

 

Товарищемъ

 

ІІредсѣдателя

 

Губерпскій

 

Пред-

водитель

 

Дворянства,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Камер-

геръ

 

Двора

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Ананій

 

Петровичъ

Струковъ;

Почетными

 

членами:

 

1)

 

Г.

 

Вице-Губернаторъ

 

Екатеринославской

губерніи,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Константинъ

 

Николаевичъ

 

Юрке-

вичъ;

 

2)

 

Начальникъ

 

34-й

 

дивизіи

   

генералъ-лейтенантъ

 

Николай

ю
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Владиміровичъ

 

Креницынъ;

 

3)

 

Уѣздный

 

Предводитель

 

Дворянства

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Владиміръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Малама;

 

4)

 

дворя-

нинъ

 

Николай

 

Михайловичъ

 

Павловъ;

 

5)

 

Предсѣдатель

 

Екатери-

нославской

 

Губернской

 

Земской

 

Управы,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Бурхановскій;

 

6)

 

Потомственный

 

дворянинъ

Иванъ

 

Яковлевичъ

 

Нестелей;

 

7)

 

Городской

 

Голова,

 

надворный

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Гавриловичъ

 

Грековъ;

 

8)

 

Управляющій

 

Казен-

ною

 

Палатою,

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Алексѣй

 

Борисовичъ

 

Михай-

"ловъ;

 

9)

 

Управляющій

 

Контрольною

 

Палатою,

 

дѣйствительный

статскій

 

совѣтникъ

 

Карлъ

 

Андреевичъ

 

Штернбергъ;

 

10

 

Гіредсѣ-

датель

 

Окружнаго

 

Суда,

 

дѣйстительный

 

статскій

 

еовѣтникъ,

 

Вла-

диміръ

 

Петровичъ

 

Лего;

 

11)

 

Проку роръ

 

Окружнаго

 

Суда,

 

статскій

совѣтнивъ

 

Евгеній

 

Яковлевичъ

 

Добровлянскій;

 

12)

 

Управляющій

Акцизными

 

сборами

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

дѣйствительный

статскій

 

совѣтникъ.

 

Ѳеодоръ

 

Ивановичъ

 

Котляревскій;

 

13)

 

Началь-

никъ

 

Екатерининской

 

желѣзной

 

дороги,

 

дѣйствительный

 

статскій

совѣтникъ

 

Александръ

 

Аполлоновичъ

 

Верхонцевъ;

 

14)

 

Начальникъ

движенія

 

Екатерининской

 

желѣзной

 

дороги,

 

надворный

 

совѣтникъ

Викторъ

 

Аркадьевичъ

 

Гаевскій;

 

15)

 

Главный

 

Контролеръ

 

Екатер.

жел.

 

дор.,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Петровичъ

 

Богомо-

ловъ;

 

16)

 

Начальникъ

 

11-й

 

мѣстной

 

бригады,

 

генералъ-лёйтенантъ

Ѳеодоръ

 

Адольфовичъ

 

Бурмейстеръ;

 

17)

 

Командиръ

 

1-й

 

бригады

генералъ-маіоръ

 

Владиміръ

 

Николаевичъ

 

Клевезаль;

 

18)

 

Коман-

диръ

 

Ѳеодосійскаго

 

полка,

 

полковникъ

 

Владиміръ

 

Іоанникіевичъ

Троцкій;

 

19)

 

Жандармскій

 

полковникъ

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

Бо-

гинскій;

 

20)

 

Начальникъ

 

Горнаго

 

Управленія

 

южной

 

Госсіи,

 

гор-

ный

 

инженеръ,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Ильичъ

Зеленскій;

 

21)

 

Инспекторъ

 

Врачебной

 

Управы,

 

докторъ

 

медицины

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Липскій;

22)

 

Старшій

 

врачъ

 

Богоугодныхъ

 

заведеній,

 

надворный

 

совѣтникъ

Иннокентій

 

Андреевичъ

 

Бутаковъ;

 

23)

 

Управляющей

 

Отдѣленіемъ

Государственнаго

 

Банка,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Меѳо-

діевичъ

 

Захаренко;

 

24)

 

Директоръ

 

классической

 

гимназіи,

 

дѣйстви-

тельный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Андреевскій.

Дѣйствительными

 

членами:

 

1)

 

Потомственный

 

дворянинъ,

 

Нико-

лай

 

Григорьевичъ

 

Леоновъ;

 

2)

 

Потомственный

 

дворянинъ,

 

Василій

Григорьевичъ

 

Леоновъ;

   

3)

  

коллежскій

 

совѣтникъ,

 

Григорій

 

Геор-
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гіевичъ

 

Кожаія;

 

4)

 

Директоръ

 

Городскаго

 

Банка,

 

коллежскій

 

со-

вѣтникъ,

 

Арсеній

 

Григорьевичъ

 

Холявинъ;

 

5)

 

Потомственный

 

дво-

рянинъ,

 

Г.

 

Лещинъ

 

Мартыновъ;

 

6)

 

Потомственный

 

дворянинъ

Павелъ

 

Порфирьевичъ

 

Лабинскій;

 

7)

 

Наставникъ

 

духовной

 

семи-

наріи,

 

Яковъ

 

Александровичъ

 

Павловскій;

 

8)

 

Наетавникъ

 

духовной

семинаріи,

 

Викторъ

 

Платоновичъ

 

Сахаровъ;

 

9)

 

Секретарь

 

Духов-

ной

 

Консисторіи,

 

Порфирій

 

Степановичъ

 

Лобачевскій;

 

10)

 

Потом-

ственный

 

дворянинъ,

 

отставной

 

ротмистръ

 

Николай

 

Александро-

вичъ

 

Лукашевичъ;

 

Купцы:

 

11)

 

Ивановъ,

 

12)

 

Г.

 

Малашйнъ,

 

13)

Яковъ

 

Макаровичъ

 

Михайличенко,

 

14)

 

Порфирій

 

Абрамовичъ

Григорьевъ,

 

15)

 

Семенъ

 

Ивановичъ

 

Алымовъ,

 

16)

 

Александръ

Яковлевичъ

 

Толстиковъ,

 

17)

 

Семенъ

 

Васильевичъ

 

Климовъ;

 

18)

Мина

 

Семеновичъ

 

Копыловъ,

 

19)

 

Василій

 

Егоровичъ

 

Парфентьевъ.

Непремѣнными

 

членами:

 

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Петръ

 

Катра-

новъ;

 

церковный

 

староста

 

Петръ

 

Филипповичъ

 

Волковъ;

 

ключарь

Собора

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Домовскій;

 

священникъ

 

Онисифоръ

Краснокутскій,

 

священникъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровъ,

 

протодіаконъ

 

Іоаннъ

Троицкій.

 

Всѣ

 

вышепоименованныя

 

лица

 

изъявили

 

свое

 

согласіе

войти

 

въ

 

составъ

 

церковно-приходскаго

 

Попечительства

 

при

 

Каѳе-

дральномъ

 

Соборѣ,

 

утвердивъ

 

актъ

 

избранія

 

своими

 

подписями.

Протоіерей

 

П.

 

Еатрановъ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ИЗВЪСТІЯ.

При

 

церкви

 

села

 

Хандалѣевки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

по

 

опре-

дѣленію

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

26

 

апрѣля

 

открыто

 

штатное

діаконское

 

мѣсто.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

1)

 

21-го

 

марта

 

1893

 

г.

 

причтомъ

Скорбященской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

н/Д.,

 

Таганрогская

 

мѣщанка

Марія

 

Николаевна

 

Николао,

 

римско-католическаго

 

вѣроисповѣданія;

2)

 

7-го

 

августа

 

1893

 

г.

 

причтомъ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ростова,

мѣщанинъ

 

Іенеъ

 

Андреевъ

 

Андерсенъ,

 

лютеранскаго

 

вѣроисповѣ-

данія;

 

3)

 

20-го

 

декабря

 

1893

 

г.

 

причтомъ

 

Всесвятской

 

Кладби-

щенской

 

церкви

 

г.

 

Ростова,

 

Александръ

 

Тимоѳеевъ

 

Бараиовскій,

римско-католическаго

 

вѣроисповѣданія;

 

4)

 

причтомъ

 

Рождество

Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Новоэкономическаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

Іосдфъ

 

Францовичъ

 

Матыіа,

 

католическаго

 

вѣроисповѣданія.

10*



136

Преподано

   

Архипастырское

   

Его

   

Преосвященства

   

благословеніе:

Студентамъ

 

Московского

 

Университета

 

Николаю

 

и

 

Сергію

 

Тихоми-

ровьгмъ

 

и

 

крестьянамъ

 

д.

 

Карловки

 

Евфимію

 

и

 

Григорію

 

Демчен-

ковымъ

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

 

въ

 

Николаевскую

 

церковь

 

с.

 

Бѣло-

горья,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

плащаницы

 

малиноваго

 

бархата,

стоимостію

 

185

 

руб.;

 

крестьянину

 

собственнику

 

Іакову

 

Горбачу

 

съ

его

 

женою

 

Іуліаніею

 

за

 

сооруженіе

 

въ

 

туже

 

церковь

 

кіота

 

съ

 

ико-

нами

 

великихъ

 

праведниковъ

 

стоимостію

 

въ

 

100

 

руб.

Выражена

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

 

сельскому

обывателю

 

г.

 

Луганска

 

Родіону

 

Уварову

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

100

 

руб.

 

на

 

украшеніе

 

Соборной

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Луганска;

поселянамъ

 

Григорію

 

Балжи,

 

Николаю

 

Балжи

 

и

 

почетному

 

граж-

данину

 

Петру

 

Бошнякову

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

 

въ

 

Николаевскую

церковь

 

с.

 

Новой-Каракубы,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

разныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

157

 

руб.

 

84

 

коп.

Рукоположенъ

 

принятый

 

въ

 

духовное

 

вѣдомство

 

изъ

 

креетьянъ

с.

 

Орѣхова,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

единовѣрецъ

 

Наумъ

 

Сычевъ,

10

 

апрѣля

 

во

 

священника

 

въ

 

Орѣховскій

 

единовѣрческій

 

приходъ.

Перемѣщены:

 

священникъ

 

села

 

Дмитріевки,

 

Екатеринославскаго

уѣзда,

 

Павелъ

 

Коробчанскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

10

 

августа

въ

 

село

 

Новобахмутовку,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

удаленнаго

съ

 

1-го

 

сего

 

мая

 

священника

 

Григорія

 

Ѳедоровскаго;

 

священникъ

Александро-Невской

 

церкви

 

с.

 

Иллиріи,

 

Слявяносербскаго

 

уѣзда,

Григорій

 

Аврамовъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

27

 

апрѣля,

 

къ

 

Благо-

вѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Веселогорска,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

Николаевской

 

церкви

 

что

 

при

 

Екатеринослав-

скомъ

 

исправительномъ

 

отдѣленіи

 

Владиміръ

 

Самборскій,

 

согласно

прошенію,

 

11

 

апрѣля

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

сынъ

 

его

 

Стефанъ

 

допу-

щенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія.

Умерли:

 

священникъ

 

Митрофановской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога,

 

Петръ

Капустянскій

 

7-го

 

апрѣля;

 

заштатный

 

псаломщимъ

 

церкви

 

села

Марьинки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Брелевъ

 

18

 

марта.

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Съ

 

1-го

 

марта

 

по

 

30-е

 

апрѣля

 

на

 

приходъ

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

поступило:

 

отъ

 

Славяносербскаго

 

Отдѣленія

 

Учи-
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лищнаго

 

Совѣта

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

1

 

марта

 

за

 

№

 

27,

 

за

 

книги

169

 

р.

 

80

 

к.;

 

отъ

 

Александровскаго

 

Отдѣленія

 

Училищнаго

 

Совѣта

при

 

отношеніи

 

отъ

 

1

 

марта

 

за

 

№

 

83,

 

за

 

книги

 

416

 

руб.;

 

отъ

 

Ма-

ріупольскаго

 

Отдѣленія

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

отношеніи

 

отъ

12

 

марта

 

за

 

№

 

12,

 

за

 

книги

 

98

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

учителя

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Павла

 

Демьяновскаго,

 

въ

 

возвратъ

 

выданныхъ

ему

 

на

 

проѣздъ

 

къ

 

мѣету

 

службы

 

5

 

руб.

Казначей

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

Александръ

 

Ванчаковъ.

Отъ

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

Екатеринославской

духовной

 

Семинаріи.

Съ

 

1-го

 

марта

 

по

 

30-е

 

апрѣля

 

на

 

приходъ

 

Кирилло-Меѳодіев-

скаго

 

Братства

 

поступило:

 

отъ

 

благоч.

 

2-го

 

окр.

 

Маріупольскаго

уѣзда,

 

священника

 

Сѵсоя

 

Бошнякова

 

при

 

отн.

 

отъ

 

20

 

февраля

 

за

№

 

73,

 

членскій

 

взносъ

 

его— 3

 

руб.

 

и

 

съ

 

подписнымъ

 

дистомъ—

16

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

всего

 

19

 

руб.

 

60

 

коп.;

 

отъ

 

благоч.

 

Ростовскихъ

н/Д.

 

городскихъ

 

церквей

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Покровскаго

 

при

 

отн.

отъ

 

22

 

февраля

 

за

 

№

 

122,

 

изъ

 

остаточныхъ

 

церковныхъ

 

суммъ—

52

 

руб.

 

15

 

коп.;

 

отъ

 

священника

 

Даніила

 

Нѣмчинова

 

при

 

отн.

 

отъ

19

 

февраля

 

за

 

№

 

160,

 

членскій

 

взносъ— 3

 

руб.;

 

отъ

 

благоч.

 

Ростов-

скихъ

 

н/Д.

 

городскихъ

 

церквей

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Покровскаго,

при

 

отн.

 

отъ

 

4

 

марта

 

за

 

№

 

162,

 

членскій

 

взносъ

 

священника

 

Ус-

пенской

 

церцки

 

посада

 

Азова,

 

Алексѣя

 

Воздвиженскаго— 3

 

руб.;

отъ

 

управляющаго

 

удѣльными

 

имѣніями

 

Екатеринославской

 

гу-

берніи,

 

Николая

 

Ѳедотовича

 

Леонова—3

 

руб.;

 

отъ

 

благоч.

 

2

 

окр.,

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

Григорія

 

Краснопольскаго,

 

при

отн.

 

отъ

 

5

 

апрѣля

 

за

 

№

 

314

 

съ

 

подписнымъ

 

листомъ— 20

 

руб.

 

50

коп.;

 

отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

священника

Григорія

 

Волошинова,

 

при

 

отн.

 

отъ

 

19

 

апрѣля

 

за

 

№

 

622

 

съ

 

под-

писнымъ

 

листомъ—21

 

руб.

 

67

 

коп.;

 

%%

 

по

 

20

 

купонамъ

 

5%

облигацій

 

2-го

 

восточнаго

 

займа,

 

за

 

вычетомъ

 

5%

 

сбора

 

въ

 

пользу

казны—47

 

руб.

 

50

 

коп.

Казначей

 

Кирилле

 

Меѳодіевскаго

 

Братства

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Александръ

 

Ванчаковъ.

*
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Отъ

 

Совѣта

 

Епархіальнаго

 

Братства

 

Св.

 

Равноапостольнаго
Князя

  

Владиміра.

f

 

Въ

 

теченіе

 

марта

 

мѣсяца

 

1894

 

года

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

въ

кассу

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра:

 

при

 

отн.

 

благоч.

 

свящ.

 

Стефана

Вѣлановскаго

 

отъ

 

24

 

февраля

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

222—10

 

руб.;

 

при

отн.

 

благоч.

 

протоіерея

 

Николая

 

Мураховскаго

 

отъ

 

26

 

февраля

 

сего

года,

 

за

 

№

 

121 — 11

 

руб.

 

80

 

коп.;

 

при

 

отнош.

 

его

 

же

 

отъ

 

того

 

же

числа

 

за

 

№

 

122 — 16

 

р.

 

75

 

коп.;

 

при

 

отн.

 

благоч.

 

протоіерея

 

Петра

Гуляницкаго

 

отъ

 

28

 

февраля

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

76 — 3

 

руб.

 

13

 

коп.

и

 

при

 

отн.

 

благоч.

 

свящ.

 

Петра

 

Лошакова

 

отъ

 

25

 

марта

 

сего

 

года,

за

 

№

 

218 — 21

 

руб.;

 

а

 

всего

 

62

 

руб.

 

68

 

коп.

Въ

 

теченіе

 

апрѣля

 

мѣсяца

 

сего

 

года

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

при

отн.

 

благоч.

 

свящ.

 

Григорія

 

Волошинова

 

отъ

 

19

 

апрѣля

 

сего

 

года,

за'№

 

623—22

 

руб.

 

66

 

коп.

Казначей

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра

 

свящ.

 

Ф.

 

Гераскевичъ.

Отъ

  

Правленія

 

пенсіонно-вепомогательной

 

Кассы

 

для

 

духо-

венства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Вслѣдствіе

 

утвержденнаго

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

постановленія

Правленія

 

пенсіонно-вепомогательной

 

Кассы

 

о

 

выдачѣ,

 

согласно

изложенному

 

въ

 

протоколѣ

 

№

 

43

 

постановленію

 

XV

 

Епархіальнаго

Съѣзда,

 

съ

 

1-го

 

полугодія

 

сего

 

1894

 

года,

 

впредь

 

до

 

утвержденія

Устава,

 

половинныхъ

 

пенсій

 

всѣмъ

 

лицамъ,

 

по

 

проэкту

 

Устава

имѣющимъ

 

право

 

на

 

таковыя

 

пенсіи,

 

Правленіе

 

Кассы

 

доводить

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

всѣхъ

 

вкладчиковъ

 

и

 

заинтересованныхъ

 

въ

семъ

 

дѣлѣ

 

лицъ,

 

присовокупляя,

 

что

 

необходимыя

 

для

 

Правленія

Кассы

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

свѣдѣнія,

 

независимо

 

отъ

 

представлен-

ныхъ

 

ранѣе,

 

необходимо

 

должны

 

быть

 

въ

 

самомъ

 

непродолжитель-

номъ

 

времени

 

самими

 

вкладчиками

 

или

 

заинтересованными

 

лицами

(опекунами

 

или

 

попечителями)

 

представлены

 

о.о.

 

благочиннымъ

по

 

мѣсту

 

жительства

 

семействъ

 

вкладчиковъ,

 

съ

 

указаніемъ:

 

1)

наличнаго

 

состава

 

семьи,

 

каждый

 

членъ

 

коей

 

имѣетъ

 

право

 

на

полученіе

 

пенсіи

 

согласно

 

1-му

 

пункту

 

приложеннаго

 

къ

 

имѣю-

щимся

 

у

 

вкладчиковъ

 

книжкамъ,

 

извлеченія

 

изъ

 

Устава

 

пенсіонно-

вспомогательной

 

Кассы;

 

2)

 

гдѣ

 

и

 

какимъ

 

порядкомъ

 

желаютъ

 

по-

лучать

 

пенсію. — Если

   

книжни

   

до

 

сего

 

времени

 

не

 

представлены
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въ

 

Правленіе

 

Кассы,

 

то

 

при

 

подачѣ

 

заявленій

 

онѣ

 

должны

 

быть

представлены

 

о.о.

 

благочиннымъ,

 

а

 

въ

 

замѣнъ

 

ихъ

 

Правленіемъ

Кассы

 

будутъ

 

выданы

 

пенсіонныя

 

книжки.

 

О

 

времени

 

полученія

пенсій

 

будетъ

 

объявлено

 

особо

 

о.о.

 

благочинными

 

или

 

самимъ

Правленіемъ

 

Кассы.

иредсѣдатель

 

Правленія

 

Ѳ.

 

Россинскій.

Дѣлопроизводитель

 

В.

 

Сахаровъ.

Отъ

 

Инспектора

  

Екатеринославской

 

Семинаріи

   

г).

На

 

образованіе

 

при

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи
стипендіи

 

имени

 

бывшаго

 

Инспектора

 

оной

 

Семинаріи

 

Ивана

Васильевича

 

Ващинскаго

   

поступили

 

слѣдующія

 

суммы:

(Продолженіе).

20)

  

При

 

отношеніи

 

благочиннаго

 

2-го

 

округа,

 

Ростовскаго

уѣзда,

 

отъ

 

20

 

января

 

1894

 

года,

 

за

 

№

 

53:

                   

Руб.

 

К.

Отъ

 

причта

 

Покровской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Кагальника

      

3

    

•—

„

    

причта

 

Троицкой

 

церкви,

 

того-же

 

мѣстечка

 

.

    

.

      

2

    

—

„

    

причта

 

села

 

Кугей .........

    

.

      

2

    

—

.

   

„

    

свящ.

 

Попова

 

Александра ........

      

5

    

—

„

    

свящ.

 

Алексѣева

 

Семена ........

      

5

    

—

„

    

свящ.

 

Мантухова

 

Василія

   

........

      

2

    

—■

„

    

причта

 

села

 

Екатериновки ........

      

2

    

—

„

    

причта

 

села

 

Елисаветовки ..... .

 

\

    

.

      

2

    

—

„

    

причта

 

Эйскаго

 

Укрѣпленія

    

.

    

.

 

- .....

      

1

    

—

„

    

причта

 

села

 

Александровки

     

. .......

      

1

    

—

„

    

причта

 

села

 

Пѣшкова .........

      

3

    

—

21)

  

При

 

отношеніи

 

благочиннаго

   

Таганрогскихъ

  

город-

скихъ

 

церквей

 

отъ

 

26

 

января

 

1894

 

года,

 

за

 

№

 

163:

    

Руб.

 

К.

Отъ

 

протоіерея

 

Покровскаго

 

Ѳеодора ......

      

5

    

—

„

    

Соборнаго

 

старосты,

 

Ковалева

 

Якова

 

Осиповича.

      

3

    

—

„

    

свящ.

 

Фирсова

 

Іоанна .........

    

—

    

30

„

    

діакона

 

Кохановскаго

 

Виктора ......

    

—

    

10

„

    

старосты

 

Чехова

 

Митрофана .......

      

2

    

—

„

    

старосты

 

Титова

 

Георгія ........

      

2

    

—

„

    

старосты

 

Соколова

 

Н..........

    

.

      

1

    

—

*)

 

См.

 

Екатер.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

1894

 

г.

 

№

 

8.
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старосты

 

N.

 

N.............

      

1

    

—

свящ.

 

Пруссинскаго

 

Михаила .......

      

1

    

—

свящ.

 

Капустянскаго

 

Петра .......

      

1

    

—•

свящ.

 

Попова

 

Іоанна ..........

      

1

    

—

свящ.

 

Ѳедотова

 

Стефана .........

    

—

    

20

свящ.

 

Хорина

 

Софронія .........

    

—

    

50

свящ.

 

Ильченко

 

Іоанна .........

      

1

    

—

старосты

 

А.

 

П.............

      

1

    

—

свящ.

 

Гапонова

 

Алексѣя ........

    

—

    

20

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА

 

„ВИЗАНТІЙСКІИ

 

ВРЕМЕННИКЪ"

 

К

Съ

 

настоящаго

 

года

 

при

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ

 

будетъ

издаваться

 

специальный

 

журналъ,

 

посвященный

 

византиновѣдѣнію,

подъ

 

заглавіемъ:

 

Византійскій

 

Временникъ.

Основаніемъ

 

самостоятельна™

 

органа

 

по

 

изученію

 

Византіи

имѣется

 

въ

 

виду

 

удовлетворить

 

давно

 

уже

 

сознанную

 

научную

потребность

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

внести

 

единство

 

и

 

систему

 

въ

 

ви-

зантійскія

 

занятія

 

въ

 

Россіи,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

расширяющаяся.

 

Замѣчено,

 

что

 

свѣдѣнія

 

о

 

рукописныхъ

памятникахъ

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разяымъ

 

сторонамъ

 

византійской

жизни,

 

публикуемыя

 

въ

 

многочисленныхъ

 

періодическихъ

 

издані-

яхъ

 

болѣе

 

общаго

 

содержанія

 

и

 

характера,

 

часто

 

остаются

 

неиз-

вѣстными

 

и

 

недоступными

 

даже

 

для

 

тѣхъ,

 

для

 

кого

 

они

 

всего

больше

 

имѣютъ

 

значенія.

 

Именно

 

въ

 

области

 

византиновѣдѣнія

оказывается

 

особенно

 

неудобнымъ

 

и

 

вреднымъ

 

все

 

еще

 

существую-

щее

 

разъединеніе

 

между

 

русскою

 

свѣтской

 

и

 

русскою

 

духовною

наукой,

 

между

 

университетомъ

 

и

 

духовною

 

академіей.

 

Слишкомъ

также

 

обычное

 

явленіе

 

въ

 

области

 

византиновѣдѣнія,

 

что

 

давно

указываемыя

 

ошибки

 

и

 

завѣдомо

 

невѣрныя

 

положенія

 

держатся

по

 

преданію

 

продолжительное

 

время

 

и

 

препятствуютъ

 

поступатель-

ному

 

движенію

 

науки.

 

Вслѣдствіе

 

того

 

очередные

 

вопросы,

 

выдви-

нутые

 

однимъ

 

поколѣніемъ,

 

скоро

 

забываются

 

и

 

смѣняются

 

дру-

гими

 

вопросами,

 

которымъ

 

также

 

не

 

бываетъ

 

иногда

 

суждено

 

под- '

вергнуться

 

окончательному

 

рѣшенію.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

одною

 

изъ

главныхъ

 

причинъ,

 

препятствующихъ

 

успѣшному

   

ходу

  

византій-

J )

 

Изъ

 

Журнала

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

мартъ

 

1894

 

г.
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скихъ

 

занятій,

 

нужно

 

признать

 

отсутствіе

 

спеціальнаго

 

органа

 

и

недостатокъ

 

системы

 

и

 

метода

 

въ

 

частныхъ,

 

между,

 

собою

 

ничѣмъ

не

 

связанныхъ,

 

работахъ.

 

Правда,

 

что

 

давнишняя

 

русская

 

идея

о

 

саиостоятельномъ

 

значеніи

 

византиновѣдѣнія

 

нашла

 

теперь

торжественное

 

признаніе

 

и

 

въ

 

ученой

 

Германіи;

 

въ

 

прекрасномъ

изданіи

 

д-ра

 

Крумбахера

 

Bysantinische

 

Zeitschrift

 

уже

 

два

 

года

тому

 

назадъ

 

получила

 

не

 

безъ

 

содѣйствія

 

русскихъ

 

ученыхъ

 

силъ

свое

 

осуществленіе

 

и

 

самая

 

мысль

 

о

 

постоянномъ

 

періодическомъ

органѣ,

 

для

 

разработки

 

вновь

 

признанной

 

спеціальноети.

 

Однако

же,

 

выходящій

 

въ

 

Германіи

 

ученый

 

журналъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

свои

 

стремленія

 

къ

 

международности,

 

все-таки — и

 

по

 

совершенно

нонятнымъ

 

и

 

оправдываемьшъ

 

основаніямъ —не

 

допустившій

 

на

 

свои

страницы,

 

наравнѣ

 

съ

 

французскимъ

 

и

 

англійскимъ,

 

также

 

и

 

рус-

скаго

 

языка,

 

не

 

можетъ

 

удовлетворять

 

ранѣе

 

сознаннымъ

 

русскимъ

потребностямъ;

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

проникать

 

такъ

 

глубоко,

 

какъ

 

это

желательно

 

и

 

возможно

 

будетъ

 

для

 

русскаго

 

органа,

 

въ

 

различные

слои

 

и

 

классы

 

русскаго

 

образованнаго

 

общества,

 

не

 

можетъ

 

слу-

жить

 

центромъ

 

обединенія

 

для

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

ученыхъ

 

силъ

 

и

прямо

 

содѣйствовать

 

ихъ

 

союзу

 

и

 

дружной

 

работѣ

 

въ

 

данной

 

об-

ласти.

 

Къ

 

тому

 

же

 

русская

 

наука

 

всегда

 

имѣла

 

и

 

будетъ

 

имѣть

при

 

изученіи

 

Византіи

 

особенная

 

задачи

 

и

 

свои

 

спеціальныя

 

темы,

тѣсно

 

связанныя

 

съ

 

вопросами

 

русскаго

 

самосознанія.

 

А

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

русскій

 

журналъ

 

нисколько

 

не

 

повредитъ

 

распростра-

ненію

 

и

 

успѣху

 

нѣмецкаго.

 

Журналъ

 

д-ра

 

Крумбахера

 

будетъ

имѣть

 

въ

 

немъ

 

не

 

конкуррента,

 

а

 

союзника.

Византійскій

 

Временникъ

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

согласовать

 

и

 

объеди-

нить

 

византійскія

 

занятія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

дать

 

имъ

 

болѣе

 

определен-

ное

 

нанравленіе

 

въ

 

смыслѣ

 

постановки

 

ближайшихъ

 

научныхъ

 

за-

дачъ,

 

опредѣляемыхъ

 

какъ

 

своевременнымъ

 

состояніемъ

 

византино-

вѣдѣнія,

 

такъ

 

и

 

тѣми

 

особенными

 

отношеніями,

 

которыя

 

вытекаютъ

изъ

 

разнообразныхъ

 

вліяній

 

Византіи

 

на

 

Россію.

 

Давая

 

мѣсто

 

из-

слѣдованіямъ,

 

сообщеніямъ

 

и

 

матеріаламъ,

 

относящимся

 

къ

 

Визан-

тіи

 

вообще,

 

Византійскій

 

Временникъ

 

съ

 

одинаковымъ

 

вниманіемъ

имѣетъ

 

относиться

 

къ

 

фактамъ

 

политической,

 

церковной

 

и

 

соціаль-

ной

 

ея

 

исторіи,

 

къ

 

явленіямъ

 

литературы

 

и

 

искусства,

 

языка

 

и

права,

 

къ

 

даннымъ

 

географіи,

 

топографіи,

 

этнографіи,

 

хронологіи,

нумизматики,

   

палеографіи

   

и

 

другихъ

   

вспомогательныхъ

   

наукъ,
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служащихъ

 

къ

 

уразумѣнію

 

Византіи

 

(сфрагистика,

 

эпиграфика).

Имѣя,

 

однако,

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

изученіи

 

ѵ

 

изантіи

 

есть

 

такія

 

сто-

роны,

 

который

 

частью

 

были

 

уже

 

выдвинуты

 

ранѣе

 

русскою

 

науч-

ною

 

традиціей,

 

частью

 

же

 

соетавляютъ

 

обязательный

 

долгъ

 

рус-

ской

 

науки

 

настоящаго

 

времени,

 

редакція

 

Византійскаю

 

Времен-

ника

 

находитъ

 

неизлишнимъ

 

теперь

 

же

 

намѣтить

 

нѣкоторыя

 

изъ

упомянутыхъ

 

сторонъ,

 

какъ

 

предметъ

 

особенныхъ

 

и

 

ближайшихъ

его

 

задачъ,

 

предоставляя

 

развитіе

 

подробностей

 

своимъ

 

авторитет-

нымъ

 

сотрудникамъ,

 

которые,

 

надѣемся,

 

не

 

замедлять

 

это

 

сдѣлать.

Къ

 

такимъ

 

задачамъ

 

относятся:

 

1)

 

Сообщеніе

 

свѣдѣній

 

о

 

храня-

щихся

 

въ

 

Россіи

 

греческихъ,

 

а

 

также

 

и

 

славянскихъ

 

рукописяхъ,

имѣющихъ

 

отношеніе

 

къ

 

Византіи,

 

и

 

оцѣнка

 

содержащегося

 

въ

нихъ

 

матеріала.

 

Славянскія

 

рукописи

 

упоминаемъ

 

потому,

 

что,

 

какъ

извѣстно,

 

онѣ

 

иногда

 

содержать

 

переводы

 

потерянныхъ

 

или

 

не

отысканныхъ

 

греческихъ

 

подлинниковъ,

 

иногда

 

же

 

болѣе

 

древнія

редакціи

 

того,

 

что

 

сохранилось

 

въ

 

позднѣіішихъ

 

византійскихъ

 

пе-

редѣлкахъ.

 

2)

 

Провѣрка

 

и

 

разработка

 

хронологіи

 

Византійской

исторіи, —старая

 

задача,

 

которую

 

давно

 

преслѣдуетъ

 

наша

 

Акаде-

мія

 

Наукъ

 

и

 

которую

 

она

 

теперь

 

вновь

 

выдвигаетъ

 

впередъ.

 

Ви-

зантійскій

 

журналъ

 

могъ

 

бы

 

содѣйствовать

 

достиженію

 

цѣли,

 

по-

мѣщая

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

хронографическія

 

обозрѣнія

 

отдѣль-

ныхъ

 

царствованій,

 

или

 

же

 

отдѣльныхъ

 

небольшихъ

 

періодовъ

 

и

даже

 

десятилѣтій,

 

подготовляя

 

такимъ

 

образомъ

 

фундаментъ

 

и

матеріалъ

 

для

 

того

 

обобщающего

 

и

 

цѣльнаго

 

труда

 

по

 

Византій-

екой

 

исторіи,

 

который,

 

конечно,

 

составліетъ

 

настоятельную

 

по-

требность

 

русской

 

публики,

 

но

 

можетъ

 

быт:,

 

только

 

плодомъ

 

дол-

гихъ

 

общихъ

 

усилій

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

одупіевленіемъ

 

и

 

талантомъ

отдѣльнаго

 

лица.

 

Образцомъ

 

при

 

этомъ

 

должны

 

служить

 

извѣст-

ныя

 

нѣмецкія

 

(Jahrbiicher)

 

и

 

французскія

 

изданія,

 

а

 

также

 

и

 

рус-

скія

 

(Русско-ливонская

 

хронографія).

 

3)

 

Сводъ

 

историческаго

 

ма-

теріала,

 

почерпаешаго

 

въ

 

житіяхъ

 

святыхъ.

 

Нѣтъ

 

надобности

 

оста-

навливаться

 

на

 

объясненіяхъ

 

особаго

 

значенія

 

такой

 

задачи

 

и

 

можно

только

 

порадоваться,

 

что

 

и

 

русскіе

 

представители

 

классической

филологіи

 

стали

 

заниматься

 

изданіемъ

 

въ

 

свѣтъ

 

этого

 

рода

 

визан-

тійскихъ

 

памятниковъ.

 

Разчищать

 

имъ

 

дорогу,

 

извлекать

 

изъ

 

ихъ

работъ

 

непосредственные

 

историческіе

 

и

 

другіе

 

выводы,

 

поддержи-

вать

 

ихъ

 

усердіе

 

будетъ

 

дѣломъ

 

не

 

послѣдней

  

важности.

   

Приба-
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вимъ

 

здѣсь

 

же,

 

что

 

послѣ

 

агіографіи

 

и

 

другіе

 

роды

 

византійжй

письменности

 

давно

 

ждутъ

 

ученой

 

обработки,

 

и

 

особенно

 

примѣни-

тельно

 

къ

 

нуждамъ

 

и

 

цѣлямъ

 

русскимъ:

 

требуется

 

спеціальное

изученіе

 

памятниковъ

 

византійскаго

 

проповѣдничества,

 

для

 

опре-

дѣленія

 

его

 

отношенія

 

къ

 

проповѣди

 

древнерусской,

 

витантійской

поучительной

 

литературы

 

ради

 

вполнѣ

 

научнаго

 

обслѣдованія

древнерусскихъ

 

поученій

 

отъ

 

отца

 

къ

 

сыну

 

и

 

сборниковъ

 

назида-

тельныхъ

 

изреченій,

 

памятниковъ

 

византійской

 

народной

 

литера-

туры,

 

зачатковъ

 

византійской

 

литургической

 

драмы

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

самой

 

разработкѣ

 

византійской

 

исторіи

 

Византійскій

 

журналъ

можетъ

 

поставить

 

себѣ

 

нѣкоторыя

 

ближайшія

 

задичи.

 

Изучая

 

съ

особымъ

 

вниманіемъ

 

аналогіи,

 

а

 

также

 

и

 

противоположности

 

вос-

точно-византійскаго

 

и

 

западнаго

 

развитія,

 

отправляющегося

 

здт.сь

и

 

тамъ

 

отъ

 

одного

 

источника,

 

заключающагося

 

въ

 

учреЖденіяхъ

римской

 

христіанской

 

и

 

даже

 

еще

 

языческой

 

имперіи,

 

русскіе

 

уче-

ные

 

могутъ

 

внести

 

весьма

 

цѣнный

 

вкладъ

 

въ

 

общую

 

сокровищ-

ницу

 

исторической

 

науки

 

и

 

содѣйствовать

 

достиженію

 

самыхъ

 

выс-

шихъ

 

задачъ

 

историческаго

 

знанія,

 

соприкасающихся

 

съ

 

филосо-

фіею

 

исторіи.

 

Въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

идетъ

 

споръ

 

о

 

рим-

екомъ

 

или

 

германскомъ

 

происхожденіи

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

инсти-

тутовъ

 

или

 

гюрядковъ,

 

сопровождающихъ

 

и

 

характеризую

 

щихъ

развитіе

 

романо-германскаго

 

міра,

 

византійскія

 

аналогіи

 

могутъ

имѣть

 

рѣшающее

 

значеніе.

 

йзученіе

 

варварекаго,

 

въ

 

частности

германскаго,

 

элемента

 

равнымъ

 

образомъ

 

соприкасается

 

и

 

съ

 

перво-

начальною

 

византійскою

 

исторіей

 

и

 

съ

 

очередными

 

задачами

 

рус-

ской

 

археологіи.

 

Здѣсь

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

стоитъ

 

вопросъ

 

о

 

вліяніи

готовъ

 

на

 

военную

 

и

 

административную

 

систему

 

Византійской

имперіи,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

ея

 

культурную

 

жизнь.

 

Въ

 

смыслѣ

 

возцѣй-

ствія

 

на

 

учрежденія

 

и

 

вообще

 

на

 

внутреннюю

 

жизнь

 

Византіи

 

въ

хронологическомъ

 

порядкѣ

 

за

 

готами

 

слѣдуютъ

 

славяне;

 

поэтому

желательны

 

новыя

 

изслѣдованія

 

въ

 

области

 

южно-славянской

 

исто-

ріи,

 

ибо

 

никакъ

 

нельзя

 

думать,

 

что

 

исчерпаны

 

всѣ

 

данныя

 

пись-

менныхъ

 

и

 

монументальныхъ

 

памятниковъ,

 

произведеній

 

искусства,

оетатковъ

 

далекой

 

старины

 

въ

 

быту

 

и

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

Визянтій-

ской

 

имперіи,

 

по

 

которымъ

 

возможно

 

возстановить

 

живые

 

слѣды

славянства

 

въ

 

Византіи.

Точно

 

также

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

послѣдующимъ

 

періодамъ

 

Ви-
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зантійской

 

исіоріи

 

Византійскій

 

Временникъ

 

будетъ

 

преслѣдовать

нѣкоторыя

 

спеціальныя

 

задачи.

 

Опытъ

 

показываетъ,

 

что

 

пренебре-

жете

 

къ

 

византійскимъ

 

источникамъ,

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

гос-

подствовавшее

 

въ

 

европейской

 

наукѣ,

 

было

 

причиною

 

существен-

ныхъ

 

пробѣловъ

 

и

 

частныхъ

 

фактическихъ

 

ошибокъ

 

въ

 

сочине-

ніяхъ,

 

касающихся

 

періода

 

крестовыхъ

 

походовъ

 

и

 

позднѣйшихъ.

Нашъ

 

журналъ,

 

преслѣдуя

 

свои

 

особенныя

 

цѣли,

 

и

 

здѣсь

 

можетъ

попутно

 

оказать

 

услугу

 

общеевропейской

 

наукѣ,

 

занятой

 

теперь

восполненіемъ

 

опущеннаго

 

и

 

недостаточнаго.

 

Но

 

особенно

 

жела-

тельно

 

глубокое

 

и

 

всестороннее

 

изученіе

 

миссіонерской

 

и

 

просвѣ-

тительной

 

деятельности

 

Византіи

 

по

 

отношенію

 

къ

 

славянамъ

 

и

русскимъ,

 

грузинамъ

 

и

 

армянамъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

изслѣдованія

по

 

древней

 

исторіи

 

упомянутыхъ

 

народностей,

 

находившихся

 

подъ

сильнымъ

 

вліяніемъ

 

Византіи,

 

изученіе

 

памятниковъ

 

ихъ

 

культуры

и

 

искусства,

 

учрежденій

 

и

 

литературы,

 

должны

 

находить

 

себѣ

мѣсто

 

въ

 

Византійекомъ

 

спеціальномъ

 

органѣ

 

въ

 

предѣлахъ

 

его

возможности

 

и

 

основной

 

цѣли.

 

На

 

этомъ

 

полѣ

 

мы

 

прямо

 

встрѣ-

чаемся

 

съ

 

русскими

 

учеными

 

оріенталистами,

 

которые

 

вообще

 

и

всегда

 

были

 

лучшими

 

союзниками

 

византологіи

 

и

 

своими

 

изцаніями

арабскихъ

 

и

 

армянскихъ

 

источниковъ

 

въ

 

подлинникѣ,

 

особенно

 

же

въ

 

переводахъ,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

 

сообщеніемъ

 

желаемыхъ

 

ука-

заний

 

и

 

извлеченій

 

своимъ

 

собратьямъ

 

по

 

наукѣ

 

много

 

содѣйство-

вали

 

ихъ

 

успѣхамъ:

 

ими

 

самими

 

или

 

же

 

при

 

ихъ

 

помощи

 

напи-

саны

 

многія

 

наиболѣе

 

ясныя

 

и

 

точныя

 

страницы

 

Визептійской

исторіи.

 

Журналъ,

 

издаваемый

 

при

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ

и

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

единственнымъ

 

въ

 

Россіи

 

Восточнымъ

 

факуль-

тетомъ,

 

конечно,

 

и

 

впредь

 

можетъ

 

расчитывать

 

на

 

ихъ

 

вниманіе

и

 

участіе.

Византійскій

 

Временникъ

 

въ

 

качествѣ

 

періодическаго

 

изданія

не

 

долженъ

 

быть

 

только

 

сборникомъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

цѣнныхъ

статей,

 

но,

 

какъ

 

сказано,

 

объединяющимъ

 

и

 

руководящимъ

 

орга-

номъ

 

византологіи

 

въ

 

Россіи.

 

Въ

 

немъ

 

читатель

 

долженъ

 

находить

обозрѣніе

 

всего,

 

что

 

является

 

въ

 

Россіи

 

по

 

византологіи,

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

указаніемъ

 

болѣе

 

важнаго

 

и

 

заслуживающего

 

вниманія,

не

 

только

 

перечень,

 

но

 

и

 

критическую

 

оцѣнку

 

работъ

 

русскихъ

ученыхъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

полнымъ

 

библіографичеекимъ

 

отдѣломъ

 

не

исключающимъ

 

ни

 

новой

 

греческой

 

ученой

 

литературы,

 

ни

 

запад-
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ной,

 

критика

 

доброжелательная,

 

направляющая

 

и

 

одобряющая,

должна

 

сдѣлать

 

журналъ

 

необходимымъ

 

для

 

всѣхъ

 

интересующихся

византологіею

 

и

 

сродными

 

науками.

 

По

 

соображеніямъ,

 

разъяснять

который

 

нѣтъ

 

необходимости,

 

для

 

обозрѣній

 

трудовъ

 

и

 

статей,

появляющихся

 

въ

 

Греціи

 

и

 

вообще

 

на

 

православномъ

 

Востокѣ,

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

болѣе

 

важныхъ

 

оригинальныхъ

 

сообщеній

 

съ

этой

 

стороны,

 

на

 

ряду

 

съ

 

русскимъ

 

языкомъ

 

рѣшено

 

допустить

 

и

греческій

 

литературный.

Для

 

желающаго

 

слѣдить

 

за

 

ходомъ

 

ученаго

 

движенія

 

въ

 

той

 

или

другой

 

излюбленной

 

области

 

бываетъ

 

одинаково

 

важно

 

имѣть

 

свѣ-

дѣнія

 

не

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

сдѣлано

 

и

 

что

 

уже

 

напечатано,

 

но

также

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

предположено

 

сдѣлать

 

и

 

что

 

вскорѣ

 

можетъ

быть

 

напечатано.

 

Для

 

веякаго

 

рода

 

извѣстій

 

о

 

планахъ

 

и

 

пред-

пріятіяхъ

 

ученыхъ

 

учрежденій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

о

 

предприни-

маемыхъ

 

экспедиціяхъ

 

и

 

приготовляемыхъ

 

изданіяхъ

 

будетъ

 

слу-

жить

 

отдѣлъ

 

мелкихъ

 

замѣтокъ

 

и

 

смѣси,

 

имѣющій

 

назначеніе

вообще

 

быть

 

исполненіемъ

 

двухъ

 

яредыдущихъ.

                

*

Итакъ

 

Византійскій

 

Временникъ,

   

обнимая

 

по

 

возможности

 

всѣ

,

    

стороны

 

и

 

отрасли

   

византиновѣдѣнія,

   

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

слѣдующіе

 

три

 

отдѣла:

I.

 

Изслѣдованія

 

и

 

матеріалы:

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

здѣсь

 

жела-

тельны

 

самостоятельныя

 

статьи

 

не

 

только

 

по

 

политической,

 

цер-

ковной

 

и

 

соціальной

 

исторіи,

 

но

 

также

 

по

 

исторіи

 

литературы

 

и

искусства,

 

языка

 

и

 

права,

 

не

 

исключая

 

и

 

такъ

 

называемыхъ

 

вспо-

могательныхъ

 

наукъ.

 

Подъ

 

матеріалами

 

разумѣются

 

неболыпіе

 

по

объему,

 

но

 

интересные

 

по

 

содержанію

 

неизданные

 

византійскіе

памятники

 

по

 

разнымъ

 

отдѣламъ

 

византологіи,

 

сопровождаемые

при

 

томъ

 

объяснительнымъ

 

введеніемъ.

П.

 

Критика

 

и

 

библіографія.

III.

 

Мелкія

 

замѣтки

 

и

 

извѣстія.

Редакція

 

Временника

 

получила

 

право

 

расчитывать

 

на

 

сочувствіе

и

 

ближайшее

 

содѣйствіе

 

старшаго

 

поколѣнія

 

русскихъ

 

ученыхъ

занятія

 

которыхъ

 

соприкасаются

 

съ

 

византиновѣдѣніемъ,

 

а

 

равнымъ

образомъ

 

на

 

сотрудничество

 

младшаго

 

поколѣнія,

 

въ

 

рядахъ

 

ко-

тораго

 

можно

 

насчитать

 

оостаточное

 

количество

 

именъ,

 

способныхъ

въ

 

своей

 

совокупности

 

обезпечить

 

успѣхъ

 

предпріятія.
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Въ

 

числѣ

 

первыхъ

 

мы

 

должны

 

прежде

 

всего

 

назвать

 

профессора

Ѳ.

 

И.

 

Успенскаго,

 

которому

 

принадлежитъ

 

и

 

та

 

честь,

 

что

 

онъ,

 

въ

качествѣ

 

предсѣдателя

 

Историко-филологическаго

 

общества

 

при

Новороссійскомъ

 

университетѣ,

 

успѣлъ

 

на

 

дѣлѣ

 

доказать

 

возмож-

ность

 

существованія

 

въ

 

Россіи

 

спеціальнаго

 

византійскаго

 

изданія

(въ

 

видѣ

 

Византійскаго

 

отдѣленія

 

Лѣтописи

 

этого

 

Общества),

 

за-

тѣмъ

 

профессоровъ

 

Г.

 

С.

 

Дестуниса,

 

А.

 

С.

 

Павлова,

 

В.

 

И.

 

Ламан-

скаго,

 

Ѳ.

 

Е.

 

Корша,

 

Н.

 

П.

 

Кандакова,

 

И.

 

В.

 

Помяловскаго,

 

И.

 

Е.

Троицкаго,

 

Д.

 

Ѳ.

 

Бѣляева,

 

А.

 

И.

 

Кирпичникова,

 

Н.

 

Ѳ.

 

Красносель-

цева,

 

М.

 

С.

 

Дринова,

 

Н.

 

В.

 

Покровекаго,

 

академиковъ

 

А.

 

А.

 

Ку-

ника,

 

А.

 

Н.

 

Веселовскаго

 

и

 

барона

 

В.

 

Р.

 

Розена.

Изслѣдованія

 

и

 

сообщенія,

 

принадлежащая

 

постороннимъ

 

Акаде-

міи

 

сотрудникамъ,

 

оплачиваются

 

гонораромъ

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

ре^

дивціей.

 

Сверхъ

 

того

 

будутъ

 

выдаваемы

 

отдѣльные

 

оттиски

 

статей

по

 

желанію

 

авторовъ

 

въ

 

опредѣленномъ

 

ими

 

количествѣ

 

экземпля-

розъ, —оцнако

 

не

 

болѣе

 

ста, — и

 

съ

 

сохраненіемъ

 

первочальной

пагинаціи,

 

но

 

съ

 

обложкою.

Византійскій

 

Временникъ

 

будетъ

 

имѣть

 

характеръ

 

повременнаго

изданія:

 

предполагается

 

выпускать

 

ѵетыре

 

книжки

 

въ

 

годъ — каж-

дая

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

листовъ;

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

допускается

 

соеди-

неніе

 

двухъ

 

нумеровъ

 

въ

 

одномъ

 

выпуекѣ.

 

Четыре

 

книжки

 

или

нумера

 

составляютъ

 

одинъ

 

томъ

 

изданія.

 

Первую

 

книжку

 

редак-

ція

 

надѣется

 

выпустить

 

въ

 

началѣ

 

апрѣля

 

сего

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

или

 

за

 

одинъ

 

томъ

 

назна-

чается

 

въ

 

пять

 

(5)

 

рублей

 

для

 

Россіи

 

и

 

въ

 

12 '/г

 

германскихъ

мароко

 

или

 

16

 

франковъ

 

заграницею.

Подписка

 

припимается

 

у

 

книгопродавца

 

К.

 

Л.

 

Риккера

 

(С.-Пе-

тірбургъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

14)

 

для

 

Россіи.

Редакціей

 

завѣдуютъ

 

по

 

избранію

 

третьяго

 

отдѣленія

 

Академіи

Наукъ

 

ординарный

 

академикъ

 

Василій

 

Григорьевичъ

 

Василъевскій

(Загородный

 

проспектъ,

 

24),

 

на

 

котораго

 

возложена

 

ученая

 

отвѣт-

ственность

 

за

 

направленіе

 

и

 

содержаніе

 

журнала,

 

и

 

приватъ-до-

центъ

 

С.-Петербургскаго

 

университета

 

магистръ

 

Василій

 

Эдуардо-

вичъ

 

Регелъ,

 

вѣдающій

 

преимущественно

 

дѣловую

 

часть

 

изданія,

а

 

также

 

ведущій

 

переписку

 

съ

 

иностранными

 

учеными

 

по

 

дѣламъ

журнала.
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Письма

 

и

 

рукописи

 

могутъ

 

быть

 

присылаемы

 

на

 

имя

 

того

 

или

другаго

 

изъ

 

редакторовъ,

 

а

 

книги,

 

журналы

 

и

 

корректуры

 

должны

быть

 

направляемы

 

въ

 

помѣіиеиіе

 

редакціи,

 

на

 

Васильевскомъ

 

остро-

вѣ,

 

по

 

10

 

линіи,

 

д.

 

15,

 

кв.

 

В.

 

Э.

 

Реіеля.

Академикъ

 

В.

 

Г.

 

Василъевскій.

Прииатъ-доцентъ

 

В.

 

Э.

 

Регель.

С.-Петербургъ.
Февраля

 

1894

 

г.

----- «jH^bs^x ----

9-й

 

тиражъ

 

5°/о

 

съ

 

выигр.

 

займа

 

Госуд.

 

Дв.

 

зеіи.

 

банка

2

 

мая

 

1894

 

г.

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвер:кденнаго

 

12

 

октября

 

1889

 

г.

 

по-

ложенія

 

о

 

5%

 

займѣ

 

закладныхъ

 

съ

 

выигрышами

 

листовъ

 

Госу-
дарственна™

 

дворянскаго

 

земельнаго

 

банка

 

и

 

согласно

 

утвержден-

нымъ

 

г.

 

министромъ

 

финансовъ

 

правиламъ

 

для

 

тиража

 

выигрышей
и

 

тиража

 

погашенія

 

листовъ

 

займа

 

2

 

мая

 

1894

 

г.

 

правлеиіемъ
банка,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

товарища

 

управляющего

 

государственнымъ

дворянскимъ

 

земельнымъ

 

банкомъ,

 

членовъ

 

совѣта

 

государствен-

ныхъ

 

кредитныхъ

 

установленій,

 

депутатовъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

по

назначенію

 

С.-Петербургской

 

городской

 

думы,

 

депутатовъ

 

С.-Петер-
бургской

 

биржи

 

и

 

публики,

 

произведенъ

 

тиражъ

 

выигрышей

 

зай-
ма

 

1889

 

г.

ГЛАВНѢЙШІЕ

  

ВЫИГРЫШИ:

нумера

серій.
лис-

товъ.

Сумма
выигр.

рубли.

нумера

серій.
лис-

товъ.

Сумма
выигр.

рубли.

нумера

серій.

15710 37 200000 3087 47 5000 6045
11305 8 75000 4506 27 5000 7214

5712 48 40000 5209 16 5000 7381
829 44 25000 9449 28 5000 7639
812 36 10000 9720 15 5000 8868

5927 21 10000 13966 8 5000 9395
12866 23 10000 1633 7 1000 10026

910 34 8000 1901 2 1000 10281
7443 44 8000 2306 12 1000 10384
9588 12 8000 3773 21 1000 11842

13836 25 8000 3951 44 1000 13723
14914 25 8000 4328 49 1000 13829

2799 4 5000 4816 26 1000
2902 13 5000 6010 31 1000

Всего 300 выигрышей

 

на сумму 600,000

 

рублей.

Уплата

   

выигрышей

   

будетъ

   

производиться

   

исключительно

   

въ

банкѣ,

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

 

съ

 

1-го

 

августа

 

1894

 

года.

1-й

 

тиражъ

 

погашенія

 

будетъ

 

произведенъ

 

1-го

 

мая

 

1896

 

года.

J\».^

          

Сумма
лис-

       

выигр.

товъ.

       

рубли.

37

          

1000
19

          

1000
46

          

1000
46'

         

ЮоО
5

         

1000

9

         

1000

15

         

1000
9

         

1000

7

         

1000
32

         

1000
26

         

1000
50

        

1000
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ПО

 

ПЯТИСОТЪ

 

РУБЛЕЙ

 

КАЖДЫЙ.

Л»№ .\».>6 Ш іа 'ш Щ №№
о
19 ш 19

серій.
п

«
серій.

ч
серій. серій. серііг серій. .Jjj

25 30 4436 9 4142 42 15479 іб 5186 12 5684 45
184 4 4745 6 4310 8 15746 32 5419 17 5933 38
294 44 109 50 4592 27 5046 50 5661 13 6038 2

595 38 237 48 4929 7 5416 49 5899 29 6395 13

690 18 477 19 4964 22 5604 35 5968 41 6593 23
1010 40 646 13 5332 18 5840 7 6321 41 6678 43
1065 10 880 4 5543 46 5955 2 6565 42 6988 6

1283 42 1046 15 5807 26 6221 45 6629 22 7115 43

1437 35 1185 50 5954 13 6479 24 6980 48 7309 29
1674 27 1329 49 6095 6 6625 21 7071 39 7652 38

1825 22 1510 38 6452 38 6818 20 7265 11 7965 41

2056 15 1720 28 6603 21 7037 8 7644 9 8420 33
2209 12 1997 1 6788 1 7265 1 7889 23 8608 6

2625 24 2154 24 7015 4 7420 31 8166 8 8747 18

2973 44 2415 27 7153 50 7711 29 8593 24 8975 36
3062 44 2779 14 7412 11 8090 11 8746 49 9327 28

3309 17 3022 35 7672 42 8550 26 8931 31 9573 20

3522 20 3158 10 8081 19 8690 35 9318 36 9737 28

3755 32 3440 22 8527 34 8908 26 9531 16 10021 47

3972 23 3647 29 8683 5 9109 10 9726 38 10558 44

4197 24 3941 2 8758 47 9375 28 10015 43 10874 19

4433 8 4041 38 9062 2 9678 17 10338 34 11414 41

4602 30 4298 29 9340 1 9858 3 10861 21 11571 1

49 24 4581 17 9579 3 10319 45 11188 7 11674 27

186 30 4904 31 9824 34 10695 17 11548 39 12000 15

;327 12 118 11 10107 7 11097 38 11670 49 12195 47

623 48 266 30 10578 32 11505 34 11920 10 12582 26

77т 44 485 40 10946 41 11659 32 12193 6 12778 9

1037 24 665 18 11423 9 11890 34 12369 18 12900 47

1109 9 959 20 11659 20 12148 34 12724 24 13024 15

1308 23 1058 14 11700 11 12254 5 12878 30 13359 37

1441 41 1200 38 12024 2 12723 4 12998 15 13630 21

1711 39 Х400 47 12214 34 12807 29 13257 5 14016 28

Т.992 4 1558 1 12611 28 12992 40 13553 1 14081 31

2136 44 1793 38 12796 2. 13086 34 13916 9 14304 47

2329 4 2023 5 12929 14 13550 10 14080 47 14643 15

2652 21 2201 25 13085 29 13767 34 14279 32 15135 24

3014 9 2520 47 13037 30 14065 11 14600 43 15366 39

3112 22 2929 29 13651 21 14240 19 15034 40- 15640 11

3352 46 3047 4 14051 26 14438 8 15342 1 15909 6

3578 3 3308 26 14213 10 14905 29 15630 20

3803 23 3474 20 14354 34 15173 18 15838 32

4006 26 3670 19 14756 37 15619 16 5241 28
4205 21 3946 44 15165 2 15828 20 5511 10

~СОДЕРЖАНІЕ.

 

I.

 

Списокъ

 

лицъ,

 

избранных?,

 

членами

 

церковно-приходскаго

Попечительства

 

при

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

 

П.

 

Епархіальныя

 

извѣстія.

 

III.

 

Отъ
Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

IV.

 

Отъ

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

Екатеринославской

 

духовной

 

Семинаріи.

 

V.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Епархіальнаго

 

Братства
Св.

 

Равноапостольнаго

 

Князя

 

Владиміра.

 

VI.

 

Отъ

 

Правленія

 

пенсіонно-вспоаога-
тельной

 

Кассы

 

для

 

духовенства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

VII.

 

Отъ

 

Инспектора
Екатеринославской

 

Семинаріи.

 

(Продолженіе).

 

VIII.

 

Программа

 

журнала

 

„Визан-
тійскій

 

Временникъ.

 

IX.

 

9-й

 

тиражъ

 

5°/о

 

съ

 

выигр.

 

займа

 

Госуд.

 

Дв.

 

зем.

 

банка
2-го

 

мая

 

1894

 

г.

Дозволено

 

цензурою.

   

Екатеринославъ,

 

14-го

 

мая

 

1894

 

г.

 

Цензоръ,

 

протоіерей
Петръ

 

Еатрановъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

15-го

 

Мая

 

№

 

10

 

1894

 

года,

ОТДЪІЪ

 

НЕОФФИЦШЪНЫЙ.

f

 

Ея

 

Императорское

 

Высочество

 

Великая

 

Княгиня

 

Ека-
терина

 

Михайловна,

 

при

 

усилившихся

 

явленіяхъ

 

упадка

силъ

 

и

 

слабости

 

сердца,

 

30

 

апрѣля,

 

въ

 

1 1

 

часовъ

 

45
минутъ

 

вечера,

 

напутствуемая

 

св.

 

молитвою,

 

въ

 

Бозѣ

почила.

Въ

 

Бозѣ

 

почившая

 

Великая

 

Княгиня

 

Екатерина
Михайловна

 

была

 

дочерью

 

почившаго

 

Великаго

 

Князя
Михаила

 

Павловича

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Елены

 

Павловны,
урожденной

 

принцессы

 

Вюртембергской,

 

дочери

 

принца

Павла

 

Вюртембергскаго.

 

Почившая

 

родилась

 

10

 

(22)

 

авгу-

ста

 

1827

 

года.

 

4

 

(16)

 

февраля

 

1851

 

года,

 

Великая

 

Княжна
Екатерина

 

Михайловна

 

вступила

 

въ

 

супружество

 

съ

 

Ве-
ликимъ

 

Герцогомъ

 

Георгомъ

 

Мекленбургъ-Стрелицкимъ.

8

 

(20)

 

іюня

 

1871

 

года

 

почившая

 

овдовѣла.

 

Послѣ

 

покой-
ной

 

остались

 

дочь

 

принцесса

 

Елена

 

Георгіевна,

 

нынѣ

супруга

 

принца

 

Альберта

 

Саксенъ-Альтенбургскаго,

 

и

два

 

сына

 

герцоги

 

Георгій

 

Георгіевичъ

 

и

 

Михаилъ

 

Георгіе-
вичъ

 

Мекленбургъ-Стрелицкіе.
Въ

 

Бозѣ

 

почившая

 

Великая

 

Княгиня

 

была

 

почетнымъ

членомъ

 

Россійскаго

 

Общества

 

„Краснаго

 

Креста",

 

пред-

сѣдательницею

 

совѣта

 

с.-петербургскаго

 

женскаго

 

патріо-
тическаго

 

общества,

 

предсѣдательницею

 

совѣта

 

управленія
по

 

учрежденіямъ

 

Великой

 

Княгини

 

Елены

 

Павловны,

 

въ

составъ

 

которыхъ

 

вошли:

 

Маріинскій

 

института,

 

пови-

вальный

 

институтъ,

 

училище

 

св.

 

Елены,

 

Максимиліанов-

17
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екая

 

лечебница

 

для

 

приходящихъ,

 

Елисаветинская

 

кли-

ническая

 

больница

 

для

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей,

 

Крестовоз-
движенская

 

община

 

сестеръ

 

милосердія

 

и

 

Еленинскій
клиническій

 

института

 

Великой

 

Княгини

 

Елены

 

Павловны;

почетною

 

попечительницею

 

народной

 

столовой

 

и

 

ночлежна-

го

 

дома

 

Я.

 

И.

 

Бѣлова

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

покровительницею

 

нѣко-

торыхъ

 

музыкальпыхъ

 

обществъ.

 

Почившая

 

также

 

была
учредительницею

 

нѣсколькихъ

 

пріютовъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

пріютовъ:

 

родильеаго

 

и

 

дѣтскаго

 

въ

 

Ораніенбаумѣ

 

и

состояла

 

почетнымъ

 

членомъ

 

во

 

многихъ

 

благотворитель-
ныхъ

 

обществахъ.

ЗАПИСКА
о

 

состояніи

 

Екатеринославскаго

 

Каѳедральнаго

 

Преображен-

скаго

 

Собора.

Ровно

 

за

 

64

 

года

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

а

 

именно

 

въ

20-й

 

день

 

Апрѣля

 

1830

 

г.

 

въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни,

 

при

 

со-

браніи

 

почетнаго

 

дворянства,

 

знатнаго

 

купечества

 

и

 

людей

прочихъ

 

сословій,

 

сдѣлано

 

было

 

очертаніе

 

мѣста,

 

на

 

коемъ

поставленъ

 

нынѣшній

 

Соборъ.

 

Къ

 

1834

 

году

 

онъ

 

уже

 

былъ

совершенно

 

отстроенъ

 

и

 

торжественно

 

освященъ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Гавріиломъ,

 

Архіепископомъ

 

Екатеринославскимъ

 

и

Херсоно-Таврическимъ.

Ныпѣшній

 

Соборъ

 

поставленъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

зало-

женъ

 

былъ

 

таковой

 

при

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

П.

 

Но

тогда,

 

по

 

плану

 

предполагаемаго

 

города

 

Екатеринослава,

 

Со-

боръ

 

предназначался

 

быть

 

поетавленнымъ

 

въ

 

центрѣ

 

города,

по

 

плану

 

же

 

1830

 

года,

 

когда

 

построеніе

 

города

 

уже

 

обри-

совывалось,

 

вышло,

 

что

 

нынѣшній

 

Соборъ

 

поставленъ

 

внѣ

города,

 

при

 

томъ

 

на

 

крутой

 

горѣ,

 

при

 

очень

 

трудныхъ

 

спо-

собахъ

 

сообщенія

 

горожанъ

 

съ

 

Соборомъ.

 

Но

 

построеніе

 

его

на

 

мѣстѣ

 

Екатерининскаго

 

Собора

 

сдѣлано

 

по

 

Высочайшему

повелѣнію

 

Императора

 

Николая

 

Павловича.

 

Нагорная

   

часть
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стала

 

заселяться,

 

какъ

 

говорится,

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

а

 

до

сего

 

времени

 

Соборъ

 

пользовался

 

подаяніями

 

отъ

 

прихожанъ

жандармской

 

балки,

 

которая,

 

по

 

построеніи

 

Собора,

 

была

 

къ

нему

 

приписана;

 

но

 

жители

 

сей

 

балки

 

всегда

 

нуждаются

 

са-

ми

 

въ

 

помощи

 

и

 

помочь

 

Собору

 

ничѣмъ

 

не

 

могли.

До

 

1867

 

года

 

на

 

содержаніе

 

Собора,

 

т.

 

е.

 

на

 

наемъ

 

сто-

рожей,

 

покупку

 

елея,

 

вина,

 

просфоръ,

 

ладона

 

и

 

на

 

ремон-

тировку

 

ризницы

 

было

 

отпускаемо

 

108

 

р.

 

а

 

съ

 

1867

 

года —

но

 

350

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Дохода

 

отъ

 

продажи

 

свѣчей

 

и

 

ко-

шельковаго

 

получается

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

700

 

руб.

 

до

 

800

 

руб.

Изъ

 

показанной

 

суммы

 

нужно

 

содержать:

 

4-хъ

 

сторожей,

 

ко-

имъ

 

плата

 

въ

 

мѣсяцъ

 

отъ

 

10

 

до

 

16

 

рублей,

 

вести

 

отопле-

ніе

 

и

 

освѣщеніе

 

Собора

 

и,

 

наконецъ,

 

ежегодно

 

уплачивать

долгъ

 

(въ

 

Консисторію)

 

616

 

р.

 

45

 

к.,

 

сдѣланный

 

Соборомъ

на

 

постройку

 

причтовыхъ

 

зданій.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

об-

стоятельствъ

 

дѣла,

 

никогда

 

неоставалось

 

и

 

не

 

остается

 

при

Соборѣ

 

остаточныхъ

 

суммъ,

 

т.

 

е.

 

такихъ,

 

чтобы

 

можно

 

было

ихъ

 

употреблять

 

на

 

посильный

 

ремонтъ

 

той

 

или

 

другой

 

ча-

сти

 

по

 

Собору,

 

развѣ

 

крайне

 

неотложныхъ

 

нуждъ,

 

какъ:

 

по-

бѣлки

 

стѣнъ

 

наружныхъ

 

и

 

покраски

 

купола

 

и

 

крыши,

 

и

 

то

лѣтъ

 

чрезъ

 

пять —шесть.

 

Почему

 

въ

 

теченіи

 

6 4-хъ

 

лѣтъ

 

та-

кія

 

образовались

 

нужды

 

по

 

ремонту

 

Собора:

1)

   

Подъ

 

Соборомъ,

 

въ

 

кладовыхъ,

 

что

 

между

 

колокольнею

и

 

хорами,

 

на

 

хорахъ

 

и

 

на

 

самой

 

колокольнѣ

 

нужно

 

пере-

мѣнить

 

балки

 

(30

 

балокъ),

 

на

 

черныхъ

 

полахъ

 

сдѣлать

 

на-

каты

 

изъ

 

глины

 

(каковыхъ

 

доселѣ

 

не

 

было)

 

и

 

переслать

 

по-

лы

 

чистые

 

въ

 

Соборѣ — 200

 

квадр.

 

саженъ

 

изъ

 

ясеновыхъ

досокъ — тафлями,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

мѣстахъ

 

сосновыми

 

доска-

ми

 

(40

 

саженъ),

 

необходимо

 

также

 

исправить

 

ходъ

 

на

 

хоры

и

 

колокольню,

 

придѣлавъ

 

къ

 

лѣстницамъ

 

поручни.

2)

   

Покраска

 

половъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

бу-

дутъ

 

старые

 

полы

 

замѣнены

 

новыми.

17*



228

3)

 

Отопленіе

 

по

 

Собору.

 

Вопросъ

 

этотъ

 

для

 

Собора

 

не

новый.

 

Еще

 

въ

 

1880

 

году,

 

по

 

распоряженіго

 

Преосвящен-

наго

 

Ѳеодосія,

 

причтъ

 

просилъ

 

Г.

 

Начальника

 

губерніи,

 

нынѣ

Г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

Ивана

 

Николаевича

 

Дур-

ново,

 

командировать

 

въ

 

Соборъ

 

коммиссію

 

изъ

 

техниковъ,

дабы

 

дознать,

 

чѣмъ

 

устранить

 

сквозной

 

вѣтеръ

 

въ

 

Соборѣ,

вызывающій

 

въ

 

присутствующихъ

 

крайне

 

безпокойное

 

ощу-

щеніе,

 

нерѣдко

 

порождавшее

 

въ

 

присутствовавшихъ

 

болѣзни.

Коммиссія

 

техниковъ

 

пришла

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

для

 

устра-

ненія

 

указаннаго

 

явленія

 

необходимо

 

устройство

 

цеитральнаго

духоваго

 

отопленія,

 

съ

 

правильною

 

веитиляціей,

 

на

 

что

 

по-

требуется

 

расхода

 

6

 

тысячъ.

 

Но

 

какъ

 

въ

 

Соборѣ

 

небыло

свободныхъ

 

и

 

600

 

рублей,

 

то

 

дѣло

 

объ

 

устройствѣ

 

духоваго

цептральнаго

 

отопленія

 

отложено

 

па

 

неопредѣлениое

 

время,

а

 

для

 

улучшеиія

 

обогрѣванія

 

Собора

 

только

 

и

 

сдѣлано

 

то,

что

 

въ

 

алтарѣ

 

двѣ

 

простыхъ

 

грубы

 

замѣнены

 

чугунными

 

пе-

чами

 

системы

 

Кейля

 

№

 

5;

 

но

 

это

 

мало

 

помогло,

 

и

 

теперь

въ

 

ненастную

 

осень

 

и

 

всю

 

зиму

 

воздухъ

 

въ

 

Соборѣ,

 

а

 

осо-

бенно

 

при

 

стеченіи

 

народа,

 

бываетъ

 

какой-то

 

пронизывающій

(пр.іводящій

 

открытия

 

мѣста

 

организма

 

у

 

молящихся

 

въ

 

нерв-

ное

 

состояніе).

 

Печей

 

отапливающихъ

 

нынѣ

 

Соборъ

 

5;

 

3

 

про-

стыхъ

 

и

 

2

 

чугунныхъ,

 

и

 

поставить

 

ихъ

 

больше

 

негдѣ;

 

не-

обходимо

 

устроить

 

духовое

 

центральное

 

отопленіе.

4)

 

Въ

 

алтарѣ

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

старыя

 

рамы,

 

лѣтнія

 

и

 

зимнія,

нужно

 

замѣнить

 

новыми,

 

14

 

оконъ,

 

или

 

28

 

рамъ,

 

а

 

въ

 

ось-

мирикѣ

 

(16

 

оконъ)

 

исправить.

: :

 

5)

 

Всѣ

 

соборныя

 

двери

 

(6

 

дверей

 

чистыя

 

и

 

двойныя)

 

устро-

ены

 

по

 

старинному,

 

т.

 

е.

 

открываются

 

не

 

наружу

 

храма,

 

а

во. внутрь

 

онаго,

 

что

 

не

 

отвѣчаетъ

 

послѣднимъ

 

распоряже-

ніямъ

 

Правительства.

6)

 

Въ

 

алтарѣ

 

храма

 

и

 

трапезѣ

 

онаго

 

стѣны

 

отъ

 

перваго

карниза

 

до

 

полу

 

нужно

   

покрасить

   

бѣлою

  

масляною

   

крас-
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кою;

 

теперешней

 

покраскѣ

 

прошло

 

12

 

лѣтъ,

 

мылась

 

она

 

уже

три

 

раза.

7)

   

Нужно

 

обновить

 

и

 

фрески,

   

начиная

 

отъ

   

арокъ

   

и

   

до

купола

 

включительно.

8)

   

Соборъ

 

стоитъ

 

на

 

высокой

 

горѣ

 

и

 

нѣтъ

 

вблизи

 

зданій,

защищающихъ

 

оный,

 

почему

 

отъ

 

постоянныхъ

 

вліяній

 

силь-

ныхъ

 

вѣтровъ,

 

а

 

особенно

 

съ

 

дождемъ

 

или

 

леденистой

 

кру-

пой,

 

приходится

 

почти

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

года

 

производить

крупный

 

ремонтъ

 

наружной

 

части

 

храма,

 

что

 

обходится

 

каж-

дый

 

разъ

 

отъ

 

600

 

до

 

800

 

рублей,

 

и,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

къ

веснѣ

 

же

 

ремонтировочнаго

 

года

 

штукатурка

 

Собора

 

во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

представляется

 

уже

 

неприглядною,

 

обваливше-

юся.

 

Необходимо,

 

въ

 

восьмирикѣ

 

храма,

 

на

 

колокольнѣ

 

и

 

на

колоннахъ

 

портиковъ

 

штукатурку

 

до

 

кирпича

 

отбить

 

и

 

затѣмъ

все

 

это

 

пространство

 

покрасить

 

бѣлою

 

масляного

 

краскою,

каковая

 

покраска,

 

во

 

всякомъ

 

разѣ,

 

выдержитъ

 

лѣтъ

 

десять.

9)

   

Куполъ

 

Собора

 

и

 

крыша

 

5

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

краси-

лась,

 

въ

 

1894

 

году

 

предстоитъ

 

покраска

 

оныхъ,

 

а

 

равно

перетерка

 

и

 

побѣлта

 

стѣнъ

 

наружныхъ

 

отъ

 

крыши

 

до

 

земли.

10)

  

Такъ

 

какъ

 

отъ

 

построенія

 

Собора

 

прошло

 

64

 

года,

то

 

наружная

 

панель,

 

идущая

 

отъ

 

западныхъ

 

воротъ

 

до

 

крыль-

ца,

 

устроенная

 

изъ

 

бахмутской

 

плиты,

 

совершенно

 

попорти-

лась,

 

на

 

крыльцахъ

 

очень

 

многія

 

плиты

 

нужно

 

перемѣнить,

равно

 

какъ

 

потребно

 

устроить

 

панель

 

изъ

 

плитъ

 

же

 

и

 

во-

кругъ

 

Собора

 

отъ

 

западныхъ

 

воротъ

 

до

 

западнаго

 

крыльца

32

 

саж.

 

погонныхъ,

 

вокругъ

 

Собора

 

70

 

саж.

 

итого

 

102

 

са-

жени

 

погонныхъ,

 

шириною

 

панель

 

требуется

 

въ

 

5

 

плитъ,

да

 

на

 

крыльцахъ

 

поправить

 

саженей

 

на

 

шесть,

 

итого

 

108

саженей.

Примѣчаніе.

 

Вокругъ

 

Собора

 

крайне

 

необходимо

 

устроить

панель,

 

ибо,

 

при

 

крестномъ

 

ходѣ

 

въ

 

Пасху,

 

большею

 

ча-

стію,

 

въ

 

восточной

 

сторонѣ

 

Собора,

 

куда

 

бываетъ

 

скатъ

 

ве-
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сенней

   

воды,

   

дѣлающимъ

  

крестный

   

ходъ

   

приходится

   

или

брести

 

по

 

водѣ,

 

или

 

идти

 

по

 

грязи.

11)

  

На

 

устройство

 

мостовой

 

отъ

 

сѣверныхъ

 

до

 

юікныхъ

наружныхъ

 

воротъ,

 

длиною

 

51

 

саж.

 

погонных ь,

 

а

 

шириною

3

 

саж,

 

а

 

всего

 

153

 

квадр.

 

саж.,

 

что

 

требуется

 

для

 

подъѣзда

къ

 

западному

 

крыльцу

 

храма.

12)

  

Два

 

креста

 

на

 

храмѣ

 

и

 

колокольнѣ

 

и

 

украшенія

 

на

колокольнѣ,

 

который

 

64

 

года

 

не

 

перезолачивались,

 

также

нужно

 

золотить.

Вотъ

 

почему,

 

Милостивые

 

Государи,

 

Преосвященный

 

Вла-

дыка,

 

усмотрѣвъ

 

всѣ

 

сіи

 

недостатки

 

по

 

Собору,

 

подобно

 

тому

какъ

 

64

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

при

 

посредствѣ

 

Г.

 

Начальника

губерніи

 

уетрояетъ

 

церковно-приходское

 

попечительство

 

изъ

почетныхъ

 

дворянъ,

 

знатнаго

 

купечества

 

и

 

лицъ

 

прочихъ

 

со-

словій,

 

собраніе

 

коего

 

совпало

 

если

 

не

 

съ

 

20,

 

то

 

на

 

одинъ

день

 

позже

 

21

 

Апрѣля,

 

дабы,

 

изыскавъ

 

средства,

 

хотя

 

по-

степенно

 

дать

 

Каѳедральному

 

Собору

 

надлежащій

 

благопри-

личный

 

видъ.

Изъ

 

перечисленныхъ

 

недостатковъ

 

по

 

Собору,

 

въ

 

теку-

щемъ

 

году,

 

крайне

 

необходимо:

 

перетереть

 

и

 

побѣлить

 

Со-

боръ,

   

покрасить

 

куполъ

 

и

 

крышу

 

и

 

построить

 

новыя

 

окна.

П.

 

Осенью

 

и

 

весною

 

бываютъ

 

очень

 

частыя

 

бури,

 

не

 

рѣд-

ко

 

съ

 

дождемъ,

 

а

 

зимою

 

бываютъ

 

частыя

 

мятели.

 

Отъ

 

подъ-

ѣзда

 

Преосвященнаго

 

до

 

западнаго

 

крыльца

 

около

 

30-ти

 

са-

женъ,

 

проходъ

 

этотъ

 

въ

 

ненастную

 

погоду,

 

конечно,

 

опасенъ

для

 

здоровья.

 

Поэтому,

 

вмѣсто

 

панели

 

необходимо

 

нужно

провести

 

мостовую

 

отъ

 

архіерейскихъ

 

воротъ

 

до

 

сѣверныхъ,

или

 

же

 

поставить

 

новыя

 

ворота

 

визали

 

къ

 

архіерейскимъ.

Отъ

 

сѣверныхъ

 

воротъ

 

до

 

южныхъ

 

51

 

погонная

 

сажень,

 

а

если

 

сдѣлать

 

ворота —визали, — то

 

будетъ

 

всего

 

37

 

саженей,

принимая

 

во

 

вниманіе

 

ширину

 

мостовой

 

въ

 

четыре

 

сажени»

чтобы

   

можно

   

было

  

разъѣхаться

 

двумъ

 

экипажамъ,

 

выйдетъ
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148

 

саж.;

 

пространство

 

невелико,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

городъ

 

въ

семъ

 

году

 

имѣетъ

 

исправлять

 

мостовыя,

 

то

 

онъ

 

могъ

 

бы

очень

 

легко

 

поставить

 

таковую

 

и

 

при

 

Соборѣ.

 

Такъ

 

какъ

у

 

города

 

и

 

песокъ

 

навезенъ

 

и

 

камня

 

есть

 

достаточно,— не-

обходимо

 

также

 

провести

 

мостовую

 

отъ

 

крыльца

 

Соборнаго

дома

 

до

 

Собора,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

грязь

 

или

 

во

 

время

заносовъ

 

снѣга

 

положительно

 

невозможно

 

бываетъ

 

причту

пробраться

 

къ

 

Собору,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

приходится

 

посылать

за

 

извозчикомъ,

 

которые,

 

между

 

нрочимъ,

 

не

 

всегда

 

согла-

шаются

 

ѣхать

 

на

 

гору.

________

Новый

 

проповѣдникъ

 

баптизма

 

въ

 

м.

 

Никополѣ

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

Русско-нѣмецкое

 

мистико-раціоналистическое

 

сектантство

неразъ

 

пыталось

 

прочно

 

утвердиться

 

въ

 

м.

 

Никополѣ

 

Ека-

теринославскаго

 

уѣзда;

 

но

 

всѣ

 

эти

 

попытки

 

въ

 

концѣ

 

кон-

цовъ

 

оказывались

 

тщетными.

 

Причина

 

этого

 

заключается

 

въ

бдительности

 

мѣстныхъ

 

священниковъ,

 

доселѣ

 

умѣвшихъ

 

по-

лагать

 

предѣлъ

 

пропагандѣ

 

сектантства

 

среди

 

своей

 

паствы.

Эта

 

бдительность

 

мѣстныхъ

 

священниковъ

 

воспрепятствовала

успѣху

 

насажденія

 

баптизма

 

въ

 

Никополѣ

 

и

 

со

 

стороны

послѣдняго

 

проповѣдника

 

онаго — нѣкоего

 

Григорія

 

Тимоѳеева

Рапина,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

намѣрены

 

теперь

 

поговорить

 

въ

 

на-

шемъ

 

Епархіальномъ

 

органѣ.

Рапинъ — крестьянинъ

 

с.

 

Лашкаревки

 

Екатеринославскаго

уѣзда.

 

Село

 

это

 

находится

 

въ

 

55

 

верстахъ

 

отъ

 

Никополя.

Въ

 

принадлежащей

 

къ

 

Лашкаревскому

 

приходу

 

деревнѣ

 

Еу-

дашевкѣ

 

(въ

 

8

 

верстахъ

 

отъ

 

Лашкаревки)

 

уже

 

давно

 

утвер-

дилось

 

сектантство.

 

Рапинъ

 

— изъ

 

православнаго

 

и,

 

какъ

говорятъ.

 

довольно

 

благочестиваго

 

семейства,

 

но

 

еще

 

въ

 

мо-

лодости—

 

22

 

или

 

23-хъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

1877

 

году

 

(теперь

 

ему

 

38
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лѣтъ) — совращеиъ

 

въ

 

баптизмъ.

 

На

 

вопросъ:

 

что

 

побудило

его

 

оставить

 

православную

 

вѣру

 

и

 

Церковь,

 

и

 

кто

 

совратилъ

его

 

въ

 

баптизмъ? —Рапинъ

 

отвѣчалъ

 

уклончиво:

 

„Евангеліе

побудило

 

меня

 

оставить

 

мою

 

прежнюю

 

вѣру,

 

а

 

судіею

 

быть

не

 

хочу",

 

говорилъ

 

онъ.

 

Послѣднія

 

слова,

 

очевидно,

 

указы-

ваюсь

 

на

 

недовольство

 

Рапина

 

нѣкоторыми,

 

принятыми

 

въ

православной

 

Церкви

 

и

 

приходской

 

практикѣ,

 

правилами

 

и

обычаями,

 

а

 

также

 

жизпыо

 

православныхъ,

 

которую,

 

по

 

соб-

ственному

 

его

 

свидѣтельству,

 

онъ

 

признавалъ

 

несоотвѣтствую-

щею

 

требованіямъ

 

Евангелія,

 

—

 

недовольство,

 

якобы

 

и

 

бывшее

причиною

 

его

 

отпаденія

 

отъ

 

православія.

 

„Я

 

часто

 

читалъ

Евангеліе",

 

говорилъ

 

Рапинъ,

 

„и

 

увидѣлъ,

 

что

 

Спаситель

страдалъ

 

и

 

пролилъ

 

Свою

 

святую

 

кровь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

не

 

были

 

такими

 

сквернословами,

 

пустословами,

 

смѣхотвор-

цами

 

и

 

т.

 

д., — а

 

я

 

былъ

 

таковъ.

 

И

 

я

 

просилъ

 

Его:

 

сдѣлай,

Господи,

 

чтобы

 

я

 

не

 

былъ

 

такимъ,

 

каковъ

 

я

 

теперь,

 

потому

что,

 

если

 

я

 

останусь

 

такимъ,

 

то

 

я

 

долженъ

 

погибнуть!

 

Въ

то-же

 

время

 

я

 

искалъ

 

людей,

 

съ

 

которыми

 

можно

 

было-бы

бесѣдовать

 

отъЕвангелія,и

 

нашелъ

 

такихъ

 

людей

 

въКичкасѣ

 

! ).

Я

 

узналъ

 

отъ

 

нихъ

 

истину,

 

и

 

скоро

 

все,

 

что

 

меня

 

тяготило,

какъ-бы

 

отпало

 

отъ

 

меня,

 

такъ

 

что

 

я

 

уже

 

не

 

могъ

 

скверно-

словить,

 

какъ

 

сквернословилъ

 

прежде".

 

Такимъ

 

образомъ,

если

 

вѣрить

 

Рапину,

 

процессъ

 

его

 

совращенія

 

въ

 

баптизмъ

нужно

 

представлять

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

подъ

 

вліяніемъ

 

чтенія

Евангелія

 

и

 

размышленія

 

о

 

религіозно-нравственной

 

яшзни

своей

 

и

 

другихъ

 

православныхъ,

 

у

 

него

 

зародилось

 

сознаніе

 

не-

соотвѣтствія

 

этой

 

жизни

 

евангельскимъ

 

требованіямъ

 

и

 

агажда

!)

 

Это —большая

 

и

 

чрезвычайно

 

богатая

 

нѣмецкая

 

колонія

 

въ

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

здѣсь

 

бала

 

орга-

низована

 

цѣлая

 

нѣмецкая

 

миссія,

 

задачею

 

которой

 

было

 

распро-

страненіе

 

сектантства

 

между

 

православными.

 

О

 

судьбѣ

 

этой

 

мис-

сіи

 

и

 

состояніи

 

ея

 

въ

 

настоящее

 

время

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

точныхъ

свѣдѣній.
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религіознаго

 

просвѣщенія

 

и

 

нравственнаго

 

обновленія.

 

Надѣясь

найти

 

источникъ

 

того

 

и

 

другаго

 

въ

 

Евангеліи,

 

Рапинъ,

 

одна-

кожъ,

 

не

 

хотѣлъ

 

поискать

 

между

 

православными

 

людей,

 

кото-

рые

 

могли-бы

 

объяснить

 

Евангеліе

 

ему,

 

человѣку

 

малограмот-

ному,

 

и

 

потому

 

обратился

 

къ

 

нѣмцамъ,

 

лшвущимъ

 

въ

 

Кичка-

сѣ.— Но

 

почему

 

ліе

 

Рапинъ

 

не

 

пошелъ

 

искать

 

удовлетворенія

зародившемуся

 

въ

 

немъ

 

стремленію

 

къ

 

духовному

 

просвѣщенію

и

 

религіозно-правственному

 

обиовленію

 

въ

 

православной

 

Цер-

кви?

 

почему

 

онъ

 

не

 

искалъ

 

объясненія

 

Евангелія

 

у

 

право-

славныхъ

 

пастырей,

 

а

 

обратился

 

къ

 

нѣмцамъ?

 

Въ

 

словахъ

Рапина

 

нѣтъ

 

объясненія

 

всему

 

этому;

 

но

 

для

 

отвѣта

 

на

 

эти

вопросы

 

есть

 

другія

 

данныя.

 

По

 

показаніго

 

матери

 

Рапина,

онъ

 

служилъ

 

въ

 

1877

 

году

 

на

 

мукомольной

 

фабрикѣ

 

нѣмца

Фризена

 

въ

 

Никополѣ

 

и

 

въ

 

это-то

 

время

 

совращенъ

 

въ

 

бап-

тизмъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Никон олѣ

часто

 

бывалъ

 

нѣмецъ — пропагандистъ

 

баптизма,

 

кажется

баптистическш

 

пресвитеръ

 

] );

 

онъ-то,

 

нужно

 

полагать,

 

и

совратилъ

 

Рапина

 

въ

 

баптизмъ.

 

Итакъ,

 

если

 

Рапинъ

 

не

пошелъ

 

искать

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

об-

новленія

 

въ

 

православной

 

Церкви

 

и

 

у

 

православныхъ

 

пасты-

рей,

 

то

 

этому

 

причиною — внушенія

 

пѣмецкихъ

 

просвѣтите-

лей:

 

они,

 

нужно

 

полагать,

 

внушили

 

Ранину

 

недовѣріе

 

къ

православнымъ

 

пастырямъ

 

и

 

позаботились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

не

 

обратился

 

за

 

разрѣшеніемъ

 

мучившихъ

 

его

 

душу

 

сомнѣ-

ній

 

къ

 

этимъ

 

послѣднимъ,

 

а

 

вмѣсто

 

этого

 

предложили

 

ему

свои

 

тенденціозныя

 

толкованія

 

Св.

 

Писанія,

 

благодаря

 

кото-

рымъ

 

Рапинъ

 

и

 

отрекся

 

отъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

перешелъ

въ

 

баптизмъ.

 

Естественно

 

думать,

 

что

 

и

 

самая

 

мысль

 

о

 

не-

соотвѣтствіи

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

его

 

и

 

другихъ

православныхъ

 

съ

 

требованіями

 

Еваегелія

 

внушена

 

Рапину

нѣмцами.

 

Несомнѣнно,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

что

 

если

 

Рапинъ

')

 

Едва-ли

 

не

 

самъ

 

извѣстный

 

Оккенъ

 

изъ

 

Гамбурга.
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отрекся

 

отъ

 

православія

 

и

 

нринялъ

 

баптизмъ

 

по

 

искреннему

убѣжденію

 

въ

 

томъ,

 

что

 

именно

 

въ

 

баптизмѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

пра-

вославіи,

 

истина

 

Христова

 

и

 

спасеніе,

 

то

 

такое

 

убѣжденіе

внушено

 

ему

 

нѣмецкими

 

пропагандистами

 

баптизма.

 

Но,

кромѣ

 

такого

 

убѣжденія,

 

немалое

 

вліяніе

 

на

 

переходъ

 

Ра-

пина

 

въ

 

баптизмъ

 

имѣли

 

надежды

 

на

 

матеріальныя

 

выгоды

отъ

 

измѣны

 

православію

 

и

 

перехода

 

въ

 

„нѣмецкую

 

вѣру".

О

 

такого

 

рода

 

мотивахъ

 

перехода

 

Рапина

 

въ

 

баптизмъ

 

даетъ

основаніе

 

заключать

 

то

 

обстоятельство,

 

что,

 

какъ

 

увидимъ

далѣе,

 

Рапинъ,

 

желая

 

совратить

 

въ

 

эту

 

секту

 

нѣкоторыхъ

изъ

 

православныхъ

 

м.

 

Никополя,

 

особенно

 

выставлялъ

 

имъ

на

 

видъ

 

разныя

 

матеріальныя

 

выгоды,

 

ожидающія

 

тѣхъ,

 

кто

послѣдуетъ

 

его

 

убѣжденіямъ.

 

Отсюда

 

естественно

 

заключать,

что

 

и

 

самъ

 

Рапинъ

 

измѣнилъ

 

правосдавію,

 

между

 

прочимъ,

ради

 

подобныхъ

 

выгодъ.

 

И

 

такое

 

заключеніе

 

подтверждается

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

Рапинъ,

 

бывшій

 

до

 

совращенія

въ

 

баптизмъ

 

человѣкомъ

 

бѣднымъ,

 

сталъ

 

потомъ — человѣкомъ

довольно

 

зажиточнымъ...

Но,

 

каковы-бы

 

ни

 

были

 

мотивы

 

перехода

 

Рапина

 

въ

 

бап-

тизмъ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

отрекся

 

отъ

 

православія

 

и

принялъ

 

„нѣмецкую

 

вѣру".

 

Въ

 

колоніи

 

Лидесфельдъ

 

(иначе —

Кущово),

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

нѣкій

 

Александръ

 

Сторо-

жовъ

 

(очевидно,

 

не

 

природный

 

нѣмецъ,

 

а

 

такой-же

 

отступ-

никъ

 

отъ

 

православія,

 

какимъ

 

теперь

 

является

 

Рапинъ)

 

кре-

стилъ

 

его

 

въ

 

баптизмъ.

 

Но

 

отступленіе

 

православнаго

 

рус-

скаго

 

крестьянина

 

отъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

переходъ

 

въ

„нѣмецкую"

 

вѣру

 

не

 

могли

 

не

 

повлечь

 

за

 

собою

 

полнаго

онѣмеченія

 

его

 

не

 

въ

 

религіозномъ

 

только,

 

но

 

и

 

въ

 

другихъ

отношеніяхъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

Рапинъ

 

сталъ

 

больше

 

похо-

дить

 

на

 

нѣмца,

 

чѣмъ

 

на

 

русскаго.

 

Онъ

 

одѣвался

 

по-нѣмец-

ки

 

и

 

постоянно

 

хвалилъ

 

нѣмцевъ,

 

ихъ

 

вѣру

 

и

 

благочестивую,

якобы,

   

ашзнь,

   

особенно-аіе

 

часто

 

говорилъ

 

объ

 

ихъ

 

богат-
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ствѣ;

 

напротивъ,

 

о

 

православныхъ

 

отзывался

 

нехорошо,

 

вы-

ставляя

 

на

 

видъ

 

ихъ

 

якобы

 

неправую

 

вѣру,

 

нехорошую

жизнь

 

и

 

бѣдность.

 

Почти

 

все

 

время

 

послѣ

 

своего

 

совраще-

нія

 

въ

 

баптизмъ

 

онъ

 

прожилъ

 

у

 

нѣмцевъ

 

и

 

съ

 

нѣмцами:

въ

 

большой

 

Хортицѣ

 

*)

 

и

 

Еичкасѣ,

 

въ

 

г.

 

Александровскѣ

въ

 

услуженіи

 

у

 

нѣмцевъ

 

и

 

въ

 

др.

 

мѣстахъ.

 

Мало

 

этого:

девять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ — 25

 

ноября

 

1884

 

года — баптисти-

ческій

 

пресвитеръ

 

Фишеръ

 

обвѣнчалъ

 

его

 

въ

 

колоніи

 

Аней-

фельдъ

 

Александровскаго

 

уѣзда

 

съ

 

нѣмкою,

 

прусскоподдан-

ной,

 

баптистскою

 

М.

 

К

 

—

 

скою.

 

Конечно,

 

такого

 

рода

 

бракъ

не

 

могъ

 

не

 

усилить

 

— если

 

такое

 

усиленіе

 

было

 

еще

 

воз-

можно — подчиненія

 

Рапина

 

нѣмецкому

 

вліянію

 

и

 

отчужденія

его

 

отъ

 

русскихъ

 

людей

 

и

 

русскихъ

 

симпатій.

 

Намъ

 

неиз-

вестна

 

семейная

 

ягизнь

 

Рапина;

 

но

 

само

 

сабою

 

понятно,

 

что

его

 

дѣти

 

(у

 

него

 

ихъ

 

трое:

 

одна

 

дѣвочка

 

и

 

два

 

мальчика)

воспитываются

 

матерью

 

—

 

нѣмкою

 

въ

 

совершенно

 

нѣмецкомъ

духѣ

 

и

 

въ

 

нѣмецкой

 

вѣрѣ,

 

такъ

 

какъ

 

жена

 

Рапина,

 

по

 

по-

казание

 

матери

 

его,

 

живетъ

 

среди

 

нѣмцевъ

 

(въ

 

нѣмецкой

колоніи,

 

Малой

 

Хортицѣ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда)

 

и,

 

ко-

нечно,

 

сама,

 

какъ

 

и

 

ея

 

родичи —нѣмцы,

 

заботится

 

о

 

такомъ

направленіи

 

воспитанія

 

своихъ

 

дѣтей,

 

самъ-же

 

Рапинъ,

 

ра-

зумѣется,

 

не

 

могъ

 

противодѣйствовать

 

такому

 

онѣмеченію

своихъ

 

дѣтей,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

уже

 

совершенно

 

онѣме-

ченъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

характеру

 

своего

 

ремесла,

 

рѣдко

бывалъ

 

дома.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

благодаря

 

стараніямъ

 

нѣм-

цевъ — колонистовъ,

 

русскій

 

православный

 

крестьяпинъ

 

от-

рекся

 

отъ

 

своей

 

вѣры

 

и

 

національности

 

и

 

превратился

 

въ

нѣмца,

 

а

 

его

 

дѣти

 

будутъ

 

уже

 

настоящими

 

нѣмцами

 

по

 

рож-

денію

 

и

 

воспитанно.—

 

По

 

кореннымъ

 

законамъ

 

русскаго

 

госу-

дарства,

 

сожительство

 

Рапина

 

съ

 

баптистскою

 

М.

 

Е — скою,

какъ

   

не

 

благословенное

   

православны мъ

   

священникомъ,

 

не

!)

 

Большая

 

нѣмецкая

 

колонія

 

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ.
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можетъ

 

быть

 

признано

 

законнымъ

 

бракомъ:

 

благословевіе

баптистическаго

 

пресвитера

 

не

 

мояѵетъ

 

дать

 

значенія

 

закон-

наго

 

брака

 

сожительству

 

двухъ

 

лицъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

перешло

 

въ

 

баптизмъ

 

изъ

 

православія, — такъ

 

какъ

 

законы

русскаго

 

государства

 

воспрещаютъ

 

русскимъ

 

подданнымъ

переходъ

 

изъ

 

православія

 

въ

 

другія

 

вѣроисповѣданія

 

и

 

ре-

лигіи.

 

Ваптистическій

 

пресвитеръ

 

Фишеръ,

 

обвѣнчавшій

 

Ра-

пина

 

съ

 

М.

 

Е — скою,

 

конечно,

 

зналъ

 

это

 

и

 

потому,

 

по

 

сви-

дѣтельству

 

самого

 

Ропина,

 

не

 

выдалъ

 

ему

 

документа

 

о

 

его

бракѣ,

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

документъ

 

не

 

могъ-бы

 

дать

 

сожи-

тельству

 

Рапина

 

съ

 

М.

 

Е

 

—

 

скою

 

значенія

 

законнаго

 

брака

и

 

только

 

обличилъ-бы

 

незаконныя

 

дѣйствія

 

самого

 

Фишера.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Лашкаревское

 

волостное

 

правленіе

 

внесло

М.

 

Е — скую

 

сперва

 

въ

 

посемейный

 

списокъ

 

Рапина,

 

а

 

за-

тѣмъ — въ

 

паспортъ,

 

выданный

 

ему

 

въ

 

декабрѣ

 

1892

 

года,

наимеиовавъ

 

ее

 

женою

 

Рапина,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

признало

и

 

поставило

 

подъ

 

покровительство

 

закопа

 

незаконное

 

сожи-

тельство

 

Рапина

 

съ

 

М.

 

Е— скою,

 

связанное

 

съ

 

измѣной

православію.

Третьяго

 

мая

 

1893

 

года

 

Рапинъ

 

прибылъ

 

въ

 

Никополь,

если

 

вѣрить

 

ему,

 

съ

 

цѣлью

 

заработка.

 

Онъ

 

присоединился

къ

 

числу

 

Никоиольскихъ

 

извозчиковъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

имѣлъ

съ

 

ними

 

постояЕныя

 

сношенія.

 

Нѣкоторымъ

 

изъ

 

нихъ

 

онъ

былъ

 

извѣстенъ

 

еще

 

съ

 

1884

 

года,

 

и— извѣстенъ,

 

меяіду

прочимъ,

 

какъ

 

распространитель

 

„другой"

 

вѣры.

 

Онъ

 

и

 

те-

перь

 

воспользовался

 

своими

 

сношеніями

 

съ

 

извозчиками

 

для

пропаганды

 

между

 

ними

 

баптизма.

 

Его

 

проповѣдь

 

сводилась

къ

 

порицаніямъ

 

православія

 

и

 

восхваленіямъ

 

той

 

вѣры,

 

ко-

торой

 

держится

 

онъ,

 

,и

 

которая,

 

по

 

его

 

объясненію,

 

требуетъ

жизни

 

по

 

Евангелію.

 

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

православіе

 

„ничего

пе

 

стоитъ";

 

утверядалъ,

 

что

 

иикакія

 

„духовныя

 

власти"

 

не

нужны,

 

—

 

что

 

священники

 

только

 

обираютъ

 

православныхъ,—
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оттого

 

православные

 

и

 

бѣдоы.

 

Молиться

 

предъ

 

иконами,

 

го-

ворить

 

онъ,

 

все

 

равно,

 

что

 

молиться

 

своему

 

собственному

портрету.

 

Церкви

 

совершенно

 

не

 

нужны: .

 

„гдѣ

 

стоишь",

 

го-

ворилъ

 

Рапинъ,

 

„тамъ

 

и

 

молись

 

Богу,

 

— лишь- бы

 

въ

 

душѣ

былъ

 

человѣкомъ, — а

 

содержать

 

церкви

 

и

 

духовенство— ато

только

 

лишніе

 

расходы"

 

J ).

 

На

 

вопросы

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

православныхъ:

 

какъ-же

 

нужно

 

жить,

 

если

 

ее

 

нужно

 

слу-

шаться

 

православной

 

Церкви

 

и

 

представителей

 

ея— право-

славныхъ

 

пастырей,— Рапипъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

нужно

 

жить

 

„по

Евангелію",

 

т.

 

е.

 

„соблюдать

 

заповѣди

 

Божіи",

 

содержащаяся

въ

 

Св.

 

Писаиіи,

 

особенно-же

 

въ

 

Евангеліи,

 

въ

 

противномъ

случаѣ,

 

говорилъ

 

Рапипъ,

 

падетъ

 

съ

 

неба

 

огонь

 

и

 

пожретъ

пе

 

соблюдающихъ

 

зановѣдей

 

Божіихъ.

 

При

 

этомъ

 

Рапинъ

самъ

 

читалъ

 

или

 

предлагалъ

 

своимъ

 

собесѣдииііамъ

 

читать

пѣкоторыя

 

мѣста

 

изъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

(онъ

 

всегда

 

носитъ

 

съ

собою

 

Новый

 

Завѣтъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ)

 

по

 

его

 

указа-

ние

 

Онъ

 

указывалъ

 

на

 

I

 

Іоан.

 

5,

 

3

 

3)

 

и

 

Апокалипс.

 

22,

 

14

 

3),

толкуя

 

эти

 

мѣста

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

истинный

 

христіанинъ

долженъ

 

соблюдать

 

только-то,

 

что

 

прямо

 

повелѣвается

 

въ

Св.

 

Писаиіи,

 

а

 

не

 

то,

 

чему

 

учатъ

 

представители

 

православ-

ной

 

Церкви,

 

и

 

что,

 

по

 

убѣжденію

 

Рапипа,

 

не

 

имѣетъ

 

осио-

ваиія

 

въ

 

Св.

 

Писаніи.

 

Рапинъ

 

предлагалъ

 

также

 

своимъ

собесѣдникамъ

 

читать

 

девятый

 

стихъ

 

двадцатой

 

гласы

 

Апо-

калипсиса,

 

гдѣ

 

говорится

 

объ

 

огнѣ,

 

ниспадшемъ

   

съ

 

неба

 

и

')

 

Неизвѣстно,

 

высказывалъ-ли

 

Рапинъ

 

православнымъ

 

свои

взгляды

 

на

 

таинства,

 

но

 

на

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

бываетъ-ли

 

онъ

 

у

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

онъ

 

отвѣчалъ:

 

„передъ

 

Богомъ-Спаси-
телемъ

 

исповѣдуюсь,

 

когда

 

въ

 

чемъ

 

согрѣшу,

 

причастіе

 

принимаю

подъ

 

видомъ

 

преломленія

 

хлѣба,

 

иногда

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

иногда

 

два,

иногда

 

больше".

2)

   

„Ибо

 

это

 

есть

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

чтобы

 

мы

 

соблюдали

 

заповѣ-

ди

 

Его,

 

и

 

заповѣди

 

Его

 

не

 

тяжки".

3)

  

Блаженны

 

тѣ,

 

которые

 

соблюдаютъ

 

заповѣди

 

Его,

 

чтобы

 

имѣть

имъ

 

право

 

на

 

древо

 

жизни

 

и

 

войти

 

въ

 

городъ

 

воротами".
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пожравшемъ

 

нечестивыхъ,

 

вышедшихъ,

 

съ

 

сатаною

 

во

 

главѣ,

противъ

 

„стана

 

святыхъ

 

и

 

города

 

возлюбленнаю" , — утверж-

дая,

 

что

 

такой-же

 

погибели

 

отъ

 

огня

 

подвергнутся

 

право-

славные,

 

какъ

 

не

 

соблюдающіе

 

заповѣдей

 

Божіихъ.

 

Какъ

 

на

одинъ

 

изъ

 

примѣровъ

 

такого

 

несоблюденія

 

заповѣдей

 

Божі-

ихъ,

 

Рапинъ

 

указывалъ

 

на

 

то,

 

что

 

православные

 

празднуютъ

не

 

седьмой

 

день

 

недѣли

 

— субботу,

 

какъ

 

заповѣдано

 

Богомъ,

а

 

первый — воскресенье.

 

Иногда

 

Рапинъ

 

позволялъ

 

себѣ

 

пря-

мое

 

издѣвательство

 

надъ

 

православными

 

и

 

ихъ

 

обычаями.

Такъ

 

онъ

 

однажды

 

позволилъ

 

себѣ ,

 

насмѣхаться

 

надъ

 

право-

славными,

 

бывшими

 

съ

 

нимъ,

 

когда

 

они

 

стали

 

креститься,

услышавъ

 

звонъ

 

церковнаго

 

колокола,

 

.призывавшаго

 

право-

славныхъ

 

къ

 

вечернѣ.— Кромѣ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

нареканій

 

на

православную

 

вѣру

 

и

 

православныхъ

 

пастырей,

 

кромѣ

 

ссы-

локъ

 

на

 

Св.

 

Писаніе

 

и

 

издѣвательствъ

 

надъ

 

православными

и

 

ихъ

 

обычаями,

 

Рапинъ

 

въ

 

видахъ

 

совращенія

 

православ-

ныхъ

 

въ

 

баптизмъ

 

употреблялъ

 

еще

 

одинъ

 

пріемъ.

 

Какъ

 

мы

уже

 

замѣтили

 

выше,

 

Рапинъ

 

очень

 

часто

 

выставлялъ

 

на

 

видъ

православнымъ

 

ихъ

 

бѣдность

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

богатство

нѣмцевъ

 

съ

 

другой,

 

объясняя

 

это

 

различіе

 

тѣмъ,

 

что

 

право-

славные

 

принуждены

 

нести

 

„лишніе

 

расходы

 

по

 

содержанію

церквей

 

и

 

духовенства".

 

Но

 

этого

 

мало:

 

одному

 

изъ

 

право-

славныхъ

 

Рапинъ

 

обѣщалъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

перехода

 

ею

 

въ

баптизмъ,

 

нѣмцы

 

сейчасъ

 

сдѣлаютъ

 

ею

 

богачемъ,

 

и

 

на

 

пер-

вый

 

разъ

 

предлагалъ

 

ему

 

50

 

рублей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

тотъ

ѣхалъ

 

съ

 

нимъ

 

къ

 

баптистическому

 

пресвитеру — „къ

 

тому,

что

 

вѣнчаетъ";

 

т.

 

е.,

 

вѣроятно,

 

къ

 

Фишеру,

 

обвѣнчавшему

Рапина

 

съ

 

М.

 

К— скою.

Какъ-же

 

относились

 

православные

 

къ

 

проповѣди

 

Рапина?

Одинъ

 

изъ

 

православныхъ

 

— тотъ

 

самый,

 

которому

 

Рапинъ

обѣщалъ,

 

что

 

нѣмцы

 

сдѣлаютъ

 

его

 

богачемъ,

 

если

 

онъ

 

совра-

тится

 

въ

 

баптизмъ,

 

и

 

которому

 

предлагалъ

 

50

 

руб.,

 

приглашая



239

ѣхать

 

къ

 

баптистическому

 

пресвитеру,— сознавался,

 

что

 

подъ

вліяніемъ

 

разговоровъ

 

съ

 

Рапинымъ

 

онъ

 

поколебался-было

въ

 

преданности

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви,

 

но,

 

„распро-

сивъ

 

благоразумныхъ

 

людей",

 

увидѣлъ,

 

что

 

все,

 

что

 

говорить

Рапинъ

 

о

 

православной

 

вѣрѣ,

 

есть

 

ложь,

 

и

 

что

 

прельщаться

его

 

обѣщаніями

 

не

 

слѣдуетъ.

 

На

 

другихъ

 

проповѣдь

 

Рапина

не

 

производила

 

должнаго

 

дѣйствія.

 

Интересееъ

 

отвѣтъ

 

одного

изъ

 

православныхъ

 

на

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

не

 

поколебался-ли

онъ

 

въ

 

преданности

 

православію

 

подъ

 

вліяніемъ

 

рѣчей

 

Ра-

пина:

 

„колебаться

 

въ

 

вѣрѣ

 

православной",

 

отвѣчалъ

 

спро-

шенный,

 

„я

 

не

 

могъ,

 

потому

 

что

 

я

 

наученъ

 

закону

 

Божію

въ

 

нашемъ

 

училгщѣ,

 

и

 

баптизма,

 

какъ

 

ереси,

 

принимать

 

не

желаю".

 

Православные,

 

съ

 

которыми

 

бесѣдовалъ

 

Рапинъ,

относились

 

къ

 

его

 

рѣчамъ

 

съ

 

недовѣріемъ

 

и

 

смѣялись

 

надъ

его

 

похвалами

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестивой,

 

якобы,

 

жизни

 

его

 

одно-

вѣрцевъ

 

— нѣмцевъ-баптистовъ.

 

Когда-же

 

Рапинъ

 

позволилъ

себѣ

 

прямыя

 

насмѣшки

 

надъ

 

православными

 

и

 

ихъ

 

обычая-

ми,

 

возмущенное

 

чувство

 

преданности

 

православныхъ

 

вѣрѣ

отцовъ

 

выразилось

 

въ

 

довольно

 

рѣзкой

 

формѣ:

 

между

 

Рапи-

нымъ

 

и

 

однимъ,

 

болѣе

 

горячимъ,

 

изъ

 

православныхъ,

 

про-

изошла

 

крупная

 

ссора.

 

Послѣ

 

этого,

 

самъ

 

Рапинъ,

 

не

 

на-

ходя

 

болѣе

 

слушателей,

 

поневолѣ

 

долженъ

 

былъ

 

прекратить

свою

 

проповѣдь

 

баптизма,

 

продолжая

 

оставаться

 

по

 

преж-

нему

 

упорнымъ

 

и

 

ярымъ

 

приверженцемъ

 

баптизма.

 

На

 

во-

йросъ

 

о.

 

благочиннаго,

 

— не

 

думаетъ-ли

 

онъ

 

возвратиться

 

къ

православію, — Рапинъ

 

отвѣчалъ:

 

„нельзя

 

возвратиться

 

къ

тому,

 

изъ

 

чего

  

вышелъ".

Таковъ

 

новый

 

проповѣдникъ

 

сектантства

 

въ

 

м.

 

Никополѣ

и

 

такова

   

была

   

его'"дѣятельность

 

здѣсь. — Самъ

 

онъ

 

въ

 

по-

слѣднее

   

время

   

судился

 

въ

 

Екатеринославскомъ

 

Окружномъ

Судѣ

 

и

 

признанъ

 

виновнымъ

 

въ

 

пропагандѣ

 

„новаго

 

ученія",

звачитъ,

   

сошелъ

   

со

 

сцены

   

проновѣдника,

  

но

 

разсказанное
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о

 

немъ

 

наводите

 

па

 

мысли,

 

могущія

 

имѣть

 

вѣкоторый

 

иите-

ресъ,

 

и

 

подтверждаете

 

пѣкоторыя

 

истины,

 

правда — не

 

новыя,

но

 

такія,

 

которыя

 

не

 

лишне

 

повторять

 

при

 

удобиомъ

 

случаѣ.

Именно.

Не

 

очень

 

давно

 

дворянство

 

Екатеринославской

 

губерніи

въ

 

общемъ

 

своемъ

 

собраніи

 

постановило:

 

„просить

 

высшее

правительство

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

ненормально

 

увеличи-

вающееся

 

въ

 

губерніи

 

нѣмецкое

 

землевладѣніе

 

и

 

принять

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

мѣры,

 

какія

 

оно

 

признаетъ

 

справедливыми

и

 

нужными"

 

').

 

Это

 

постановленіе,

 

вызванное

 

созианіемъ

 

того

вреда,

 

какой

 

приносите

 

вообще

 

югу

 

Россіи

 

и,

 

въ

 

частности,

нашей

 

губерніи

 

въ

 

экономическому

 

націопадьио-государ-

ствепномъ

 

и

 

религіозномъ

 

отношеніяхъ

 

слишкомъ

 

широко

распространившееся

 

нѣмецкое

 

землевладѣніе,

 

встрѣтило

 

со

стороны

 

нашей

 

періодической

 

печати

 

ее

 

мало

 

выраженій

 

со-

чувствія,

 

но

 

еще

 

больше

 

— порицаній,

 

и

 

было

 

поводомъ

 

къ

тому,

 

что

 

ею

 

былъ

 

поставленъ

 

вопросъ:

 

вредны-ли

 

для

 

Россігі

нѣмцы— колонисты!

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

отвѣчали

 

различно.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

одна

 

часть

 

нашей

 

періодической

 

печати

рѣшала

 

его

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ,

 

указывая

 

на

 

тяго-

тѣвіе

 

вѣмцевъ

 

—

 

колоиистовъ

 

къ

 

Германіи,

 

стѣснеиіе

 

ими

крестьянъ-земледѣльцевъ

 

и

 

распространеніе

 

сектантства,

 

дру-

гая

 

часть

 

ея

 

усиливалась

 

доказать,

 

что

 

обвинять

 

во

 

всемъ

этомъ

 

иѣмцевъ-коловистовъ

 

пѣтъ

 

никакихъ

 

основаній.

 

Одинъ

изъ

 

такихъ

 

защитниковъ

 

нѣмцевъ

 

писалъ,

 

напр.,

 

что

 

всѣ

подобныя

 

обвиненія

 

нѣмцевъ-колонистовъ

 

бездоказательны,

что

 

„обвинители-

 

фактовъ,

 

подтверждающихъ

 

обвиненіе,

 

не

представляю

 

гъ,

 

а

 

всѣ

 

доводы

 

ихъ

 

сводятся

 

къ

 

области

 

об-

щихъ

 

соображеній".

 

Въ

 

частности,

 

касательно

 

обвиненія

нѣмцевъ-колонистовъ

 

въ

 

распространеніи

   

сектантства

  

среди

1 )

 

Моск.

 

Вѣд.

 

1893

 

г.

 

Я»

 

89:

 

„Екатеринославское

 

дворянство

 

и

нѣмецкіе

 

колонисты"

 

(иисьмо

 

Екатеринославскаго

 

помѣщика).
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русскаго

 

простаго

 

народа

 

этотъ

 

защитеикъ

 

нѣмцевъ

 

писалъ:

„это

 

обвиненіе

 

для

 

меня,

 

хорошо

 

знакомаго

 

съ

 

жизнью

 

нѣм-

цевъ

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

представляется

 

совершенно

неосновательиымъ:

 

во-первыхъ,

 

потому,

 

что,

 

проживая

 

много

лѣтъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

никогда

 

не

 

приходи-

лось

 

встрѣчать

 

такихъ

 

проповѣдниковъ

 

штунды,

 

а

 

во-вторыхъ

потому,

 

что

 

нѣмцы-колонисты

 

далеко

 

не

 

словоохотливы,

 

они

всецѣло

 

поглощены

 

сельско-хозяйственнымъ

 

дѣломъ"

 

J ).—

Факты,

 

подобные

 

сообщеннымъ

 

нами

 

о

 

Рапинѣ,

 

способны

ясно

 

показать

 

цѣну

 

подобныхъ

 

заявленій,

 

основанвыхъ,

 

яко-

бы,

 

ва

 

„хорошемъ

 

звакомствѣ"

 

съ

 

дѣломъ.

 

Рапинъ — жертва

той

 

нѣмецкой

 

пропаганды

 

баптизма,

 

которая,

 

начиная

 

съ

семидесятыхъ

 

годовъ,

 

изъ

 

такихъ

 

центровъ

 

нѣмецкаго

 

насе-

ленія,

 

какъ

 

Большая

 

Хортица,

 

Кичкасъ

 

и

 

др.,

 

широко

 

рас-

кинула

 

свои

 

сѣти

 

по

 

нашей

 

губерніи

 

и

 

отторгла

 

отъ

 

право-

славной

 

Церкви

 

немало

 

членовъ

 

ея;

 

баптистическій

 

пресви-

теръ,

 

который

 

въ

 

семьдесятъ

 

седьмомъ

 

году

 

часто

 

бывалъ

въ

 

Никополѣ

 

и,

 

какъ

 

нужно

 

полагать,

 

игралъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

значительную

 

роль

 

въ

 

дѣлѣ

 

совращенія

 

Рапина

 

въ

-

 

баптизмъ,

 

Фишеръ,

 

обвѣнчавшій

 

Рапина

 

съ

 

баптистскою

Маріею

 

Кибовскою,

 

все

 

это —дѣятели

 

этой

 

пропаганды.

 

Ор-

ганомъ

 

нѣмецкой

 

пропаганды

 

баптизма

 

должно

 

признать,

очевидно,

 

и

 

Александра

 

Сторожова,

 

крестившаго

 

Рапина

 

въ

баптизмъ,

 

потому

 

что,

 

хотя,

 

судя

 

по

 

фамиліи,

 

его

 

скорѣе

должно

 

признать

 

за

 

русскаго

 

отступника

 

отъ

 

православія,

чѣмъ

 

за

 

природнаго

 

нѣмца,

 

однако

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

мѣстомъ

 

деятельности

 

его

 

является

 

нѣмецкая

 

колонія,

 

ясно,

что

 

онъ

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

 

нѣмцами

 

и

 

подъ

 

ихъ

покровительствомъ.

 

Разсказанное

 

нами

 

о

 

Рапинѣ

 

фактически

подтверждаете

 

и

 

ту

 

истину,

 

что

 

нѣмецкая

   

пропаганда

 

сек-

1)

 

См.

 

Гражданину

 

1893

 

годъ,

 

№

 

82:

 

„За

 

и

 

противъ.

 

Нѣмцы—

колонисты

 

въ

 

Екатеринославской

 

губерніи".

18
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тантства

 

продолжается

 

и

 

теперь:

   

самъ

 

Рапинъ

 

оказывается

ея

 

орудіемъ,

 

агентомъ

 

баптистическаго

 

пресвитера,

 

къ

 

кото-

рому

   

онъ

 

приглашалъ

 

ѣхать

   

одного

 

изъ

 

православныхъ

 

м.

Никополя,

   

предлагая

   

ему

   

за

 

это

   

50

 

рублей.

 

И

 

это,

 

какъ

извѣстно

   

всѣмъ,

   

сколько-нибудь

   

интересующимся

 

судьбами

православія

 

и

 

сектантства

 

въ

 

нашей

 

губерніи, — не

 

единствен-

ный

 

примѣръ

 

нѣмецкой

 

пропаганды

   

сектантства.

   

Упомяну-

тый

   

защитникъ

   

нѣмцевъ

   

говоритъ,

   

что

 

онъ

 

не

 

встрѣчалъ

нѣмцевъ — проповѣдниковъ

 

сектантства.

 

Конечно,

 

они

 

не

 

про-

повѣдуютъ

 

на

 

улицахъ

 

и

 

площадяхъ;

 

но

 

изъ

 

дѣлъ

 

Екатери-

нославской

 

Консисторіи

   

извѣстно,

   

что

  

они

 

существовали

 

и

существуютъ.

   

„Несловоохотливость"

  

нѣмцевъ

 

и

 

ихъ

 

предан-

ность

 

исключительно

 

сельско-хозяйственному

 

дѣлу,

  

въ

 

кото-

рыхъ

 

этотъ

 

защитникъ

 

нѣмцевъ

 

видитъ

 

доказательство

 

того,

что

 

нѣмцы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

распространителями

 

сектантства,

нисколько

 

не

 

мѣшаютъ

 

имъ

   

совращать

 

въ

 

сектантство

 

рус-

скихъ

   

православныхъ

   

простолюдиновъ,

   

какъ

   

не

 

помѣшали

совратить

 

въ

 

баптизмъ

 

Рапина

 

и

 

чрезъ

  

него

 

вербовать

 

среди

православныхъ

   

новыхъ

   

послѣдователей

 

этой

 

секты.

   

Итакъ,

обвиненіе

 

нѣмцевъ-колонистовъ

 

въ

 

распространены

 

сектант-

ства

   

вовсе

   

не

 

несправедливо

 

и

 

не

 

бездоказательно.

 

А

 

рас-

пространяя

 

сектантство

 

и

 

подрывая

 

такимъ

 

образомъ

 

право-

славіе,

 

нѣмцы-кодонисты

 

подрываютъ

 

также

 

силу

 

и

 

интересы

русской

 

національности.

 

Это — старая

 

истина,

   

что

 

отреченіе

русскаго

 

простолюдина

 

отъ

 

православія

   

неизбѣжно

  

влечетъ

за

 

собою

 

и

 

отреченіе

 

его

 

отъ

 

русскихъ

 

національныхъ

 

сим-

патій,

   

потерю

   

національнаго

 

характера;

 

какъ

 

русскій

 

про-

столюдинъ,

   

сдѣлавшійся

   

католикомъ,

   

перестаетъ

 

быть

 

рус-

скимъ

 

и

 

ополячивается,

 

такъ

 

русскій

 

простолюдинъ,

 

приняв-

шій

  

„нѣмецкую

 

вѣру",

 

перестаетъ

 

быть

 

русскимъ

 

и

 

онѣме-

чивается.

 

И,

 

опять,

   

разсказанное

   

нами

   

о

 

Рапинѣ

   

можетъ

служить

 

къ

 

подтвержденію

 

этой

 

истины:

 

самъ

 

Рапинъ — одинъ
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изъ

 

многочисленныхъ

 

примѣровъ

 

такого

 

онѣмеченія

 

русскихъ

людей,

 

слѣдовавшаго

 

за

 

принятіемъ

 

„нѣмецкой

 

вѣры"....

 

')

Разсказанное

 

нами

 

о

 

Рапинѣ

 

проливаете

 

свѣтъ

 

также

 

и

 

на

способы

 

и

 

средства

 

нѣмецкой

 

пропаганды

 

сектантства.

 

Из-

вѣстно,

 

что

 

на

 

сектантовъ

 

почти

 

вовсе

 

недѣйствуютъ

 

самыя

простыя,

 

ясныя

 

и

 

убѣдительныя

 

доказательства

 

неоснователь-

ности

 

защищаемыхъ

 

ими

 

положеній,

 

предлагаемыя

 

миссионе-

рами

 

и

 

миссіонерскими

 

комитетами;

 

сектанты

 

даже

 

почти

не

 

слушаютъ

   

этихъ

   

доказательствъ.

   

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

ихъ

')

 

Едва-ли

 

не

 

въ

 

этомъ

 

именно

 

онѣмеченіи

 

простаго

 

русскаго

народа

 

и

 

заключается

 

послѣдняя

 

цѣль

 

нѣмецкой

 

пропаганды

 

сек-

тантства.

 

Русское

 

правительство,

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

охотно

водворяя

 

нѣмецкихъ

 

эмигрантовъ

 

въ

 

степяхъ

 

прежней

 

казацкой
вольницы,

 

надѣялось

 

найти

 

въ

 

нихъ

 

добрыхъ

 

гражданъ,

 

предан-

ныхъ

 

пріютившему

 

ихъ

 

народу

 

и

 

государству

 

и

 

въ

 

то-же

 

время

являющихся

 

первыми

 

піонерами

 

въ

 

дѣлѣ

 

заселенія

 

пустынныхъ

степныхъ

 

нространствъ

 

Новороссіи

 

и

 

примѣромъ

 

для

 

другихъ—

русскихъ

 

поселенцевъ

 

въ

 

умѣломъ

 

и

 

практичномъ

 

веденіи

 

сельскаго-

хозяйства.

 

Но

 

нѣмды

 

взглянули

 

на

 

эмиграцію

 

въ

 

Россію

 

иначе:

они

 

увидѣли

 

въ

 

ней

 

средство

 

распространена

 

своего

 

владычества,

средство

 

мирнаго

 

захвата

 

юга

 

Россіи.

 

Это— вовсе

 

не

 

какая-нибудь
безосновательная

 

догадка,

 

а

 

дѣйствительный

 

фактъ.

 

Въ

 

Германіи
издано

 

и

 

постоянно

 

издается

 

немало

 

брошюръ,

 

въ

 

которыхъ

 

разъ-

ясняется

 

нѣмецкимъ

 

эмигрантамъ

 

въ

 

чужія

 

земли,

 

что

 

обязанности
ихъ

 

въ

 

этихъ,

 

гостепріимно

 

пріютившихъ

 

ихъ

 

земляхъ,

 

состоять

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

служить

 

дѣлу

 

распространенія

 

нѣмецкаго

 

влады-

чества,

 

и

 

даются

 

совѣты

 

переселяться

 

не

 

въ

 

Америку,

 

а

 

въ

 

Рос-
сію,

 

откуда

 

они

 

легко

 

могутъ

 

поддерживать

 

сношенія

 

съ

 

„фатер-
ландомъ".

 

„Всякій

 

эмигранте

 

обязанъ",

 

говорится

 

въ

 

одной

 

изъ

такихъ

 

брошюръ,

 

„всѣми

 

средствами

 

стараться

 

выжить

 

изъ

 

сосѣд-

нихъ

 

Германіи

 

земель

 

всѣхъ,

 

кто

 

не

 

нѣмецъ

 

и

 

сдѣлаться

 

имъ

 

не

хочетъ"

 

(Retvisch,

 

was

 

ist

 

zu

 

thun

 

urn

 

das

 

Deutschland

 

im

 

Auslande
zu

 

erhalten

 

und

 

zu

 

retten?).

 

Этой-то

 

цѣли—мирному

 

захвату

 

нѣм-

цами

 

юга

 

Россіи —и

 

служить

 

какъ

 

постепенно

 

развивающееся

 

нѣ-

мецкое

 

землевладѣніе,

 

такъ

 

и

 

пропаганда

 

сектъ

 

протестантскаго

характера

 

среди

 

простаго

 

русскаго

 

народа:

 

захватывая

 

постепенно

все

 

большее

 

и

 

большее

 

количество

 

земли

 

въ

 

южномъ

 

краѣ

 

Россіи,
нѣмцы-коловисты

 

выполняютъ

 

совѣтъ

 

своихъ

 

руководителей—-„вы-

менять

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

Германіи

 

земель

 

всѣхъ,

 

кто

 

не

 

нѣмецъ

 

и

сдѣлаться

 

имъ

 

не

 

хочетъ",—а

 

распространяя

 

среди

 

русскаго

 

про-'

стаго

 

народа

 

разныя

 

протестантскія

 

секты,

 

они

 

„дѣлаютъ

 

нѣмца-

ми"

 

тѣхъ

 

изъ

 

русскихъ

 

людей,

 

которые

 

оказываются

 

болѣе

 

слабы-
ми

 

въ

 

вѣрности

 

правоелавію

 

и

 

своей

 

національности.
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отреченіе

 

отъ

 

православія

 

и

 

переходъ

 

въ

 

сектантство

 

часто

зависятъ

 

не

 

столько

 

отъ

 

ложнаго

 

убѣжденія

 

въ

 

томъ,

 

что

именно

 

въ

 

сектантствѣ,

 

а

 

не

 

вь

 

православіи,

 

истина

 

Хри-

стова

 

и

 

спасеніе,

 

сколько

 

отъ

 

другихъ

 

причинъ.

 

Часто

 

пе-

реходъ

 

православнаго

 

простолюдива

 

въ

 

сектантство

 

въ

 

зна-

чительной

 

степени

 

обусловливается

 

стремленіемъ

 

его

 

къ

 

не-

зависимости

 

со

 

стороны

 

духовныхъ

 

пастырей

 

въ

 

религіозно-

нравственной

 

жизни,

 

а

 

затѣмъ— разсчетами

 

на

 

нѣкоторыя

выгоды

 

чисто

 

матеріальнаго

 

свойства.

 

Нѣмцы — пропагандисты

сектантства

 

хорошо

 

подмѣтили

 

эту

 

черту

 

русскаго

 

просто-

людина;

 

поэтому

 

какъ

 

они,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

орудія—

 

русскіе

 

лю-

ди,

 

отступившие

 

отъ

 

своей

 

вѣры

 

и

 

національности,

 

для

 

со-

вращенія

 

православныхъ

 

въ

 

сектантство

 

пользуются

 

не

 

одни-

ми

 

только

 

тендевціозными

 

толкованіями

 

Св.

 

Писанія,

 

направ-

ленными

 

къ

 

доказательству

 

того,

 

что

 

православная

 

Церковь

(будто

 

бы)

 

уклонилась

 

отъ

 

истины

 

Христовой,

 

но

 

съ

 

осо-

бенною

 

настойчивостью

 

указываютъ

 

на

 

мнимое

 

обираніе

 

пра-

вославныхъ

 

духовенствомъ,

 

на

 

ихъ

 

расходы

 

по

 

содержанію

церквей

 

и

 

т.

 

д.

 

Такъ

 

именно

 

и

 

дѣйствовалъ

 

Рапинъ,

 

орудіе

нѣмецкой

 

пропаганды

 

баптизма,

 

внушавшій

 

православвымъ,

что

 

въ

 

этихъ

 

именно

 

„излишнихъ"

 

расходахъ

 

на

 

содержаніе

церквей

 

и

 

духовенства — причина

 

бѣдности

 

православныхъ

въ

 

сравненіа

 

съ

 

нѣмцами,

 

у

 

которыхъ

 

якобы

 

нѣтъ

 

вовсе

подобныхъ

 

„излишнихъ"

 

расходовъ.

 

Но

 

этого

 

мало:

 

изъ

 

раз-

сказаннаго

 

нами

 

о

 

Рапинѣ

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

нѣмецкая

пропаганда

 

сектантства

 

не

 

ограничивается

 

одними

 

только

внушеніями

 

такого

 

рода,

 

— что

 

одеимъ

 

изъ

 

средствъ

 

ея

 

яв-

ляется

 

доставленіе

 

русскимъ

 

людямъ,

 

измѣняющимъ

 

право-

славію

 

и

 

переходящимъ

 

въ

 

сектантство,

 

нѣкоторыхъ

 

мате-

ріалъныхъ

 

выгодъ

 

и

 

даже

 

прямо

 

—денежная

 

плата

 

за

 

пере-

ходъ

 

въ

 

сектантство:

 

не

 

даромъ-же

 

Рапинъ,

 

обѣщалъ

 

одно-

му

 

изъ

 

православныхъ

 

м.

 

Никополя,

   

что,

 

если

 

онъ

   

перей-
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детъ

 

въ

 

баптизмъ,

 

то

 

иѣмцы

 

сдѣлаютъ

 

его

 

богачемъ;

 

вѣроятно.

и

 

самъ

 

онъ

 

превратился

 

изъ

 

бѣдняка

 

въ

 

человѣка

 

зажиточнаго

при

 

помощи

 

нѣмцемъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

богатство,

 

нажитое

еѣмцами-колонистами

 

путемъ

 

эксплуатаціи

 

русскихъ

 

земель,

служите

 

въ

 

ихъ

 

рукахъ

 

средствомъ

 

для

 

совращенія

 

право-

славныхъ

 

русскихъ

 

людей

 

въ

 

сектантство,

 

а

 

черезъ

 

это

 

—

и

 

для

 

онѣмечеиія

 

ихъ.

Выше

 

мы

 

упомянули

 

о

 

томъ,

 

что

 

Лашкаревское

 

волостное

правленіе

 

въ

 

паспортѣ,

 

выданномъ

 

имъ

 

Рапину,

 

назвало

 

М.

К — скую

 

его

 

женою,

 

чѣмъ

 

оффиціально

 

признало

 

бракъ

 

Ра-

пина

 

законнымъ

 

и

 

поставило

 

его

 

подъ

 

покровительство

 

закона.

Этотъ

 

фактъ,

 

повидимому,

 

неважный,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

заслу-

живаете

 

того,

 

чтобы

 

ва

 

вемъ

 

нѣсколько

 

остановиться.

 

Сек-

тантскія

 

общества,

 

новыхъ

 

отступниковъ

 

отъ

 

православія

 

—

штундистовъ,

 

шалопутовъ,

 

баптистовъ

 

—

 

не

 

принадлежать

 

къ

числу

 

религіозныхъ

 

обществъ,

 

за

 

которыми

 

законы

 

русскаго

государства

 

признаютъ

 

право

 

на

 

существованіе

 

въ

 

предѣлахъ

его,

 

какъ

 

они

 

признаютъ

 

такое

 

право

 

за

 

религіозными

 

об-

ществами

 

католическими,

 

протестантскими

 

и

 

другими,

 

состоя-

щими

 

не

 

изъ

 

отступниковъ

 

отъ

 

правое лаві я,

 

а

 

изъ

 

людей,

принадлежащихъ

 

къ

 

этимъ

 

общее

 

іъамъ

 

по

 

самому

 

рожденію

или

 

перешедшихъ

 

въ

 

нихъ

 

изъ

 

инославныхъ

 

исповѣданій

 

и

религій;

 

каждый

 

баптиста,

 

штундистъ,

 

шалопугъ

 

есть

 

нару-

шитель

 

коренныхъ

 

законовъ

 

русскаго

 

государства,

 

запрещаю -

щихъ

 

русскимъ

 

подданнымъ

 

переходъ

 

изъ

 

православія

 

въ

другія

 

вѣроисповѣданія

 

и

 

религіи.

 

Такое

 

положеніе

 

русскихъ

сектантовъ

 

—

 

штундистовъ,

 

шалопутовъ,

 

баптистовъ

 

— является

для

 

нихъ

 

источникомъ

 

еѣкоторыхъ

 

затрудненій

 

и

 

непріят-

ностей

 

(къ

 

числу

 

ихъ

 

принадлежите,

 

напр.,

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

бракъ

 

сектанта,

 

не

 

благословенный

 

православнымъ

священникомъ,

 

не

 

признается

 

со

 

стороны

 

гра?кданскихъ

 

вла-

стей

 

и

 

учрежденій

 

законнымъ

  

бракомъ).

   

Само

 

собою

 

разу-
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мѣется,

 

что

 

такое

 

отношеніе

 

законовъ

 

русскаго

 

государства

къ

 

новѣйшему

 

сектантству

 

можете

 

препятствовать

 

развитію

пропаганды

 

сектантства

 

между

 

православными, — и

 

наоборотъ:

если

 

бы

 

русское

 

правительство

 

уравняло

 

въ

 

правахъ

 

рели-

гіозвыя

 

общества

 

сектантовъ

 

съ

 

другими

 

религіозными

 

обще-

ствами,

 

за

 

которыми

 

законы

 

русскаго

 

государства

 

признаютъ

право

 

на

 

существованіе

 

въ

 

предѣлахъ

 

его,

 

то

 

это

 

повело-бы

за

 

собою

 

укрѣпленіе

 

и

 

развитіе

 

сектантства

 

!).

 

Поэтому

 

же-

лательно,

 

чтобы

 

русское

 

правительство

 

продолжало

 

держаться

своего

 

настоящего

 

взгляда

 

на

 

новѣйшее

 

сектантство;

 

жела-

тельво

 

также,

 

чтобы

 

развыя

 

гражданскія

 

учрежденія

 

въ

 

сво-

ихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

сектантамъ

 

неуклонно

 

слѣдовали

 

ука-

занному

 

взгляду

 

русскихъ

 

законовъ

 

и

 

русскаго

 

правительства

на

 

сектантовъ.

 

Поступать

 

иваче

 

-

 

значило-бы

 

съ

 

ихъ

 

сторо-

ны

 

потакать

 

развитію

 

сектантства,

 

совершенно

 

нежелатель-

ному

 

не

 

только

 

въ

 

ивтересахъ

 

русской

 

вравославной

 

Церкви,

но

 

и

 

въ

 

иетересахъ

 

русскаго

 

государства.

 

Въ

 

такомъ

 

именно,

впрочемъ

 

-

 

ненамѣренномъ

 

и

 

несознательному

 

потаканіи

 

раз-

витію

 

сектантства

 

виновно

 

Лашкаревское

 

волостное

 

правле-

ніе,

 

такъ

 

какъ

 

ово

 

поставило

 

подъ

 

покровительство

 

закона

бракъ

 

Рапина

 

съ

 

прусскоподданною

 

нѣмкою-баитисткою,

 

не

благословенный

 

православнымъ

 

священникомъ,

 

связанный

 

съ

запрещеннымъ

 

законами

 

русскаго

 

государства

 

переходомъ

изъ

 

православія

 

въ

 

баптизмъ

 

и

 

представляющій

 

собою

 

одинъ

изъ

 

фактовъ,

 

вовсе

 

нежелательныхъ

 

въ

 

виду

 

нѣмецкой

 

про-

паганды

 

сектантства

 

и

 

вообще

 

въ

 

виду

 

вліянія

 

нѣмецкой

національности

 

на

 

югѣ

 

Россіи.

 

И

 

кто

 

поручится

 

за

 

то,

 

что

это — единственный

 

примѣръ

 

подобнаго

 

отношенія

 

волостныхъ

')

 

Сектанты

 

очень

 

желаютъ

 

такого

 

поворота

 

въ

 

отношеніяхъ
къ

 

нимъ

 

гражданской

 

власти

 

и

 

почему-то

 

надѣются

 

на

 

возмож-

ность

 

его;

 

въ

 

этомъ,

 

конечно,

 

смыслѣ

 

они

 

на

 

убѣжденія

 

миссіоне-
ровъ

 

и

 

миссіонерскихъ

 

комитетовъ

 

возвратиться

 

въ

 

православіе
отвѣчаютъ:

 

„подождемъ

 

еще:

 

посмотримъ,

 

что

 

будетъ

  

дальше"....
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правленій

 

къ

 

сектантамъ,

 

а

 

не

 

одипъ

 

изъ

 

многихъ

 

подобныхъ

примѣровъ,

 

только

 

случайно

 

не

 

обнаруженныхъ?

 

Желательно,

чтобы

 

волостеыя

 

правленія

 

и

 

другія

 

граждааскія

 

учрежденія

и

 

власти

 

не

 

допускали

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

подобнаго,

 

хотя-

бы

 

и

 

ненамѣреннаго,

 

потаканія

 

развитію

 

сектантства

 

и

 

нѣ-

медкой

 

пропагандѣ

 

его.

                                     

М—скій.

Объявлені

 

ш..

ПРИ

 

ІМНУФАКТУРНО-ГАЛАНТЕРЕЙНОМЪ

 

МАГАЗИНЪ

въ

 

Екатеринославѣ,

   

Ново-Гостинный

 

рядъ

  

№№

  

10

 

и

 

11-й

открытъ

 

съ

 

Января

 

текущаго

  

1894

 

г.

ОТДѢЛЪ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ВЕЩЕЙ

 

И

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

 

і2- 4

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

ИВАНА

 

КАРПОВИЧА

 

ШНИТКО
(двѣ

 

серебрянныя

 

медали).
Принимаются

   

къ

 

исполненію

  

слѣдующія

   

работы:

   

написанія

   

св.

иконъ,

   

отдѣлка

 

церквей

 

(окраска

 

и

 

живопись)

 

и

 

возобновленіе

 

и

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

Мастерская

 

помѣщается

 

въ

 

г.

 

РОСТОВѢ

   

на

 

Дону,

 

по

 

Казанской

 

улицѣ,

   

вблизи
новаго

 

базара,

 

д.

 

Л

 

83,

 

собственный.

МАГАЗИНЪ

ВАСИЛІЯ

 

МИХАЙЛОВИЧА

 

ФОЛОМИНА
ВЪ

 

КІЕВѢ,

уголъ

 

Александровской

 

улицы,

  

собственный

 

домъ,

   

противъ

магазина

 

Сорокоумовскаго.
БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРИ.
Священ,

 

облаченія,

 

плащаницы,

 

паникадилы,

 

евангелія,

 

кресты,

ковчеги,

 

сосуды,

 

дароносицы,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

копія,

 

мтропо-

мазаницы,

 

крестильницы,

 

всенощныя

 

блюда,

 

кропилы,

 

вѣнцы

 

вѣн-

чальные,

 

воздухи,

 

пасхальники,

 

хоругви,

 

кадилы,

 

лампадки,

 

став-

ники,

 

купели,

 

подсвѣчники,

 

разн.

 

образа

 

въ

 

ризахъ,

 

парча

 

и

 

галунъ.

РАЗНЫЯ

 

30Л0ТЫЯ

 

ВЕЩИ

 

И

 

СТОЛОВОЕ

 

СЕРЕБРО.
НА

   

ВСѢ

  

ВЕЩИ

   

ПРИНИМАЮТСЯ

   

ЗАКАЗЫ.
Цѣны

 

безъ

 

запроса.
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ДОВОДИТСЯ

  

ДО

  

ВСЕОБЩАГО

   

СВѢДѢНІЯ,

ЧТО

 

ПРИ

 

МАГАЗИНѢ

 

МАНУФАКТУРНЫХ!

 

ТОВАРОВЪ

Ни

 

к

 

о

 

л

 

а

 

я

    

Никифоровы ч а

МИРОШНИЧЕНКО,
на

 

Троицкомъ

 

базарѣ

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ,

получена

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ

 

церковная

 

утварь,

 

какъ-то:

Евангелія,

 

Кресты,

 

Сосуды,

 

Ковчеги,

 

Плащаницы,

 

Лампады,
Паникадила,

 

Хоругви,

 

Напрестольныя

 

покрывала

 

и

 

другія

церковныя

 

принадлежности,

 

Парча.

 

Принимаются

 

также

 

заказы

ризъ

 

и

 

стихарей.

 

Цѣны

 

самыя

 

умѣренвыя.

 

(Допускается
разсрочка

 

платежей.
Съ

 

почтеніемъ

 

Н.

 

11.

 

Мирошниченко.

       

6—4

Складъ

   

бумагъ

   

и

  

канцелярскихъ

   

принадлежностей

   

Высо-
чайше

 

утвержденнаго

   

Дитятковскаго

   

Товарищества

 

писче-

бумажныхъ

   

фабрикъ

   

въ

   

Екатеринославѣ,

   

домъ

   

Штейна,
уголъ

 

Проспекта

 

и

 

Харьковской

 

улицы,

симъ

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

гг.

 

покупателей,

 

что

въ

 

складѣ

 

имѣются

 

всевозможные

 

сорта

 

бумаги,

 

вырабатываемые
на

 

собственныхъ

 

четырехъ

 

фабрикахъ,

 

какъ-то:

 

почтовая,

 

писчая,

книжная,

 

картинная,

 

газетная,

 

альбомная,

 

рисовальная,

 

чертежная,

синяя

 

для

 

восковыхъ

 

свѣчей,

 

картонъ

 

бѣлый,

 

желтый

 

и

 

еѣрый

для

 

коробокъ

 

и

 

переплета

 

книгъ,

 

чайная,

 

табачная

 

и

 

оберточная,
сѣрая

 

и

 

желтая

 

для

 

мануфактурныхъ

 

и

 

бакалейныхъ

 

товаровъ,

конверты

 

пакетные

 

и

 

почтовые

 

всѣхъ

 

форматовъ.
Пріемъ

 

заказовъ

 

на

 

спеціальныя

 

бумаги

 

по

 

соглашенію.
Имѣется

 

также

 

большой

 

выборъ

 

канцелярскихъ

 

и

 

ученическихъ

принадлежностей.
Продажа

 

оптомъ

 

и

 

въ

 

розницу,

 

не

 

имѣющая

 

въ

 

Екатеринославѣ

конкурепціи.
Завѣдывающій

 

Кременчугскимъ

 

и

 

Ека-
теринославскимъ

 

складами

 

Д.

 

Тордгьенко.

ЯМЯ"»ПРИ

 

ЭТОМЪ

 

№

 

ПОДПИСЧИКАМЪ

 

РАЗСЫЛАЕТСЯ

 

0БЪЯВЛЕНІЕ<»"2ЁЙжга
аРИг

                  

О

 

„КУЗЬМИЧЕВСКОЙ

 

ТРАВЪ".

                  

ЩЩШ

_

                 

{

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Матвѣй

 

Шонастыревъ.
Редакторы:

 

[
\

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Александръ

 

Ванчаковъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

Екатерииославъ,

 

14-го

 

мая

 

1&94

 

г.

 

Цензоръ,

 

протоіерей
Летръ

 

Катрановъ.

СОДЕРЖАШЕ.

 

I.

 

f

 

Кончина

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великой

 

Княгини
Екатерины

 

Михайловны.

 

И.

 

Записка

 

о

 

состояніи

 

Екатеринославскаго

 

Каѳедраль-

наго

 

Преображенскаго

 

Соборѣ.

 

Ill

 

Новый

 

проиовѣдникъ

 

баптизма

 

въ

 

м.

 

Нико-
полѣ

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда..

 

IV.

 

Отчетъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

Екатериноыавской

 

еиархіи

 

за

 

189 2 /з

 

учебный

 

годъ

 

(въ

 

осо'бомъ

 

приложеніи).

Печ.

 

въ

 

Типо-Литографщ

 

Я.

 

М.

 

Чаусскаго.
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женера

 

Стан.

 

Иван.

 

Драго

 

120

 

руб.

 

')

 

на

 

увеличеніе

средствъ

 

Покровсковской

 

школы;

 

дворянина

 

Ник.

 

Пав*

Синицына

 

доходъ

 

съ

 

5

 

десятинъ

 

посѣяннаго

 

имъ

 

хлѣб.а

на. увеличеніе

 

средствъ

 

Перевизско-Хуторской

 

школы;

дворянина

 

Алевсѣя

 

Фл.

 

Малинки

 

25

 

рублей

 

на

 

увели-

чение

 

средствъ

 

учителя

 

Сергѣевской

 

школы,

 

причемъ

Малинка

 

на

 

свой'счетъ

 

ремонтировалъ

 

Сер.

 

школу;

 

куп-

ца

 

Ѳедора

 

Мирошниченко

 

средства

 

на

 

содержавіе

 

сторожа,

на

 

покупку

 

учебниковъ

 

и

 

письменныхъ

 

принадлежностей,

на

 

устройство

 

куба

 

для

 

приготовленія

 

горячей

 

воды,

 

чтобы

поить

 

учениковъ

 

чаемъ,— на

 

чай

 

и

 

сахаръ

 

и

 

на

 

обмунди-

ровку

 

15

 

бѣдныхъ

 

учениковъ; 2). купца

 

Караганова

 

333

 

р. ; :

50

 

коп.

 

на

 

содержаніе

 

Гуляйпольской

 

школы;

 

купца

Ивана

 

Ковалева

 

150

 

руб.

 

на

 

содержаніе

 

Соборной
Таганрогской

 

школы;

 

купца

 

Ѳедора

 

Платонова

 

30

 

руб.

на.

 

покупку

 

книгъ

 

для

 

Александро-Невской

 

школы;

 

куп-

ца

 

|

 

Митр.

 

Аѳанасенко

 

10

 

рублей

 

на

 

книги

 

для

 

Покров-

ской

 

школы;

 

крестьянина

 

Ивана

 

Дроботенко

 

средства

 

на

устройство

 

забора,

 

новыхъ

 

рамъ

 

и

 

дверей

 

въ

 

Никополь-

ской

 

дпколѣ

 

и

 

покупку

 

деревьевъ

 

съ

 

цѣлью

 

развести

 

садъ

при

 

школѣ

 

и

 

дать

 

возможность

 

ученикамъ

 

научиться

садоводству;

 

крестьянина

 

Ник.

 

Бердичевскаго

 

отопле-

ніе,

 

освѣщеніе

 

и

 

письменныя

 

принадлежности

 

для

 

Ка-
мянской

 

школы;

 

попечителей

 

Лозовской

 

школы

 

75

 

руб.

на

 

улучшеніе

 

своей

 

церковно-приходской

 

школы;

Братствъ:

 

Таганрогскаго

 

1099

 

руб.

 

82

 

коп.

 

на

 

со-

держание

 

двухклассной

 

соборной

 

шкоды,

 

Кирилло-Ме-
ѳодіевскаго

 

въ

 

г.

 

Бахмутѣ

 

611

 

руб.

 

51

 

коп.

 

на

 

содер-

1 )

   

Попечитель

 

г.

 

Драго,

 

заботясь

 

объ

 

увеличекіи

 

сревствъ

 

Покровской

 

школы,

въ

 

семъ

 

году,

 

засѣялъ

 

10

 

десятинъ

 

земли,

 

отведенной

 

на

 

время

 

Управляющимъ
имѣніемъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Николае-
вичи,

 

чтобы

 

доходъ

 

съ

 

урожая

 

поступилъ

 

на

 

улучшеніе

 

означенной

 

школы.

2 )

  

Какую

 

сумму

 

г.

 

Мирошниченко

 

затратилъ

 

на

 

Троицкую

 

школу,

 

не

 

извѣстно.

Не,

 

зависимо

 

отъ

 

личныхъ

 

пожертвованій,

 

Мирошниченко

 

исходотайствовалъ

 

у

 

Думы
140

 

р.

 

на

 

содержаніе

 

Троицкой

 

школы

 

въ

 

1893

 

году,

 

а

 

въ

 

1894

 

г.

 

600

 

руб.

4
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жаніе

 

образцовой

 

при

 

Соборѣ

 

школы,

 

Владимірскаго

 

при

Екатер.

 

дух.

 

семинаріи

 

90

 

р.

 

на

 

увеличеніе

 

содержанія
учителю

 

Добриньковской

 

школы

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

духов-

ныхъ

 

лицъ

 

Славяносербскаго

 

уѣзда

 

175

 

руб.

 

на

 

школы

своего

 

уѣзда;

 

б)

 

попечительнице:

 

княгини

 

Черкасской
500

 

рублей

 

на

 

содержаніе

 

Лычковской

 

школы;

 

гене-

ральши

 

Свѣчиной

 

150

 

руб.

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

Ко-
зырщенской

 

школы;

 

генеральши

 

Р.

 

Н.

 

Миклашевской

150

 

руб.

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

пѣнія

 

и

 

пріобрѣтеніе

учебныхъ

 

пособій,

 

при

 

чемъ

 

попечительница

 

выдавала

изъ

 

экономіи

 

провизію

 

учителямъ;

 

графини

 

Воронцо-

вой

 

Дашковой

 

30

 

руб.,

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе

 

для

Игренской

 

и

 

Чаплинской

 

школъ;

 

дворянки

 

г.

 

Остроу-

ховой

 

шкапъ

 

для

 

храненія

 

книгъ

 

стоимостію

 

въ

 

25

 

рублей
и

 

средства

 

на

 

наемъ

 

помѣщенія

 

для

 

школы;

 

жены

купца

 

Елены

 

Григорьевой

 

25

 

рублей

 

на

 

увеличеніе

 

со-

держанія

 

учителю

 

и

 

100

 

рублей

 

на

 

устройство

 

забора
при

 

Ильинской

 

школѣ.

 

Многія

 

духовныя

 

лица,

 

особен-
но

 

священники,

 

завѣдующіе

 

школами,

 

снабжали

 

школы

учебными

 

пособіями,

 

давали

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

квартиры

 

и

 

столъ,

 

гдѣ

 

первыхъ

 

не

 

имѣлось

 

при

 

шко-

лахъ

 

и

 

гдѣ

 

учительское

 

содержаніе

 

оказывалось

 

огра-

ниченнымъ.

Учебно-воспитательная

 

часть.

Учебная

 

часть

 

въ

 

однѣхъ

 

школахъ

 

оказалась

 

въ

 

очень

хорошемъ

 

состояніи,

 

въ

 

другихъ— въ

 

удовлетворитель-

номъ,

 

а

 

въ

 

13

 

школахъ

 

успѣхи

 

учениковъ

 

посредствен-

ные

 

и

 

даже

 

слабые.

 

Очень

 

хорошіе

 

успѣхи

 

оказали

 

уче-

ники

 

школъ:

 

Басанской

 

и

 

Гуляйпольской

 

Александров-
скаго

 

уѣзда;

   

Соборной,

 

Благовѣщенской,

 

Андреевской,



51

Юзовской

 

й

 

Варванополь- Александровской

 

Бахмутскаго
уѣзда;

 

большинства

 

школъ,

 

подвѣдомственныхъ

 

Екате-

ринославскому

 

и

 

Павлоградскому

 

Отдѣленіямъ;

 

Дере-

вецкой

 

Маріупольскаго

 

уѣзда;

 

Вузовской,

 

Котовской,

Козырщенской,

 

Лычковской,

 

Подкряжной,

 

Могилевской,

Попасновской

 

и

 

Чаплинской

 

Новомосковскаго

 

уѣзда;

Покровской

 

двухклассной,

 

Соборной

 

и

 

Казанской

 

въ

 

т.:
Ростовѣ,

 

Софійской

 

въ

 

г.

 

Нахичевани,

 

Успенской

 

и

АлександрО-Невской

 

въ

 

посадѣ

 

Азовѣ,

 

Царь-Дарской

и

 

Николаевской

 

Ростовскаго

 

уѣзда;

 

Соборной

 

двухклас-

сной,

 

■

 

Митрофаньевской

 

и

 

двухъ

 

МихайЛовскихъ

 

въ

 

г.

Таганрогѣ;

 

въ

 

ѳстальныхъ

 

школахъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

13,

успѣхи

 

были

 

удовлетворительны.

 

Посредственные

 

и

 

да-

же

 

слабые

 

успѣхй

 

въ

 

13

 

школахъ

 

зависѣли

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

причинъ:

 

въ

 

Пологской

 

Александровскаго

 

уѣзда,

Егорьевской

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

и

 

Волнянской

 

Но-
вомосковскаго

 

уѣзда— отъ

 

перерыва

 

занятій

 

по

 

случаю

свирѣпствОвавшаго

 

дифтерита

 

въ

 

означенныхъ

 

селахъ;

въ

 

Андреевской

 

Маріупольскаго

 

уѣзда— вслѣдствіе

 

позд-

няго

 

начала

 

занятій,

 

причиною

 

чему

 

была

 

перестройка

зданія,

 

окончившаяся

 

позднею

 

осенью;

 

въ

 

Вознесен-
ской—

 

вслѣдствіе

 

прекращенія

 

занятій

 

въ

 

Февралѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

за

 

переходомъ

 

псаломщика-учителя

 

въ

 

другой

 

при-

хода;

 

въ

 

Домоткановской

 

по

 

случаю

 

прекращенія

 

заня-

тій

 

въ

 

школѣ

 

въ

 

Январѣ

 

мѣсяцѣ,

 

но

 

чѣмъ

 

оно

 

вызва-

но

 

было, —отчетъ

 

не

 

даетъ

 

объясненій;

 

въ

 

Ново-Ива-
новской

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда— вслѣдствіе

 

болѣзни

учительницы,

 

заставившей

 

ее

 

совсѣмъ

 

оставить

 

школу

20

 

Января,

 

съ

 

какого

 

времени

 

занятія

 

въ

 

ней

 

велъ

крестьянинъ,

 

попечитель

 

школы,

 

до

 

конца

 

в.

 

поста,

 

а

пбслѣ

 

Пасхи

 

занимался

 

назначенный

 

отдѣленіемъ

 

учи-

тель,

 

но

 

краткость

 

у чебнаго

 

времени

 

не

 

позволила 'по-

4*



5,2;

слѣддему

 

восполнить

 

пропущенное;

 

въ

 

Омельншщщ
Александр,

 

уѣзда,

 

Врроцовской

 

Цавлоградскаго,

 

уѣзда,.

Гретченскрй

 

Новомоск,

 

уѣзда

 

и

 

Ново-Игцат,ьевской
Маріуцольскаго

 

уѣзда— въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

отъ

 

небреж-
наго,

 

отношенія

 

учителей

 

къ

 

исцолненію

 

своихъ

 

обязан-
ностей,

 

а,,

 

въ

 

посдѣдней:— отъ

 

неопытности

 

учительницы

и

 

не

 

акдуратцаго

 

посѣщенія

 

учениками

 

школы

 

пр,

 

нр-

имѣщю

 

одежды

 

и

 

обуви;

 

въ

 

Карловской

 

Маріупольскаго
у.іща,™ вслѣдствіе

 

частыдъ

 

отлучекъ

 

изъ

 

школы

 

уч.итф-

ля;--псадрміцвда,

 

для

 

требоиеправленщ.

 

Къ

 

устранрнію
вредныхъ

 

послѣдствій

 

для

 

школъ

 

приняты

 

мѣры:

 

на

мѣсто.

 

нерадивыхъ

 

учителей

 

опредѣлены.нрвыя

 

праврспо--

србныя,

 

лица,

 

а,

 

въ

 

школу

 

Новомоск.

 

уѣзда

 

предщмр-

женр

 

определить

 

опытнаго

 

учителя

 

вмѣсто

 

щтатиаго.

діакона

 

съ

 

вычетомъ

 

съ

 

послідняго

 

третей

 

части

 

всѣхъ

егрі

 

доходрвъ;

 

въ

 

Карловской

 

щколѣ.

 

отдѣленіе

 

цредпр-

лагаетъ

 

имѣть

 

помощника,

 

который

 

цомогадъ.

 

бы

 

цеаг

ломщику

 

въ

 

занятіяхъ,

 

а

 

во

 

время

 

отлучекъ.

 

его

 

для.

требоисправленщ

 

занимался

 

бы

 

съ

 

учениками.

ИзТ)

 

представленныхъ

 

данныхъ

 

оказывается,

 

чтр

 

не-

удовлетворительность

 

учебцаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приходг

скихъ^

 

школахъ

 

составляетъ

 

8,6°/<ѵ

 

какой,

 

процентъ

 

не

мржетъ.быть

 

признанъ

 

большимъ

 

и

 

равняющимъ

 

значение

церковно-приходской

 

школы;

 

на

 

противъ

 

91Д°/о

 

удовле-

творительности

 

говорить

 

въ

 

пользу

 

правильной

 

постановки,

въ

 

ней

 

учебнаго

 

дѣла,

 

Правильность

 

эта

 

обусловливаг

лаеъ

 

улучшеніемъ

 

учительскаго

 

контингента

 

и

 

регуляр-

ными

 

занятіями,

 

Объ

 

образовательному

 

цензѣ

 

учителей

сказано

 

въ

 

ПІ

 

главѣ.

 

Занятія

 

въ

 

школахъ

 

регулирова--

лись

 

существующими

 

программами,

 

росписаніемъ,

 

еже-

дневныхъ

 

занятщ

 

и,

 

записью

 

урокрвъ

 

въ

 

кнщгахъ,

 

разо-

сланныхъ

 

брльшцнствомъ

 

отдѣленій

 

по.пщодамъ.

 

Обуче-
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ніе

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

производилось

 

йо

 

программѣ

 

дЛя

церковно-приходской

 

школы,

 

и

 

послѣдняя

 

въ

 

больший-
ствѣ

 

случаевъ

 

добросовѣстно

 

выполнена,

 

доказательст-

вомъ

 

чему

 

служить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

ученики

 

многихъ

школъ

 

успѣшно

 

выдержали

 

экзаменъ

 

на

 

получение

льготныхъ

 

свидѣтельствъ

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

по-

винности.

 

Что

 

касается

 

росписанія

 

еженедѣльныхъ

 

уро-

ковъ,

 

то

 

оно

 

отсутствовало

 

въ

 

школахъ

 

3-го

 

округа

благочинія

 

БахмутсКаго

 

уѣзда,

 

въ

 

7

 

школахъ

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда

 

и

 

не

 

извѣстно,

 

существовало

 

ли

 

оно

 

въ

школахъ

 

Новомосковскаго

 

уѣзда.

 

Новомосковскій

 

отчетъ

говорить,

 

что

 

наблюдатели

 

не

 

доставили

 

по

 

сему

 

пред-

мету

 

свѣдѣній,

 

а

 

отдѣленію

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

двухъ

 

шко-

лахъ

 

1-го

 

округа

 

благочинія

 

занятія

 

производились

 

по

составленному

 

росписанію.

 

Запись

 

уроковъ

 

велась

 

въ

большинствѣ

 

школъ,

 

но

 

въ

 

школахъ

 

Славяносербскаго
уѣзда

 

и

 

7

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

шко-

лахъ

 

3-го

 

округа

 

благочинія

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

содер-

жаніе

 

уроковъ

 

не

 

записывалось.

Обученіе

 

въ

 

школахъ

 

должно

 

начинаться

 

2-го

 

Октяб-
ря

 

и

 

продолжаться

 

до

 

1-го

 

Мая;

 

въ

 

дѣйствительности

же

 

учебный

 

годъ

 

былъ

 

не

 

одинаковъ:

 

въ

 

болыпинствѣ

школъ

 

онъ

 

состоялъ

 

изъ

 

7

 

мѣсяцевъ,

 

а

 

вънѣкоторыхъ

школахъ

 

ученіе

 

начиналось

 

15

 

Октября

 

и

 

даже

 

въ

 

пер-

выхъ

 

числахъ

 

Ноября

 

вслѣдствіе

 

поздней

 

явки

 

учени-

ковъ

 

въ

 

школу,

 

а

 

оканчивалось

 

въ

 

концѣ

 

Марта

 

или

въ

 

началѣ

 

Апрѣля,

 

при

 

открытіи

 

полевыхъ

 

работъ;

 

въ

городскихъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

сельскихъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

на-

селеніе

 

кромѣ

 

земледѣлія

 

занимается

 

торговлею,

 

ученіе

начиналось

 

въ

 

концѣ

 

Августа

 

или

 

1-го

 

Сентября

 

и

 

про-

должалось

 

до

 

7-40

 

Іюня.

 

Ежедневно

 

ученіе

 

продолжа-

лось

 

6

 

часовъ:

 

въ

 

городскихъ

 

школахъ

 

оно

 

начиналось

 

въ

 

8
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часовъ

 

утра,

 

а

 

оканчивалось

 

въ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни;

 

въ

сельскихъ —начиналось

 

въ

 

тоже

 

время,

 

а

 

оканчивалось

въ

 

4

 

часа,— первый

 

и

 

второй

 

часы

 

назначались

 

на

 

обѣдъ.

Изъ

 

данныхъ,

 

имѣющихся

 

въ

 

отчетахъ

 

отдѣленій,

оказывается,

 

что

 

ученики

 

вели

 

себя ,

 

похвально

 

и

 

не

обнаруживали

 

крупныхъ

 

проступковъ,

 

влеку щихъ

 

за

 

со-

бою,

 

удаленіе

 

изъ

 

школы;

 

нарушеніе

 

классной

 

дисцип-

лины,

 

кромѣ

 

обыкновенныхъ

 

дѣтскихъ

 

шалостей,

 

было

явленіемъ

 

рѣдкимъ

 

и

 

не

 

оставалось

 

безъ

 

должнаго

 

взы-

сканія.

 

Мѣры

 

взысканія

 

за

 

проступки

 

практиковались

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же

 

съ

 

неболыпимъ

 

разнообразіемъ,

 

именно:

внушеніе,

 

выговоръ

 

на

 

единѣ

 

и

 

предъ

 

цѣлымъ

 

кдас-

сомъ,

 

а

 

инымъ

 

назначалось

 

стояніе

 

за

 

партою,

 

или

 

въ

углу

 

классной

 

комнаты,

 

болѣе

 

нерадивые

 

и

 

неисправ-

ные

 

оставлялись

 

въ

 

обѣденное

 

время

 

въ

 

классѣ;

 

при

недѣйствительности

 

сихъ

 

мѣръ

 

извѣщались

 

родители ,

 

и

родственники

 

ученника,

 

чтобы

 

они

 

приняли

 

болѣе

 

дѣй-

ствительныя

 

мѣры

 

къ

 

исправленію

 

шалуна

 

или

 

лѣнтяя.

Благодаря

 

совокупной

 

деятельности

 

завѣдующихъ

школами,

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

и

 

болѣеили

 

ме-

нѣе

 

правильной

 

постановкѣ

 

учебно-воспитательной

 

части

въ.

 

школахъ,

 

представилась

 

возможность

 

въ

 

72

 

школахъ

произвести

 

выпускной

 

экзаменъ

 

при

 

посредствѣ

 

ком-

миссій.

 

Испытания

 

дали

 

хорошіе

 

результаты,—

422

 

учащихся

 

признаны

 

удовлетворительно

 

усвоив-

шими

 

курсъ

 

церковно-приходской

 

школы,

 

въ

 

какомъ

числѣ

 

18

 

успѣшно

 

выдержали

 

экзаменъ

 

по

 

программѣ

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы;

 

въ

 

числѣ

успѣшно

 

державшихъ

 

выпускной

 

экзаменъ

 

оказалось

46

 

дѣвочекъ.

 

Мальчики,

 

за

 

исключеніемъ

 

17,

 

не

 

имѣю-

щихъ

 

полныхъ

 

11

 

лѣтъ,

 

признаны

 

коммиссіями

 

достой-

ными

 

получить

 

льготныя

  

свидѣтельства

  

по

 

отбывание
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воинской

 

повинности,

 

а

 

дѣвочкамъ

 

выданы

 

узаконенныя

свидетельства

 

объ

 

успѣшномъ

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

Что

 

касается

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

безъ

 

полученія

 

льготныхъ

 

свидѣтельствъ,

то

 

свѣдѣнія

 

по

 

сему

 

предмету

 

имѣются

 

только

 

въ

отчетахъ:

 

Александровскомъ,

 

Екатеринославскомъ,

 

Ма-
ріупольскомъ

 

и

 

Павлоградскомъ.

 

Такихъ

 

учениковъ

 

вы-

было

 

изъ

 

школъ

 

197:

 

въ

 

первомъ

 

уѣздѣ

 

2,

 

во

 

второмъ

17,

 

въ

 

третьемъ

 

1

 

и

 

въ

 

четвертомъ

 

177.
Число

 

учениковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

въ

отчетномъ

 

году,

 

оказалось

 

болѣе

 

на

 

56

 

противъ

 

предше-

ствовавшаго

 

года.

 

По

 

уѣздамъ

 

число

 

окончившихъ

 

курсъ

и

 

удостоенныхъ

 

полученія

 

льготныхъ

 

свидѣтельствъ

 

не

одинаково:

 

въ

 

Александровскомъ

 

5,

 

Бахмутскомъ

 

39,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

6

 

дѣвочекъ,

 

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

1,

 

въ

Екатеринославскомъ

 

88,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

15

 

дѣвочекъ,

 

въ

Маріупольскомъ

 

4,

 

Новомосковскомъ

 

68,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

5

 

дѣвочекъ,

 

въ

 

Павлоградскомъ

 

88,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

15
дѣвочекъ,

 

въ

 

Олавяносербскомъ

 

уѣздѣ

 

21,

 

Ростовскомъ

115,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

8

 

дѣвочекъ,

 

и

 

въ

 

школахъ

 

подвѣ-

домственныхъ

 

Таганрогскому

 

Отдѣленію

 

21.

 

Изъ

 

пред-

ставленныхъ

 

данныхъ

 

оказывается,

 

что

 

лучшія

 

по

 

ко-

личеству

 

выпускныхъ

 

учениковъ

 

школы,

 

подвѣдомствен-

ныя

 

Екатеринославскому,

 

Павлоградскому

 

и

 

Ростовскому
Отдѣленіямъ,а

 

первое

 

мѣсто

 

занимаютъРостовскія

 

школы.

Во

 

всѣхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

ученики

обучаются

 

церковному

 

пѣнію,

 

но

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

оно

 

вездѣ

 

изучалось

 

съ

 

успѣхомъ

 

и

 

не

 

требовало

 

улуч-

шенія.

 

Духовенство

 

и

 

народъ

 

требуютъ,

 

чтобы

 

на

 

долж-

ность

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

назначались

 

лица,

 

опыт-

ныя

 

въ

 

обученіи

 

церковному

 

пѣнію,

 

а

 

гдѣ

 

позволяютъ

мѣстныя

 

средства,

  

тамъ

 

при

 

школахъ

  

имѣются

 

спеці-
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альные

 

учители

 

пѣнія,

 

которые

 

въ

 

тоже

 

время

 

-завѣду-

ютъ

 

пѣвчискими

 

хорами.

Обученіе

 

пѣнію

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

производи-

лось

 

съ

 

голоса,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

ученики

пѣли

 

по

 

обиходу

 

и

 

даже

 

знакомы

 

были

 

съ

 

партеснымъ

пѣніемъ,— пѣніе

 

въ

 

церкви

 

безъ

 

учениковъ

 

большая
рѣдкость.

 

Во

 

многихъ

 

приходахъ

 

имѣются

 

пѣвческіе

хоры,

 

составленные

 

или

 

изъ

 

разночинцевъ,

 

въ

 

составь

которыхъ

 

входятъ

 

ученики

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

или

 

изъ

 

однихъ

 

только

 

учениковъ.

 

Такъ,

 

ученики

 

школъ:

Соборной

 

въ

 

г.

 

Бахмутѣ,

 

Андреевской,

 

Васильевской,

Варванопольской,

 

Юзовской

 

(Бахмутск.

 

уѣзда),

 

Покров-

ской

 

и

 

Троицкой

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ,

 

Лычковской
Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Соборной,

 

Казанской,

 

Покров-

ской

 

и

 

Владимірской

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ,

 

Софійской

 

въ

 

г.

Нахичевани,

 

Успенской

 

и

 

Александро-Невской

 

въ

 

пос.

Азовѣ,

 

Покровской

 

и

 

Троицкой

 

въ

 

селѣ

 

Кагальникѣ

 

и

Самарской

 

въ

 

селѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

наименованіемъ

 

Ростов-

скаго

 

уѣзда,

 

Соборной

 

Таганрогской

 

и

 

Николаевской
въ

 

селѣ

 

входили

 

въ

 

составь

 

мѣстныхъ

 

пѣвчискихъ

 

хо-

ровъ

 

отъ

 

6

 

до

 

20

 

душъ.

 

Самостоятельные

 

пѣвчискіе

хоры

 

организованы

 

или

 

священниками,

 

или

 

діаконами

и

 

псаломщиками— учителями

 

предметовъ,

 

или

 

учителями

школъ,

 

или

 

учителями

 

пѣнія

 

и

 

были

 

при

 

слѣдующихъ

школахъ:

 

Марьинской

 

Бахмутскаго

 

уѣзда;

 

Комисаров-

ской

 

и

 

Саксаганской

 

Верхнеднѣпровскаго

 

у'взда,

 

при

чемъ

 

Саксаганскій

 

хоръ

 

сформированъ

 

изъ

 

учениковъ

церковно-приходской

 

и

 

министерской

 

школъ;

 

Деревец-

кой,

 

Маіорской,

 

Ново-Спасской

 

и

 

Ѳедоровской

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда;

 

Ильинской,

 

Карнауховско-Хуторской,

Краснопольской,

 

Никопольской,

 

Покровской,

 

Сошенов-

ской,

   

Сурско- Литовской

  

и

 

Тритузновской

  

Екатерино-
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славскаго

 

уѣзда;

 

Вузовской,

 

Георгіевской

 

въ

 

м.

 

Петро-

ковкѣ,

 

Игренской,

 

Камянокой,

 

Козырщенской,

 

Обухов-
ской

 

и

 

Попасновской

 

Новомосковска™

 

уѣзда;

 

Воронов-

ской

 

и.

 

Лозовской

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

и

 

2-й

 

Михай-
ловской

 

въ

 

і\

 

Таганрогѣ.

 

Учитель

 

послѣдней

 

школы,

знатокъ

 

и

 

любитель

 

цѳрковнаго

 

пѣнія,

 

сформировалъ

хорь

 

изъ

 

12

 

мальчиковъ;

 

подъ

 

его

 

руководствомъ

 

хоръ

этотъ

 

поетъ

 

во

 

время

 

Богослуженій

 

въ

 

Тюремной

 

цер-

кви.

 

Самостоятельные

 

пѣвчискіе

 

хоры

 

состоять

 

изъ

8—20

 

душъ;

 

въ

 

составь

 

ихъ

 

входятъ

 

и

 

ученицы,

 

хотя

 

и

 

не

вездѣ.

 

Церковное

 

пѣніе

 

самостоятельныхъ

 

хоровъ

 

удов-

летворительно

 

и

 

производить

 

отрадное

 

впечатленіе

 

на

присутствующихъ

 

въ

 

храмахъ,

 

особенно

 

на

 

сельскихъ

обивателей.

 

Изъ

 

такихъ

 

хоровъ

 

можно

 

указать

 

на

Краснопольскій

 

и

 

Камянской.

 

Краснопольскій

 

хоръ,

 

со-

стоящій

 

изъ

 

16

 

мальчиковъ,

 

удовлетворительно

 

поетъ

всю

 

литургію

 

въ

 

четыре

 

голоса,

 

а

 

въ

 

пѣніи

 

Символа
Вѣра.

 

и

 

молитвы

 

Господней

 

принимаютъ

 

участіе

 

всѣ

ученики,

 

обыкновенно

 

стоящіе

 

возлѣ

 

клироса;

 

болѣе

опытны

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

ученики

 

Камянской

 

шко-

лы,

 

обученные

 

учительницею— знатокомъ

 

пѣнія,— обла-

дающею

 

сильнымъ

 

обработаннымъ

 

голосомъ.

 

Очень

удовлетворительно

 

поставлено

 

обученіе

 

пѣнію

 

и

 

въ

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

имѣются

 

самостоятельные

 

учители

пѣнія

 

и

 

гдѣ

 

учители

 

и

 

учительницы

 

основательно

 

зна-

комы

 

съ

 

теоріею

 

и

 

практикою

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

хотя

ученики

 

ихъ

 

входятъ

 

въ

 

составь

 

только

 

пѣвчискихъ

хоровъ.

 

Бахмутскій

 

отчетъ

 

оттѣняетъ

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

Варванопольскую

 

школу,

 

а

 

Екатеринославскій —

Троицкую.

 

Учительница

 

первой

 

школы,

 

окончившая '

курсъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

Д.

 

обучи-

ла*

 

своихъ

 

учениковъ

   

пѣть

   

всенощную

   

и

 

литургію,

   

а
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учитель

 

пѣнія

 

Троицкой

 

школы

 

научилъ

 

всѣхъ

 

учени-

ковъ

 

пѣть

 

тропари

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ

 

и

 

вос-

кресные

 

на

 

глассы

 

1,

 

4,

 

5,

 

6,

 

7

 

и

 

8,

 

а

 

также

 

всю

 

ли-

тургію,

 

кромѣ

 

Херувинской

 

пѣсни

 

и

 

Тебѣ

 

поемъ...

Воспитаніе

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

направлялось

 

къ

сближенію

 

учениковъ

 

съ

 

церковію,

 

съ

 

ея

 

уставами,

 

об-
рядами

 

и

 

къ

 

развитію

 

въ

 

нихъ

 

добрыхъ

 

навыковъ.

 

Съ
этою

 

цѣлію

 

учащіеся

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

присутствовали

 

на

 

богослуженіяхъ.

 

Предъ

 

началомъ

богослуженій

 

они

 

собирались

 

въ

 

школу,

 

откуда

 

подъ

руководствомъ

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

отправлялись

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

занимали

 

мѣст.о

 

по

 

правую

 

сторону,

впереди

 

народа,

 

возлѣ

 

клироса,

 

а

 

способные

 

принимать

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

становились

 

на

 

клиросѣ;

 

луч-

шимъ

 

по

 

поведенію

 

и

 

успѣхамъ

 

ученикамъ

 

дозволялось

присутствовать

 

въ

 

алтарѣ,

 

облачившись

 

въ

 

стихарь.

За

 

исключеніемъ

 

разновѣрцевъ,

 

ученики

 

церковныхъ

школь

 

говѣли

 

въ

 

св.

 

четыредесятницу,

 

были

 

у

 

исповѣ-

ди

 

и

 

сподобились

 

св.

 

причастія.

 

Что

 

касается

 

времени

говѣнія

 

и

 

приготовленія

 

къ

 

симъ

 

таинствамъ,

 

то

 

прак-

тика

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

не

 

одинакова.

 

Ученики

школь

 

Славяносербскаго,

 

Ростовскаго

 

и

 

Верхнеднѣ-

провскаго

 

уѣздовъ

 

говѣли

 

въ

 

в.

 

поетъ,

 

но

 

на

 

какой

недѣлѣ,

 

отчеты

 

не

 

говорятъ;

 

ученики

 

нѣкоторыхъ

 

школь

перваго

 

уѣзда

 

приготовлялись

 

къ

 

симъ

 

таинствамъ,

 

кро-

мѣ

 

исполненія

 

церковнаго

 

правила

 

и

 

чтенія

 

положен-

ныхъ

 

молитвъ,

 

слушаніемъ

 

объясненія

 

о

 

важности

 

ихъ;

ученики

 

втораго

 

уѣзда

 

приготовлялись

 

къ

 

исповѣди

 

и

св.

 

причастію

 

наставленіями

 

законоучителей

 

и

 

учителей,

"но

 

въ

 

чемъ

 

состояли

 

эти

 

объясненія

 

и

 

наставлееія,

 

не

извѣстно;

 

приготовленіе

 

учениковъ

 

послѣдняго

 

уѣзда

состояло

 

въ

 

объяснены

 

значенія

  

и

  

важности

  

постовъ
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вообще

 

и

 

св.

 

четыредесятницы

 

въ

 

особенности,

 

значе-

нія

 

и

 

важности

 

таинствъ

 

вообще,

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

при-

частія

 

въ

 

частности

 

и

 

неприложности

 

христіанскаго

долга

 

бывать

 

ежегодно

 

у

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

причастія.
Ученики

 

школъ

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

говѣли

 

вмѣстѣ

съ

 

родителями,

 

Новомосковскаго— въ

 

разное

 

время

в.

 

поста,

 

а

 

Маріупольскаго

 

— одни

 

на

 

первой,

 

другія—
на.третьей,

 

а

 

третьи— на

 

страстной

 

недѣлѣ,

 

при

 

чемъ

ученикамъ

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

уѣздовъ

 

выяснялась

 

важ-

ность

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія.

 

Въ

 

такихъ

 

общихъ

выражееіяхъ

 

высказывается

 

и

 

Таганрогскій

 

отчетъ

 

о

способѣ

 

приготовленія

 

учениковъ

 

къ

 

симъ

 

таинствамъ,

при

 

чемъ

 

говорить,

 

что

 

ученики

 

городскихь

 

школъ

 

го-

вѣли

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ,

 

а

 

сельскихъ

 

два

 

раза— на

первой

 

и

 

послѣдней

 

недѣляхъ

 

в.

 

поста

 

Ученики

 

школъ

Александровскаго

 

уѣзда

 

говѣли

 

на

 

первой

 

недѣлѣ,

 

а

Екатеринославскаго

 

и

 

Павлоградскаго

 

уѣздовъ

 

въ

 

одну

изъ

 

седьмицъ

 

вел.

 

поста,

 

по

 

назначенію

 

завѣдующихъ

школами,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

отчетѣ

 

Павлоградскаго

 

отдѣле-

нія

 

сказано,

 

что

 

во

 

дни

 

говѣній

 

они

 

послѣ

 

утренняго

"богослуженія

 

собирались

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

слушали

 

нази-

дательное

 

чтеніе,

 

а

 

Екатеринославскій

 

отчетъ

 

говорить,

въ

 

чемъ

 

именно

 

состояло

 

это

 

назидательное

 

чтеніе: —

между

 

утреннимъ

 

и

 

дневнымъ

 

богослуженіемъ

 

ученикъ

старшаго

 

отдѣленія

 

или

 

учитель

 

читалъ

 

житіе

 

дневнаго

святаго,

 

потомъ

 

главу

 

изъ

 

евангелія,

 

а

 

всѣ

 

остальные

ученики

 

слушали

 

чтеніе,

 

а

 

потомъ

 

расказъ

 

прочитаннаго.

Не

 

менѣе

 

разнообразія

 

замѣчается

 

и

 

въ

 

исполненіи

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

 

молитвъ.

 

Въ

 

школахъ

 

Алек-

сандровскаго

 

и

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣздовъ,

 

а

 

также

и

 

въ

 

школахъ

 

3-го

 

округа

 

благочинія

 

Ростовскаго

 

уѣз-

да

 

и

 

Красно-Еутской

 

Славяносербскаго

 

уѣзда

 

тѣ

 

и

 

дру-
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гія

 

молитвы

 

исполняются

 

въ

 

школѣ— иервыя

 

предъ

 

на-

чаломъ

 

ученія,

 

вторыя

 

по

 

окѳичаніи

 

ученія;

 

въ

 

шко-

лахъ

 

Бахмутскаго,

 

Екатеринославскаго,

 

Славяносерб*-
скаго,

 

Ростовскаго

 

уѣздовъ

 

и

 

въ

 

г.

 

Таганрогѣ-утрен-

нія

 

молитвы

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

вечернія

 

въ

 

домахъ

 

родите-

лей,

 

но

 

исключеніе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

составляюсь

школы

 

1-го

 

благочинія

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

тѣ

 

и

 

другія

 

молитвы

 

исполняются

 

въ

 

домахъ

 

родителей,

а

 

въ

 

школѣ

 

практикуется

 

пѣніе

 

молитвъ

 

предъ

 

нача-

ломъ

 

ученія:

 

„Царю

 

Небесный

 

и

 

Преблагій

 

Господи!

 

нис-

посли

 

намъ

 

благодать

 

Духа

 

Твоего

 

Святаго...,

 

послѣ

 

3-го
урока

 

въ

 

12

 

часовъ

 

предъ

 

обѣдомъ:

 

„Очи

 

всѣхъ

 

на

 

Тя,

Господи,

 

уповаютъ...,

 

предъ

 

4-мъ

 

урокомъ

 

послѣ

 

обѣда:

„Благодаримъ

 

Господи

 

Боже,

 

яко

 

наситилъ

 

еси...,

 

а

по

 

окончаніи

 

ученія— „Благодаримъ

 

Тѣбе,

 

Создателю

 

и

Достойно

 

есть"...;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

Новомоск.

уѣзда

 

утреннія

 

молитвы

 

исполняются

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

ве-

чернія

 

въ

 

домахъ

 

родителей,

 

въ

 

остальныхъ

 

школахъ

тѣ

 

и

 

другія

 

на

 

дому;

 

въ

 

школахъ

 

Павлоградскаго

 

уѣз-

да

 

тѣ

 

и

 

другія

 

молитвы

 

исполняются

 

въ

 

школѣ

 

два

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

а

 

въ

 

остальные

 

дни— въ

 

домахъ

 

ро-

дителей

 

учениковъ;

 

въ

 

школахъ

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

какъ

 

утреннія,

 

такъ

 

и

 

вечернія

 

молитвы

 

исполняются

учащимися

 

въ

 

домахъ

 

родителей,

 

но

 

занятія

 

предваря-

ются

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

молитвъ:

 

„Царю

 

Небесный"...,

„Отче

 

нашъ"

 

и

 

„Преблагій

 

Господи"...,

 

а

 

оканчиваются

чтеніемъ

 

молитвы— „Благодаримъ

 

Тебя,

 

Создателю"...

 

и

пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть"....

 

Далеко

 

не

 

всѣ

 

отчеты

 

го-

ворятъ,

 

какія

 

молитвы

 

читались,

 

а

 

какія

 

пѣлись

 

во

время

 

исполненія

 

ихъ

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ.

 

Верхнеднѣ-

провскій

 

отчетъ

 

говорить,

 

что

 

на

 

утренней

 

и

 

вечерней

молитвахъ

   

дѣти

   

пѣли:

    

„Царю

 

Небесный....

   

Святый
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Боже,

 

Отче

 

Нащъ...

 

и

 

Символъ

 

вѣры",

 

а

 

Вахмутскій
сообщаетъ,,

 

что,

 

въ

 

одиѣхъ

 

школахъ

 

молитвы

 

читались,

а

 

въ.

 

другихъ— однѣ

 

читались,

 

а

 

другія

 

пѣлись.

 

Въ

 

по-

слѣднйхъ

 

школахъ

 

исполнение

 

утреннихъ

 

молитвъ

 

та-

ково:,

 

по

 

обылномъ

 

началѣ

 

дъти

 

поютъ

 

„Царю

 

Небес-

ный",

 

по;

 

прочтеніи

 

трисвятаго— „Отче

 

Нашъ"...,

 

а

 

ш>

окончании

 

утреннихъ

 

молитвъ

 

поютъ

 

хвалебную

 

пѣснь

Бодорѳдицѣ —

 

„Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся"..,

 

молитву

 

за

Царя

 

и

 

отечество,

 

и

 

молитву,

 

положенную

 

предъ

 

нача-

ломъ,

 

ученія

 

„Благодаримъ

 

Тебя,

 

Создателю".
Церкѳваѳгприходекая

 

школа

 

всѣмъ

 

своимъ

 

строемъ

отвѣчаетъ

 

идеалу

 

народной

 

русской

 

школы,,

 

почему

пользуется,

 

сочувствіемъ

 

частныхъ

 

лицъ,

 

нѣкоторыхъ

городскихъ

 

обществъ.

 

и

 

почти

 

всего

 

сельскаго

 

люда;

она

 

уже

 

успѣла.

 

организоваться,

 

въ

 

прочную

 

народную

школу

 

и,

 

обнаружишь,

 

свое

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

ре-

лигіозно-нраветвенную

 

жизнь

 

народа.

 

Всѣ

 

отчеты

 

гово-

рятъ,.

 

чшо

 

народъ

 

любить

 

церковную

 

школу

 

и

 

что

 

она

благотворно

 

дѣйствует.ъ

 

на

 

населеніе,— любить

 

потому,

что,

 

видитъ

 

въ

 

щкольникахъ

 

добрыя

 

качества,

 

какія
качества,

 

благотворно

 

дѣйствуютъ

 

на

 

старшихъ

 

и

 

даже

на

 

родителей.

 

„Посѣщая

 

школы

 

и

 

спрашивая

 

учениковъ

молитвы,,

 

сообщаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

наблюдателей

 

городскихъ

школъ,,

 

Я;

 

имѣю

 

обыкновеніе

 

предлагать

 

отвѣчающему

 

по

Закону

 

Божію

 

вопросъ:

 

мѳдитея-лн

 

твой

 

отецъ

 

утромъ

и

 

вечеромъ

 

Богу?

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

существованія,

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

получился

 

печальный,

 

отрицательный

отвѣтъ..

 

На

 

вопросъ— молится-ли

 

Богу

 

по

 

утрамъ

 

и

 

ве-

черамъ

 

мать?— одни

 

отвѣчали,.что

 

нѣтъ,

 

другіе

 

говорили,,

что

 

отецъ

 

не

 

молится,

 

а,

 

мать,

 

молится..

 

Въ

 

послѣднее

время,

 

такіе

 

отвѣты.

 

приходится,

 

рѣдко

 

слышить

 

отъ

 

уче-
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никовъ".

 

Далѣе,

 

тотъ

 

же

 

наблюдатель

 

говорить:

 

„въ

своей

 

практикѣ

 

не

 

мало

 

Я

 

встрѣчавъ

 

прихожанъ,

 

очень

рѣдко

 

посѣщавшихъ

 

храмъ,'

 

и

 

на

 

мой

 

вопросъ:

 

почему

я

 

рѣдко

 

вижу

 

ихъ

 

въ

 

церкви?

 

получался

 

отвѣтъ:

 

„занять

быль

 

работой".

 

Когда

 

же

 

дѣти

 

этихъ

 

самихЪ

 

прихожанъ

сталц

 

учиться

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

шко-

лахъ

 

грамоты

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителей

 

посѣщать

воскресныя

 

и

 

праздничныя

 

богослужевія,

 

пѣть

 

и

 

читать

на

 

клиросѣ;

 

то

 

отцы

 

ихъ,

 

прежніе

 

лѣнивцы,

 

одни

 

на-

чали

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ,

 

а

 

другіе

 

сдѣлалиеь

 

усерд-

ными

 

почитателями

 

богослуженій,

 

особенно

 

въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни".

О

 

замѣчательныхъ

 

школахъ

 

въ

 

учебно-воспитатель-
номъ

 

отношеніи

 

одни

 

отчеты

 

говорятъ,

 

что

 

такихъ

 

школъ

нѣтъ,

 

хотя

 

въ

 

тоже

 

время

 

отмѣчаЮтъ

 

школы,

 

гдѣ

 

учеб-

ная

 

часть

 

находится

 

въ

 

весьма

 

удовлетворительномъ

состояніи;

 

другіе

 

отмѣчаютъ

 

выдающаяся

 

шк'олы,

 

но'не

указываютъ

 

особенностей

 

этихъ

 

школъ.

 

Екатеринослав-

скій

 

отчетъ

 

говорить,

 

что

 

Камянская

 

Школа,

 

по

 

отзыву

Инспектора

 

народныхъ

 

школъ

 

Як.

 

Ив.

 

Теодоровича,

удовлетворяете

 

всѣмъ

 

требованіямь

 

церковно-прйход-

ской

 

школы,

 

а

 

объ

 

Ильинской

 

и !

 

Карнауховско-хутор-

ской

 

даетъ

 

такой

 

отзывъ:

 

учебно-воспитательная

 

часть

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

поставлена

 

образцово.

 

Ученики

 

рас-

пределены

 

на

 

три

 

группы

 

или

 

отдѣленія

 

правильно;

дѣти

 

каждаго

 

отдѣленія

 

очень

 

равномѣрно

 

проходили

программу

 

и

 

не

 

было

 

замѣтно

 

скачковъ,

 

какіе

 

наблю-
даются

 

въ

 

другихъ

 

школахъ,

 

что

 

иные

 

ученики

 

одного

и

 

того

 

же

 

отдѣленія

 

читаютъ

 

одно,

 

а

 

другіе— другое,

одни

 

успѣли

 

больше,

 

другіе

 

меньше.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

нашелъ

 

эти

 

школы

 

наблюдатель

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

а,

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

оказалось,

 

что

 

ученики

 

весьма

 

доста-^
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точно

 

прошли

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

пройденное

 

усвоили

вполнѣ

 

сознательно,

 

въ

 

отвѣтахъ

 

бойки

 

и

 

сообразитель-

ны;

 

дѣти

 

перваго

 

отдѣленія

 

отчетливо

 

и

 

довольно

 

быстро
читали

 

по

 

русски

 

по

 

указанной

 

имъ

 

книгѣ

 

и

 

рѣшали

умственныя

 

задачи

 

на

 

всѣ

 

дѣйствія

 

въ

 

предѣлахъ

 

80.

Классная

 

дисциплина

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

примѣрная:

 

во

время

 

3—4-хъ

 

часовъ

 

пребыванія

 

наблюдателя

 

въ

школѣ

 

ученики

 

вели

 

себя

 

спокойно,

 

тихо,

 

скромно,

 

что

доказывало,

 

что

 

занятія

 

интересовали

 

ихъ

 

и

 

что

 

школь-

ная

 

работа

 

исполнялась

 

ими

 

съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ

 

и

удовольствіемъ".

Школьным

 

библиотеки.

 

Енши

 

для

 

внѣкласснаго

 

чте-

нія.

 

Воскресный

 

и

 

праздничным

 

чтенгя

 

и

 

хоровое

 

пѣніе.

Содержите

 

статей,

 

читанныхъ

 

на

 

этихъ

 

собраніяхъ.

Посѣщеніе

 

школъ

 

съ

 

цѣлію

 

осмотра

 

и

 

наблюдения

 

за

ними.

 

Дѣятельность

 

наблюдателей.

Школьныя

 

библіотеки

 

состоять

 

изъ

 

учебниковъ,

 

учеб-

ныхъ

 

пособій

 

и

 

книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія;

 

пер-

выми

 

и

 

вторыми

 

школы

 

снабжены

 

въ

 

достаточномъ

 

ко-

личествѣ

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

значительной

 

степени

пополнены

 

на

 

средства

 

Екатер.

 

Учил.

 

Совѣта,

 

затратив-

шего

 

на

 

ихъ

 

покупку

 

1,336

 

р.

 

93

 

коп.,

 

и

 

на

 

средства

отдѣленій;

 

въ

 

послѣдняго

 

рода

 

книжкахъ

 

чувствуется

недостатокъ,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

имѣются

 

только

 

при

 

23-хъ
школахъ,

 

именно:

 

при

 

Гуляйпольской

 

и

 

Пологской

 

Алек-
сандровскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Водянской

 

и

 

Домоткановской
Верхнедѣѣпровскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Александро-Невской

 

въ

г.

 

Екатеринославѣ,

 

Ново-Ивановской

 

и

 

Сергѣевской

Екатеринославскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Деревецкой

 

и

 

Ново-
Игнатьевской

 

Маріупольскаго

  

уѣзда;

  

при

 

Любово-Ва-
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сильевской,

 

Камянской,

 

Лычковской

 

и

 

Подкряжной

 

Ново-
московскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Веселогорской,

 

Городищенской;

Славяносербской

 

и

 

Ольховатской

 

Славяносербскаго

 

уѣз-

да;

 

при

 

Покровской

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

и

 

2

 

Николаевскихъ,
Самбековской

 

и

 

Троицкой

 

Ростовскаго

 

уѣзда

 

и

 

при

 

Со-
борной

 

въ

 

г.

 

Таганрогѣ;

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

шко-;

лахъ

 

въ

 

числѣ

 

учебныхъ

 

пособій

 

имѣется

 

по

 

нѣсколько

книгъ

  

для

   

внѣкласснаго

   

чтенія.

   

Такое

   

ограниченное

число

   

книгъ

  

для

   

внѣкласснаго

   

чтенія,

   

конечно,

   

не

въ

 

состояніи

 

удовлетворить

 

потребности

 

учениковъ.

 

:Со-
вѣтъ

 

еще

 

въ

 

предыдущемъ

 

году

  

сформировавъ

   

10

 

би-

бліотекъ

 

изъ

 

книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

и

 

разославъ

ихъ

 

по

 

отдѣленіямъ;

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

онъ

 

сформиро-

валъ

 

15

 

такихъ

 

библіотекъ

 

на

 

сумму

 

150

 

руб.,

 

да

 

Вла-

димірское

 

Братство

 

45

 

на

 

сумму

 

807

 

р.

 

87

 

к.,

 

разсылка

коихъ

 

пислѣдовала

 

по

 

отдѣленіямъ

 

въ' ' ; 189' 8/*

 

учебномъ

года.— Библіотеки

 

Покровская

 

въ

 

РостовѢ

 

и

 

Камянская

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

Пополнены:

первая

 

книгами,

 

пожертвованными

 

попечителемъ

 

школы,

стоимостію

 

въ

   

50

 

руб.;

  

вторая

  

пріобрѣтеніемъ,

 

жнигъ

на

   

взятые

   

изъ

   

церкви

   

50

   

рублей.

    

Что

   

касается

количества

 

учебныхъ

 

книгъ

  

и

  

книгъ

  

для .

 

чтенія,

   

то

сообщить

 

точныя

 

евѣдѣнія

 

по

 

сему

 

цредмету

 

нѣтъ, воз-

можности;

 

ибо

 

изъ

 

10

 

отдѣлей

 

только

 

Екатеринослав-

ское,

 

.

 

Маріупольское,

   

Славяносербское

 

и

 

Таганрогское-

(по

  

городскимъ

  

училищамъ)

   

доставили

  

обстоятельжыя

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

книгъ,

 

другія

 

же

 

от-

дѣленія

 

(Александровское,

 

Бахмутское,

 

Верхнеднѣпров-

ское,

 

Павлоградское

 

и

 

Ростовское),

 

или

 

со

 

всѣмъ

 

не.го^-

ворятъ

 

о

 

числѣ

 

книгъ,

 

или,

 

если

 

и

 

говорять

 

(Новомос-.
ковское),

   

то

   

соединяютъ

  

учебныя

  

книги

  

е.ъ

 

книгами

для

 

чтенія

 

и

 

обозначаютъ

   

ихъ

   

однимъ

   

числомъ.

   

Изъ


	№ 10



