
иігшіид

 

щтті
ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМЙНАРІЙ.

ГОД!) 11

 

Августа №23. 1900

 

года. XXIX.

еотд-ьлъ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.Ѳ

Епархіальныя

 

извѣстія.

ОПРЕДЬЛЕНЪ

 

30-го

 

іюля

 

законоучитель

 

Павлоградской

мужской

 

гимназіи,

 

священникт.

 

Евгеній

 

Краснопольскій

 

къ

Соборной

 

Рождество- Богородичной

 

церкви

 

г.

 

Ростова.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

 

30-го

 

іюля

 

діакопъ

 

села

 

Самбека,

 

Ро-

стовскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ѳедоровскій

 

въ

 

село

 

Койсугъ,

 

того

же

 

уѣзда;

 

25-го

 

іюля

 

псаломщикъ

 

села

 

Воскресенки,

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Кравцовъ

 

въ

 

село

 

Ново-Успе-

повку,

 

того-же

 

уѣзда.

УВОЛЕНЫ

 

ЗАШТАТЪ,

 

согласно

 

прошепію:

 

31-го

 

іюля

свящепппкъ

 

села

 

Ново-Алексаидровки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

Виссаріонъ

 

РубинскІЙ

 

и

 

31 -го

 

іюия

 

псаломщикъ

 

села

 

Баса-

пи,

 

Алексапдровскаго

 

уѣзда,

 

Евфимій

 

Силенко.



276

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХЪ,

 

а)

 

церковныхъ

 

ста-

рость

 

къ

 

церквамъ:

 

села

 

Красногригорьевки,

 

Екатеринослав-

скаго

 

уѣзда

 

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Ануровъ;

 

села

 

Согпииовки,

Верхпеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

купецъ

 

Алексій

 

Филипповъ;

 

поселка

Горловки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

купца

 

Иванъ

 

БОГОМОЛОВ!*;

г.

 

Луганска

 

Преображенской

 

церкви

 

сельскій

 

обыватель

 

Фи-

липпъ

 

Куриловъ;

 

села

 

Троицкаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

кресть-

янинъ

 

Григорій

 

Эканіевъ;

 

Павлоградской

 

Соборной

 

церкви

купецъ

 

Иванъ

 

Рыбниковъ;

 

села

 

Михайловки,

 

Алексапдров-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьяпипъ

 

Константинъ

 

Рѣзниченко;

 

села

 

Ло-

бойковки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Іоаннъ

 

Лег-

ченко;

 

села

 

Чистополья,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

кресть-

янинъ

 

Петръ

 

Петренко;

 

села

 

Паньковки

 

(Песокъ),

 

Новомо-

сковскаго

 

уѣзда,

 

титулярный

 

совѣтпикъ

 

Григорій

 

Кременец-

КІЙ;

 

б)

 

. председателя

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

цер-

кви

 

села

 

Приволыіаго,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

потомствен-

ный

 

почетный

 

граледанипъ

 

Николай

 

ВасилевскІЙ

 

и

 

8

 

членбвъ;

председателя

 

попечительства

 

церкви

 

села

 

Успепскаго,

 

Славяно-

сербскаго.

 

уѣзда,

 

свящеппикъ

 

Тимофей

 

Зданевичъ

 

и

 

6

 

чле-

новъ;

 

тридцать

 

три

 

члена

 

попечительства

 

церкви

 

села

 

Покров-

скаго

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда;

 

председателя

 

попечительства

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Луганска

 

на

 

Гусиновкѣ

 

.

 

сельскій

обыватель

 

Петръ'

 

Сидоровъ;

 

предсѣдателя

 

попечительства

 

по-

селка

 

Дружковки-Донецкой,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

свящеппикъ

Ѳеодоръ

 

ГонтаревскІЙ

 

и

 

30

 

членовъ:

 

предсѣдателя

 

попечи-'

тельства

 

церкви

 

села

 

Андреевки,

 

Верхиеднѣпровскаго

 

уѣзда,

свящеинпкъ

 

Іоаппъ

 

Минченко

 

и

 

7

 

членовъ;

 

председателя

 

noJ

печительства

 

церкви

 

села

 

Кочережекъ,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

свящеппикъ

 

Димитрій

 

Радковскій

 

и

 

.7

 

членовъ.

Списокъ

 

праздныхъ

 

іяѣстъ

 

въ

 

епархіи.

Праздны

 

священническія

 

мѣста:

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Ѳедо-

ровки, —два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

2774

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

первому

 

68

 

р.

 

священнику
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въ

 

годъ,

 

квартира

 

имѣется,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

 

при

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Алексѣевки, — въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

1959

 

душъ,

 

земли

128

 

дес,

 

жалованья

 

одному

 

священнику

 

и

 

псаломщику

 

149

 

руб.

64

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Архангело-Мкхайловской

 

церкви

 

с.

Муравьевки, —въ

 

нричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

пола

 

765

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

обще-

ственная;

 

при

 

Архидіаконо-Стефановской

 

церкви

 

с.

 

Степановки,

 

въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

1459

 

душъ,

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

а

 

причтъ

 

получаетъ

 

проценты

 

съ

капитала

 

въ

 

суммѣ

 

121

 

р.

 

36

 

к.,

 

домъ

 

церковный;

 

при

 

церкви

 

иконы

Владимірской

 

Божіей

 

Матери

 

с.

 

Ильинки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

699

 

душъ,

 

земли

 

60

 

дес,

 

жало-

ванья

 

священнику

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

общественный;

 

при

 

Іоанно-

Предтеченской

 

церкви

 

с.

 

Калиновскаго, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

3142

 

души,

 

земли

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

по

 

праздному

 

мѣсту

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

священника;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

с.

 

Попельнастаго,—

 

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика^

прихож.

 

муж.

 

пола

 

3080

 

душъ,

 

земли

 

218V2

 

дес,

 

изъ

 

коей

 

причтъ

пользуется

 

49

 

десятинами,

 

жалованья

 

причту

 

170

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

 

годъ,

домъ

 

церковный,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

священника;

 

при

 

Преобра^

женской

 

церкви

 

с

 

Энгельгардтъ-Васильевки,-— въ

 

причтѣ

 

священникъ

и

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

1579

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жало1-

ванья

 

причту

 

152

 

р.

 

88

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

общественный;.

              

л

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с

 

Кар-

науховскихъ-хуторовъ, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2116

 

душъ,

 

земли

 

80

 

дес,

 

жалованья

 

причту

огъ

 

общества

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

для

 

одного

 

священника

 

и

одного

 

псаломщика

 

церковный,

 

а

 

для

 

другихъ

 

членовъ

 

причта

 

нѣтъ;

мѣсто

 

праздно

 

перваго"

 

священника;

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

Томаковки, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож,

муж.-

 

пола

 

2272

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

домъ

 

обще-

ственный,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Екатери-

новки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

1080

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ;

квартира

 

общественная;

   

при

   

Рождество-Богородичной

  

церкви

 

села
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Волновахи,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

пола

 

769

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

70

 

р.

 

56

 

к..

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Нико-

лаевки,— въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

прихож.

 

муж.

 

пола

 

3668

 

душъ,

 

земли

 

126.,

 

жалованья

 

причту

 

265

 

р.

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

того

 

причтъ

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

1400

 

руб.,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

 

священника;

 

при

Іосифовскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ, — въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

священника,

 

жалованья

 

ему

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

кромѣ

 

того

 

отъ

 

монастыря

 

будетъ

 

получать

 

въ

 

мѣсяцъ

 

2

 

нуда

 

пше-

ничной,

 

2

 

пудаг

 

ржаной

 

муки,

 

1

 

пудъ

 

пшена,

 

знмніе

 

продукты:

 

20

мѣръ

 

картофеля,

 

бураковъ,

 

капусты

 

и

 

огурцовъ,

 

монастырь

 

на

 

свой'

счетъ

 

обязанъ

 

содержать

 

корову

 

и

 

дать

 

К)

 

возовъ

 

соломы,

 

кромѣ

 

того

пользуется

 

проскомидными

 

деньгами;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

по-

селка

 

Амуръ,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож.

муж.

 

пола

 

1503

 

души,

 

земли,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

второго

 

священника;

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

села

Ново-Александровки,— въ

 

нричтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихож.

 

муж.

 

пола

 

2253

 

души,

 

земли

 

120

 

дес.

 

жалованья

 

казеннаго

причту

 

784

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

священника;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Кохановки,—

въ

 

нричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

547

 

душъ,

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

131

 

р.

 

36

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

того

причтъ

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

200

 

руб.,

 

домъ

 

цер-

ковный;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Вребокъ,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священ-

ника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

3421

 

душа,

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

по

 

праздному

 

мѣсту

 

108

 

руб.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

священника;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога,—

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Покровскаго,—въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

2580

 

душъ,

 

земли

122

 

десят.,

 

жалованья

 

по

 

праздному

 

мѣсту

 

108

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

пса-

ломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

1231

 

душа,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

 

при

 

Іоанно-Бого-

словской

 

церкви

 

с.

 

Царь-Даръ,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

  

и

  

псалом-
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щикъ,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

1307

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

нѣтъ,

 

домъ

 

церковный;

 

при

 

церкви

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

именуемой

 

«Живоносный

 

Источникъ»

 

с.

 

Новотроицкаго,—въ

 

причтѣ

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

394

 

души,

 

земли

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

дома

 

церковные;

 

при

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Николаевки,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

2505

 

душъ,

 

земли

120

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

по

 

праздному

 

мѣсту

 

105

 

р.

 

84

 

к.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Ераснаго-Еута,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прпхож.

 

муж.

пола

 

1334

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

180

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартира

 

церковная.

Праздны

 

діаконсяія

 

мѣста:

въ

 

Алекеандровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Се-

меновки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

муж.

 

пола

 

1385

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

діакону

нѣтъ,

 

а

 

причтъ

 

получаетъ

 

отъ

 

общества

 

900

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

церковная;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

с.

Андреевки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихож.

 

муле,

 

пола

 

2752

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

лсалованья

 

нѣтъ,

домъ

 

общественный;

 

цри

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

с.

 

Высшаго;

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихолс.

 

муж.

пола

 

2526

 

душъ,

 

земли

 

198

 

дес,

 

квартиры

 

и

 

лсалованья

 

нЬтъ;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Ли-

ховки, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

пеломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

2899

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

152

 

руб.

88

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с

 

Елиса-

ветовки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихолс.

 

муж.

 

пола

 

3114

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

.259

 

р.

 

90

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Ахтырско-Богородичной

 

церкви

 

л.

Глафировки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.
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муж.

 

пола

 

1620

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

діакону

 

36

 

р.

 

въ

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Влаговѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Маргари-

товки, — въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихолс.

 

муж..

пола

 

1443

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

церков-

ная;

 

при

 

Преобраасенской

 

церкви

 

с.

 

Самбекъ,—въ

 

прпчтѣ

 

два

 

свя-

щенника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаіюмщика,

 

прихолс.

 

муж.

 

пола

 

1848

 

душъ,

земли

 

33

 

дес,

 

ясалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

ст.

 

Дебальцево

 

Юго-Восточныхъ

 

лсел.

 

дор., —въ

 

причтѣ

 

священникъ

и

 

псаломщикъ,

 

прихолс.

 

муле,

 

пола

 

окола

 

1200

 

душъ,

 

жалованья

 

и

квартиръ

 

нѣтъ,

 

причтъ

 

получаетъ

 

отъ

 

дороги

 

квартирнаго

 

пособія

400

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

9

 

февраля

 

1900

 

г.

 

Епарх.

 

Начальствомъ

 

открыта

вакансія

 

штатнаго

 

діакона

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

была

 

представлена

лицу,

 

получившему

 

полное

 

богословеное

 

образованіе.

Праздны

 

псаломщическія

 

мѣста.

въ

 

Алекеандровскомъ

 

уі&дѣ:

 

при

 

Архангело-Михайловской

 

цер-

кви

 

с.

 

Еамышевахи,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два.

псаломщика,

 

прихолс.

 

муж.

 

пола

 

2391

 

душа,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жало-

ванья

 

первому

 

псаломщику

 

32

 

р.

 

20

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

при

 

Троіщкой

 

церкви

 

с.

 

Ео-

пани,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихолс.

 

муж.

 

пола

688

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тира

 

церковная;

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с

 

Веселаго,— въ

 

причтѣ

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,'

 

прихолс.

 

муяс.

 

пола

 

759

 

душъ,

 

земли

 

33

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

общественная;

 

при

 

Свято-Духовской

церкви

 

с.

 

Цареконстантиновки,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихолс.

 

муяс.

 

пола

 

3505

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

лсалованья

 

причту

 

249

 

р.

 

90

 

к.

 

въ.

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Ни-

колаевкн,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаномщика,

 

прихолс.

муж.

 

пола

 

2391

 

душа,

 

земли

 

130

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщикамъ

 

по

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Воскресенки,— въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

3202

 

души,

 

земли

120

 

дес,

 

ясалованья

 

причтаиъ

 

отъ

 

казны

 

171

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

отъ

 

обще-

ства

 

1700

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣгъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

псаломщика;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Басани,—въ

 

причтѣ

 

два

 

свя-

щенника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муяс.

 

пола

 

3007

 

душъ,

 

земли

33

 

дес,

 

лсалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

для

 

псаломщика

 

по

 

праздному

мѣсту

 

нанимаетъ

 

общества,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;
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въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Государева-

Байрака,— въ

 

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихож.

муле,

 

пола

 

3043

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

первому

 

псалом-

щику

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

третьему— нѣтъ,

 

квартиръ

 

для

 

псаломщи-

ковъ

 

нѣтъ,

 

мѣста

 

праздны

 

нерваго

 

и

 

третьяго

 

псаломщика;

 

при

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Сергѣевіси, — въ

 

прнчтѣ

 

два

 

священника,

 

діа-

конъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3468

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

ясалованья

 

второму

 

псаломщику

 

27

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣ-

сто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

 

Митрофановской

 

церкви

 

села

Лисичанска,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

нсаяом-

щика,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

 

1658

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

и

квартиръ

 

нѣтъ,

 

но

 

получаетъ

 

отъ

 

церкви

 

квартирное

 

нособіе,

 

мѣсто

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

Петровскихъ

заводовъ

 

при

 

поселкѣ

 

«Еиакіево», —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

около

 

8000

 

душъ,

 

жалованья

 

причту

1200

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

имѣются;

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

Еорсунь,— въ

 

прнчтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика

 

прихолс.

муяс.

 

пола

 

2137

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

лсалованья

 

причту

 

175

 

руб.

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Авдѣевки,— въ

 

причтѣ

 

два

 

свя-

щенника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

1497

 

душъ,

 

земли

120

 

дес,

 

квартира

 

общественная,

 

жалованья

 

второму

 

псаломщику

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

с.

 

Луганскаго,— въ

 

иричтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

нрих.

муж.

 

пола

 

3934

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

лсалованья

 

причту

 

255

 

руб.

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

нерваго

 

псаломщика;

 

при

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Тореко-Алексѣевки,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

 

3279

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

лсалованья

 

причту

 

342

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

церковныя,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с

 

Покров-

скаго,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

нрих.

 

муж.

 

пола

1460

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

36

 

р.

 

въ

 

годъ,

домъ

 

общественный;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

Троицкаго,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

1367

 

душъ,

 

земли

 

35

 

дес.

 

1738

 

кв.

 

саж.,

 

ясалованья

 

причту

 

141

 

р.

12

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

Пальмиры,

 

— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

1294

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

квартира

 

общественная;

 

при

 

Успенской

церкви

 

с.

 

Успенскаго,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.
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муж.

 

пола

 

1329

 

душъ,

 

земли

 

49Vs

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

191

 

р.

28

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Преобраясенской

 

церкви

 

села

Авдотьевки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

иола

 

864

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

квартиры

 

имѣются;

 

при

 

Троицкой

церкви

 

с.

 

Ново-Григорьевки, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муле,

 

пола

 

925

 

душъ,

 

земли

 

29

 

дес

 

1110

 

кв.

 

сале,

 

лсаюванья

причту

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Захаріе-Елисаве-

тинской

 

церкви

 

м.

 

Алферово, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

1556

 

душъ,

 

земли

 

66

 

дес,

 

лсалованья

причту

 

199

 

р.

 

92

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

псаломщика;

 

при

 

Ананіевской

 

церкви

 

с.

 

Желтаго,—въ

 

причтѣ

 

два

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих:

 

муяс.

 

пола

 

3164

 

души

 

земли

66

 

дес,

 

ясалованья

 

причту

 

188

 

р.

 

30

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

Лозоватки, — въ

 

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

нрих.

муле,

 

пола

 

3699

 

душъ,

 

земли

 

130

 

дес,

 

ясалованья

 

причту

 

184

 

руб.

97

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

 

псалом-

щика,

 

при

 

Архангело-Михайловскои

 

церкви

 

с.

 

Домоткани,- — въ

 

при-

чтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

нрих.

 

муж.

 

пола

 

1146

 

душъ,

 

земли

120

 

дес,

 

ясалованья

 

псаломщику

 

47

 

р.

 

4

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

нѣтъ;

 

при

 

Преобраясенской

 

церкви

 

с.

 

Энгельгардтъ-Васильевки

 

(см.

священническія

 

мФста);

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Ді-

евки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

обоего

 

пола

3202

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

лсалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

церковная;

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

мулеской

 

гимназіи

 

г.

 

Екатерино-

слава,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

жалованья,

 

псалом-

щику

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Пантелеймоновской

 

цер-

кви

 

с.

 

Преобралсенки,—

 

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

обоего

 

пола

 

1600

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

ясалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

общественная;

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Довгалевки,—въ

 

причтѣ

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

 

1089

 

душъ,

 

земли,

ясалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

с.

 

Нико-

лаевки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

пола

 

1730

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

лсалованья

 

псаломщику

 

62

 

р.

 

72

 

к.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Тюремной

 

церкви

 

г.

 

Екатерино-

слава,--въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

жа-

лованья

 

псаломщику

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

сог а асно

 

ходатайству

 

тюремной

инспекціи

 

постановлено:

   

мѣсто

 

псаломщика

   

предоставить

   

діакону,
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тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

учителемъ

 

тюремной

 

школы

 

грамоты

 

и

 

за-

нимался

 

съ

 

арестантами,

 

ясалованья

 

за

 

учительскую

 

должность

 

240

 

р.,

а

 

всего

 

жалованья

 

діакону

 

480

 

р.;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Зачаті-

евки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

838

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

отъ

 

общества

 

300

 

руб.

 

въ

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Соборной

 

Харлампіевской

 

церкви

 

г.

 

Ма-

ріуполя,— въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

прих.

 

муле,

 

пола

 

1224

 

души,

 

лсалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

села

Алексѣевки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих;

 

муяс.

 

пола

558

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

лсалованья

 

причту

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тира

 

общественная;

 

при

 

Архангело-Михайловскои

 

церкви

 

с.

 

Нового-

Еерменчика,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

пола

 

491

 

душа,

 

земли

 

135

 

дес,

 

лсалованья

 

причту

 

94

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Марининской

 

церкви

 

с.

 

Еамари,—въ

 

причтѣ

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

 

2036

 

душъ,

земли

 

135

 

дес,

 

лсалованья

 

причту

 

193

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

Новой-Еарани,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муле,

пола

 

908

 

душъ,

 

земли

 

118 8 /*

 

дес,

 

лсалованья

 

псаломщику

 

50

 

р.

 

въ

годъ,

 

квартира

 

общественная;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Преобраясенской

 

церкви

 

с.

 

Дуд-

ковскихъ

 

хуторовъ, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

муяс/

 

пола

 

916

 

душъ,

 

земли

 

36

 

дес,

 

ясалованья

 

причту

 

отъ

 

обще-

ства

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

дома

 

общественные;,

 

при

 

Преобраясенской

церкви

 

с.

 

Еаменки,—въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

псаломщика,

 

прихолс.

 

муле,

 

пола

 

5245

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясало-

ванья

 

причту

 

255

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

псаломщика;

 

при

 

Преобралсенской

 

церкви

 

с

 

Лобойковки, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихолс.

 

муле,

 

пола

 

1115

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

ясалованья

 

причту

 

отъ

 

прихожанъ

 

250

 

р.

 

въ

годъ,

 

дома

 

общественные;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

поселка

 

Амуръ

(см.

 

священническія

 

мѣста)

 

мѣста

 

праздны

 

перваго

 

и

 

второго

псаломщика;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

гор.

 

Новомосковска— Воронов-

ки, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихолс.

 

муяс.

пола

 

1831

 

душа,

 

земли

 

120

 

дес,

 

лсалованья

 

причту

 

800

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

 

Воскресен-

ской

 

церкви

 

с.

 

Воскресеновки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

нсалом-

щикъ,

   

прихолс.

   

муж.

   

пола

  

815

 

душъ,

   

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья
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псаломщику

 

35

 

p.

 

28

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Іоанно-Пред-

теченской

 

церкви

 

с.

 

Гупаловки, — въ

 

иричтѣ

 

священникъ

 

и

 

два

псаломщика,

 

прихолс.

 

муяс.

 

пола

 

2323

 

души,

 

земли

 

128

 

дес,

 

ясало-

ванья

 

причту

 

117

 

р.

 

60

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

общественный,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

с

 

Коче-

режекъ,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,,

прихолс.

 

муяс.

 

пола

 

2290

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

первому

псаломщику

 

35

 

руб.

 

28

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

псаломщика;

 

при

 

церкви

 

Спаса-Нерукотвореннаго

 

Образа

г.

 

Павлограда,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаюм-

щика,

 

прихолс.

 

муяс. 'пола

 

2230

 

душъ,

 

лсалованья

 

и

 

квартиръ

 

пѣтъ,

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

н/Д.—

въ

 

нричтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихолс.

 

муж.

 

пола

326

 

душъ,

 

лсалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

причтъ

 

пользуется

 

процен-

тами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

7500

 

р.;

 

ир.і

 

Преобраясенской

 

церкви

 

с

 

Сам-

бекъ,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихолс.

 

муле,

 

иола

 

1848

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

лсалованья

 

нѣтъ,

квартира

 

общественная,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

н/Д.— въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихолс.

 

муле,

 

пола

 

2777

 

душъ,

 

лсало-

ванья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣста

 

праздны

 

перваго

 

и

 

второго

 

псалом-

щика;

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

гор.

 

Ростова

 

н/Д.— въ

 

прич-

тѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

ирихояс.

 

муяс.

 

пола

701

 

душа,

 

лсалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

псаломщика;

 

при

 

Маріе-Магдалиновской

 

церкви

 

с

 

Ново-Марьинки,—

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихож.

 

муж.

 

нола

 

887

 

душъ,

лсалованья

 

и

 

земли

 

нѣтъ,

 

причтъ

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капи-

тала

 

въ

 

600

 

руб.,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Александро-Невской

церкви

 

гор.

 

Нахичевани,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

прихолс.

 

муж.

 

пола

 

902

 

души,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

м'Ьсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

м.

 

Ей-

скаго

 

Укрѣпленія, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

при-

хож.

 

муж.

 

пола

 

1353

 

души,

 

земли

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

жалованья

 

прич-

ту

 

отъ

 

общества

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псалом-

щика;

 

при

 

Всѣхъ

 

Святской

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога,—

въ

 

нричтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

лсалованья

 

и

 

квар-

тиръ

 

нѣтъ,

 

причтъ

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

3100

 

р.,

мѣсто

 

праздно

   

перваго

 

псаломщика;

   

при

   

Архангело-Михайловскои
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церкви

 

гор.

 

Ростова

 

н/Д.—въ

 

прнчтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

на

 

содерлсаніе

 

причта

 

ассигнуется

 

по

 

городской

 

смѣтѣ:

 

священнику

900

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

при

 

квартирѣ,

 

отопленіи,

освѣщеніи

 

и

 

водѣ;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

единовѣрческомъ

 

молитвен-

номъ

 

домѣ

 

с.

 

Городища,, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прихолс.

 

мул;,

 

пола

 

3013

 

душъ,

 

земли

 

32Ѵз

 

дес,

 

лсалованья

 

причту

отъ

 

казны

 

415

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

отъ

 

миссіонерскаго

 

комитета

 

800

 

р.,

квартиры

 

нѣтъ.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

прихожанамъ

 

Петропавловской

 

церкви

 

села

 

Павловки,

 

Екате-

ринославскаго

 

уѣзда,

 

за

 

полсертвованіе

 

по

 

предлолеенію

 

мѣстнаго

священника

 

Николая

 

Михайличенка

 

въ

 

мѣстную

 

церковь

 

плащани-

цы,

 

стоимостью

 

въ

 

225

 

руб.;

крестьянину

 

Прокофію

 

Годно,

 

за

 

полсертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

цер-

ковь

 

иконы

 

Волсіей

 

Матери

 

въ

 

большомъ

 

кіотѣ,

 

стоимостью

 

въ

 

215

 

р.;

крестьянину

 

Павлу

 

Носенко

 

съ

 

братьями

 

за

 

ноясертвованіе

 

въ

ту

 

лее

 

церковь

 

полнаго

 

священническаго

 

облаченія,

 

стоимостью

 

въ

55

 

руб.;

крестьянами

 

Харитону

 

Гниленко

 

и

 

Алексію

 

Нечипоренко

 

за

 

по-

лсертвованіе

 

въ

 

тулсе

 

церковь

 

хоругви

 

и

 

серебряной

 

лампады,

 

стои-

мостью

 

въ

 

35

 

рублей;

церковному

 

старостѣ

 

той-ясе

 

Петропавловской

 

церкви

 

Антону

Панкевичу,

 

пожертвовавшему

 

въ

 

мѣструю

 

церковь

 

при

 

участіи

 

дру-

ги'хъ

 

нрихояеанъ

 

двѣ

 

хоругви

 

и

 

два

 

подризника,

 

стоимостью

 

всего

въ

 

72

 

руб.;

священникамъ

 

Свято-Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Троицкаго,

 

Бахмут-

скаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодору

 

Савельеву

 

и

 

Григорію

 

Скрипниченко

 

за

 

ихъ

заботы

 

о

 

благоукрашеніи

 

своего

 

приходскаго

 

храма.

Выражается

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

обществу

 

кондукторовъ

 

при

 

станціи

 

Дебальцево

 

Юго-Восточ-

ныхъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

за

 

полсертвованіе

 

въ

 

Александро-Невскую

церковь

 

при

 

означенной

 

станціи

 

Св.

 

Евангелія

 

въ

 

сребро-позлащен-

ной

 

оправѣ,

 

стоимостью

 

до

 

165

 

руб.;

обществу

 

прихожанъ

 

Александро-Невской

 

церкви

 

села

 

Илли-

ріи,

 

Сдавяносербскаго

 

уѣзда,

 

за

 

полсертвованіе

 

въ

 

мѣстную

 

церковь
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нолнаго

 

священническаго

 

облаченія

 

изъ

 

зеленой

 

шелковой

 

матеріи,

стоимостью

 

до

 

65

 

руб.,

 

соробряно-позлащеннаго

 

креста,

 

стоимостью

въ

 

45

 

руб.

 

и

 

четырехъ

 

иконъ,

 

писанныхъ

 

на

 

лсести,

 

для

 

украшенія

наруясныхъ

 

стѣнъ

 

церкви,

 

стоимостью

 

всего

 

въ

 

40

 

рублей;

ясандармскому

 

полковнику

 

Г.

 

Тихановичу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

Александро-Невскую

 

церковь

 

села

 

Иллиріи,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

воздуховъ,

 

оцѣненныхъ

 

приблизительно

 

въ

 

15

 

рублей;

Нахичеванской

 

на

 

Дону

 

Городской

 

Управѣ

 

за

 

устройство

 

на

средства

 

города

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

г.

 

Нахичевани

яселѣзной

 

на

 

каментомъ

 

фундаментѣ

 

ограды

 

съ

 

бетонной

 

о

 

пяти

ступеняхъ

 

лѣстницей,

 

стоимостью

 

въ

 

2000

 

руб.

 

и

 

асфальтоваго

 

тро-

туара

 

на

 

протялсеніи

 

ограды,

 

стоимостью

 

въ

 

908

 

руб.;

прихожанамъ

 

Покровской

 

церкви

 

м.

 

Одинковки,

 

Новомосков-

скаго

 

уѣзда:

 

а)

 

купцу

 

Іоанну

 

Прокоповичу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

мѣст-

ную

 

церковь

 

кіота

 

(футляръ)

 

для

 

дарохранительницы

 

на

 

св.престолъ;

 

вы-

золоченнаго

 

подрамника

 

съ

 

бемскимъ

 

стекгомъ

 

на

 

икону

 

Св.

 

Николая

Чудотворца

 

и

 

трехъ

 

фраясетовыхъ

 

лампадъ,

 

стоимостью

 

всего

 

въ

125

 

рублей;

 

б)

 

крестьянину

 

Іоанну

 

Сѣданову

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

туже

 

церковь

 

кіота

 

на

 

икону

 

Скорбящей

 

Волсіей

 

Матери

 

и

 

фраясе-

товой

 

лампады,

 

стоимостью

 

всего

 

въ

 

155

 

рублей;

 

в)

 

землевладѣльцу

Григорію

 

Букрѣеву

 

за

 

полсертвованіе

 

въ

 

тулсе

 

церковь

 

полнаго

 

свя-

щенническаго

 

облаченія,

 

стоимостью

 

въ

 

40

 

рублей.

•

 

Выражается

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

священнику

 

с.

 

Зайцево,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Діаконову

за

 

труды

 

по

 

народному

 

образованію;

прихолсанкамъ

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Желто-Александровки,

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

Епистиміи

 

Выборной,

 

Иринѣ

 

Лолтавцевой,

Маріи

 

Прокопцовой,

 

Софіи

 

Погорѣльцовой,

 

Еленѣ

 

Борщенковой,

 

Аке-

линѣ

 

Ковалевой

 

и

 

Іустиніи

 

Полтавцевой

 

за

 

іюжертвованіе

 

въ

 

мѣст-

ную

 

церковь

 

полнаго

 

священническаго

 

облаченія

 

стоимостью

 

въ

50

 

руб.

 

и

 

дворяшсѣ

 

Анастасіи

 

Матусевичъ

 

за

 

полсертвованіе

 

въ

 

тулсе

церковь

 

полнаго

 

священническаго

 

облаченія,

 

стоимостью

 

въ

 

55

 

руб.;

прихожанамъ

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

села

 

Славгорода,

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованія

 

200

 

руб.,

 

собранныхъ

 

дво-

ряниномъ

 

Александромъ

 

Васильевичемъ

 

Колтунскимъ

 

и

 

израсходован-

ныхъ

 

на

 

ремонтъ

 

мѣстной

 

церкви;

нижепоименованнымъ

 

лицамъ

 

и

 

учреясденіямъ,

 

за

 

пожертвова-

нія

 

для

 

предполагаемой

 

постройки

 

новой

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Еленовкѣ,
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Маріунольскаго

 

уѣзда>

 

а)

 

полковнику

 

Михаилу

 

Туткевичу

 

за

 

пожер-

'твованіѳ

 

25

 

рублей;

 

б)

 

священнику

 

села

 

Камянки,

 

Новомосковскаго

уѣзда,

 

Панфилу

 

Плахотину

 

за

 

собранные

 

между

 

своими

 

прихожа-

нами— 200

 

рублей;

 

в)

 

администраторамъ

 

Маріупольской

 

гимназиче-

ской

 

церкви

 

за

 

пожертвованіе

 

иконостаса

 

по

 

ходатайству

 

протоіерея

Владиміра

 

Александрова.

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

Училщнаго

 

Совѣта.

Съ

 

апрѣля

 

по

 

1-е

 

августа

 

сего

 

1900

 

года

 

въ

 

Совѣтъ

 

учи

лища

 

поступили

 

суммы:

 

1)

 

на

 

содержаніе

 

школъ:

 

отъ

 

благочиннаго

В.

 

Пруссинскаго—4

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

64

 

к.;

 

благ.

 

П.

 

Стефановскаго—

45

 

р.

 

50

 

к.;

 

изъ

 

Казначейства— 81

 

р.

 

66

 

к.;

 

прот.

 

М.

 

Знаменска-

го— 35

 

р.

 

38

 

к.;

 

изъ

 

Казначейства— 81

 

р.

 

66

 

к.;

 

благ.

 

Хрис.

Стефановскаго— 36

 

р.

 

86

 

к.;

 

благ.

 

I.

 

Волошинова

 

(неподлежащее)

30

 

р.

 

изъ

 

Казначейства— 81

 

р.

 

66

 

к.;

 

благ.

 

I.

 

Харлова— 65

 

р.

50

 

к.;

 

благ.

 

3

 

окр.

 

Маріуп.

 

у.— 15

 

р.

 

70

 

к.;

 

1

 

окр.

 

Александр,

у.— 37

 

р.;

 

2

 

окр.

 

Павлогр.

 

у.— 17

 

р.

 

11

 

к.;

 

прот.

 

Курилова— 37

 

р.

20

 

к.

 

и

 

прот.

 

Знаменскаго— 21

 

р.

 

79

 

к.

2)

 

на

 

Николаевскую

 

школу:

 

°/ 0

 

по

 

16-е

 

февраля

 

1900

 

года

78

 

р.

 

4

 

к.;

 

свящ.

 

I.

 

Харлова— 87

 

р.

 

97

 

к.;

 

свящ.

 

П.

 

Стефанов-

скаго— 407

 

р.

 

50

 

к.;

 

свящ.

 

А.

 

Курилова—40

 

р.

 

80

 

к.;

 

прот.

 

Д.

Рѣпинскаго—53

 

р.

 

50

 

к.;

 

свящ.

 

Ст.

 

Бѣлановскаго—466

 

р.

 

20

 

к.;

свящ.

 

В.

 

Пруссинскаго— 107

 

р.;

 

свящ.

 

В.

 

Вѣлосвѣтова— 128

 

р.;

свящ.

 

С.

 

Лисенковскаго— 75

 

р.

 

45

 

к.;

 

свящ.

 

Д.

 

Сахновскаго—34

 

р.

05

 

к.;

 

свящ.

 

I.

 

Петрова— 72

 

р.;

 

прот.

 

А.

 

Курилова— 166

 

р.;

 

свящ.

I.

 

Харлова— 2

 

р.;

 

прот.

 

Гр.

 

Волошинова- -39

 

р.

 

22

 

к.;

 

свящ.

 

А.

Верезовскаго— 44

 

р.;

 

свящ.

 

М.

 

Аркатовскаго— 80

 

р.

 

75

 

к.;

 

свящ.

А.

 

Постриганева— 30

 

р.

 

79

 

к.

 

и

 

480

 

р.

 

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.

 

Маріуп.

уѣзда.
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въ

епархіи.

 

S)
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Архипастырское

 

благословеніе.

 

4)

 

Выра-

женіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

5)

 

Выраженіе

признательности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

6)

 

Отъ

 

Екатерино-

славскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
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7)
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Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

8-го

 

Августа

 

1900

 

года.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Сезшнаріи

 

Ііл.

 

Тацеитовъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕММАРІИ.

11

 

Августа

 

Ш

 

2

 

О

 

1900

 

года.

-------- 3

 

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.Ѳ --------

Гибельность

 

отступничества,

 

отреченія

 

отъ

 

Православія

 

для

одной

 

изъ

 

всѣхъ

 

другихъ

 

существующихъ

 

вѣръ

 

должна

служить

 

всегдашнимъ

 

предостереженіемъ

 

для

 

насъ

 

право-

славныхъ.

(Внѣбогослужебная

 

бесѣда,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

для

 

простыть

слушателей).

Окончаиіе

 

*).

Какое

 

безцѣиное

 

сокровище

 

пріобрѣла

 

Русь

 

въ

 

просвѣ-

тившей

 

ее

 

Православной

 

вѣрѣ,

 

это

 

вполнѣ

 

доказываешь

 

бла-

госостояніе

 

крещенной

 

Руси,

 

обнаружившееся

 

чуть

 

ни

 

тот-

часъ

 

же

 

по

 

крещепіи.

 

Ибо

 

одинаковою

 

ли

 

является

 

Русь

 

до

крещенія

 

обитателей

 

ея

 

и

 

по

 

крещепіи

 

ихъ?

 

Чудную

 

картину

представляет'!,

 

намъ

 

раннее

 

весеннее

 

утро.

 

Съ

 

появлепіемъ

солнечнаго

 

свѣта

 

дремлющія

 

силы

 

природы

 

какъ

 

бы

 

пробуж-

даются,

 

повсюду

 

въ

 

природѣ

 

обнаруживается

 

кипучая

 

жизне-

дѣятельность.

 

Укрѣппвпшсь

 

сномъ,

 

съ

 

обновленными

 

силами,

люди

 

бодро

 

выступаютъ

 

на

 

свое

 

«дѣло

 

и

 

дѣлапіе

 

до

 

вечера».

Живительпые

 

лучи

 

солнца,

 

согрѣвая

 

и

 

освѣщая

 

все

 

живущее,

придаютъ

 

всему

 

свѣжесть,

 

силу,

 

красоту.

 

Вездѣ

 

чувствуется

бодрость

 

и

 

довольство;

 

вёздѣ-

 

слышится

 

пріятная

 

пѣспя, — ■

вездѣ

 

идетъ

 

напряженная

 

работа.

 

Въ

 

своемъ

 

родѣ,

 

подобное

радостное,

 

счастливое

 

утро

 

было

 

когда

 

то

 

и

 

для

 

тебя,

 

наше

дорогое

   

отечество,

   

въ

 

твоей

   

исторической

   

вѣковой

 

жизни.

*)

 

См.

 

1

 

22.
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Утро

 

нашей

 

вѣковой

 

исторической

 

жизни—это

 

именно

 

время

крещенія — просвѣщенія

 

Руси

 

Православной

 

вѣрою, —началь-

ные

 

годы

 

ея

 

жизни

 

при

 

этой

 

вѣрѣ.

 

Какъ

 

утро

 

не

 

похоже

на

 

ночь,

 

такъ

 

разнится

 

и

 

жизнь

 

Руси

 

по

 

припятіи

 

Право-

славия

 

отъ

 

жизни

 

ея

 

до

 

него,

 

до

 

крещения.

 

До

 

иослѣдняго

русскіе

 

не

 

жили,

 

а

 

какъ

 

будто

 

дремали;

 

Жизнь

 

ихъ

 

была

разрозненною,

 

обособленною,

 

однообразного,

 

безцвѣтной;

 

ни

чѣмъ

 

особепнымъ

 

она

 

не

 

давала

 

о

 

себѣ

 

знать.

 

Проходили

 

бы

и

 

еще

 

вѣка,

 

и

 

исторія

 

ничего

 

бы

 

не

 

могла

 

сказать

 

о

 

рус-

скихъ

 

славянахъ,

 

какъ

 

ничего

 

почти

 

не

 

говоритъ

 

объ

 

пхъ

жизни

 

до

 

крещенія

 

въ

 

Православную

 

вѣру.

 

До

 

крещепія

 

въ

послѣдиюю

 

русскіе — точно

 

въ

 

темнотѣ

 

ходили;

 

смотря

 

на

 

при-

роду,

 

ничего

 

оіш

 

не

 

могли

 

разглядѣть

 

какъ

 

должно

 

въ

 

пей;

все

 

предъ

 

ними

 

сливалось

 

во

 

что

 

то

 

необъятное,

 

не

 

разгадан-

ное;

 

всего

 

они

 

боялись,

 

все

 

боготворили.

 

Одну

 

простую,

 

фи-

зическую

 

силу

 

они

 

цѣнили

 

въ

 

себѣ

 

и

 

въ

 

другихъ,

 

живя

 

ею,

какъ

 

животныя,

 

кансъ

 

звѣри,

 

нападая

 

па

 

слабыхъ

 

и

 

защища-

ясь

 

отъ

 

сильныхъ.

 

О

 

жизни

 

лучшей — просвящепной,

 

истин-

но

 

человѣческой,

 

духовно-нравственной,

 

о

 

братснюй

 

любви

другъ

 

къ

 

другу,

 

о

 

братскомъ

 

общепіи

 

племенъ,

 

объ

 

общеніи

съ

 

другими

 

образованными

 

народами, — вообще

 

о

 

такъ

 

назы-

ваемой

 

разумной,

 

т.

 

е.

 

умственно

 

и

 

нравственно

 

благовоспи-

танной,

 

жизни

 

на

 

Руси

 

некрещепной

 

не

 

было

 

и

 

помысловъ.

Не

 

то

 

стало

 

на

 

Руси

 

съ

 

принятіемъ

 

ею

 

Иравославія...

 

Съ

этого

 

времени

 

славяно-русспгія

 

племена

 

начинаютъ

 

объеди-

няться

 

силою

 

единой

 

святой

 

вѣры

 

и

 

скрѣпляются

 

мало

 

по

малу

 

въ

 

единый

 

родственшый

 

священный

 

союзъ, —въ

 

одну

 

ве-

ликую

 

могучую

 

семью.

 

Силою

 

этой

 

же

 

святой

 

вѣры

 

они

 

при-

влекаютъ

 

къ

 

своему

 

священному

 

союзу

 

и

 

племена

 

инородпыя

и

 

ихъ

 

объедипяютъ

 

съ

 

собоно.

 

Съ

 

принятіемъ

 

Православія

Русь,

 

подъ

 

руководствомъ

 

цернсовной

 

іерархической

 

власти,

кніязья

 

ея,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проникаясь

 

духомъ

 

вѣры,

 

ду-

хомъ

 

мира

 

и

 

лнобви,

 

начинаютъ

 

заботиться

 

о

 

внутренпемъ

благоустройствѣ

 

своей

 

земли:

   

строятъ

   

и

   

паселяютъ

   

города,



6

 

О

 

У

строятъ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

храмы,

 

при

 

коихъ

 

заводятся

школы.

 

По

 

духовному

 

родству,

 

по

 

единству

 

вѣры,

 

русскіе

пользуются

 

всѣми

 

'богатыми

 

сокровищами

 

вѣры

 

и

 

письмен-

ности

 

и

 

отъ

 

грековъ

 

и

 

отъ

 

болгаръ,

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

просвѣ-

щепныхъ

 

православной

 

христіаисконо

 

вѣроно

 

славянъ;

 

и

 

про-

свѣщеніе,

 

грамотность

 

па

 

Руси

 

дѣлали

 

удивительные

 

успіѣхи.

А

 

какъ

 

измѣиились

 

нравы

 

въ

 

Православной

 

Руси

 

въ

 

самое

короткое

 

время,

 

благодаря

 

могущественному

 

вліянію

 

на

 

души

крещенныхъ

 

христіанскаго

 

богослуженія

 

и

 

христіапской

 

про-

повѣди

 

въ

 

храмахъ,

 

—-благодаря

 

книжному

 

ученію

 

въ

 

школахъ

и

 

распространению

 

христіанской

 

письменности

 

въ

 

народѣ...!

Для

 

того,

 

чтобы

 

наглядно

 

впдѣть

 

благотворніую

 

перемѣну

 

въ

правахъ

 

крещеной

 

Руси,

 

стонтъ

 

только

 

прииомнить

 

жизнь

великаго

 

ішязя

 

Владиміра

 

до

 

крещения

 

и

 

послѣ

 

крещения.

Прежде

 

жестокій,

 

преданнный

 

страстямъ, —принявъ

 

православие,

онъ

 

является

 

кроткиімъ,

 

милосердымъ,

 

исгиолпенпьимъ

 

искреи-

няго

 

благочестія

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

И

 

не

 

одинъ

только

 

сей

 

равноапостольный

 

книязь

 

является

 

такимъ

 

благо-

честивымъ

 

съ

 

принятіем'і>

 

Православия;

 

помимо

 

его

 

между

князьями

 

до-монгольскаго

 

ига

 

насчитьнвается

 

бодѣе

 

десяти

князей,

 

причислениыхъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

Таковы

 

Борись

 

и

Глѣбъ,

 

дѣти

 

равноапостольнаго

 

Владиміра,

 

Копстантинъ

 

Му-

ромский

 

и

 

дѣти

 

его

 

Михаилъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

и

 

другіе.

 

Не

 

мало

причислено

 

Церковію

 

къ

 

лику

 

святьихъ

 

и

 

изъ

 

числа

 

святите-

лей

 

русскихъ

 

до-мопгольснсаго

 

ига.

 

Назовемъ — митрополитовъ

Кіевскихъ

 

Иларіопа

 

и

 

Ефрема,

 

святителей

 

ростовскихъ

 

Леоп-

тія,

 

Исаію

 

и

 

др.

 

Было

 

за

 

это

 

время

 

много

 

прославившихся

святостію

 

жизни

 

и

 

изъ

 

бояръ,

 

и

 

изъ

 

простецовъ

 

всянсаго

 

зва-

нія

 

и

 

положениія.

 

Достаточно

 

упомянуть

 

на

 

сей

 

разъ

 

одну

нашу

 

Кіево-Печерскуио

 

Лавру

 

съ

 

мниогочисленнымъ

 

сонпмомъ

св.

 

угодннковъ

 

Божіихъ,

 

прославившихся

 

здѣсь

 

разниьими

 

под-

вигами

 

иноческой

 

жизни.

 

Такою

 

то

 

стала,

 

приниявшая

 

Право-

славие,

 

Русь

 

въ

 

самое

 

незначительное

 

время

 

нослѣ

 

своего

крещепія.

 

Но

 

и

 

въ

 

остальное

 

время

 

существования

 

нашей

 

от-
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чизньи

 

Православная

 

вѣра

 

всегда

 

была

 

только

 

благотворна

 

для

нея.

 

Съ

 

какой

 

неутомимостью

 

боролись

 

предки

 

наипи

 

за

 

вѣру

православную

 

съ

 

врагами

 

иноземными

 

и

 

какъ

 

много

 

они

 

при

этомъ

 

выигрывали!

 

Только

 

вѣра

 

Православная

 

сплотила

 

и

 

со-

единила

 

враждовавшихъ

 

между

 

собоно

 

нанпихъ

 

князей,

 

когда

они

 

задумали

 

свергнуть

 

татарское

 

иго.

 

Сія

 

то

 

вѣра

 

заставила

ихъ

 

стать

 

подъ

 

знамена

 

великаго

 

князя

 

Димитрия

 

Донскаго

на

 

Куликовскомъ

 

полѣ,

 

воодушевила

 

ихъ

 

на

 

мужественную

брань

 

и

 

дала

 

силы

 

побѣдить.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

предки

 

наши

вели

 

упорную

 

и

 

продолжительинуно

 

побѣдную

 

войну

 

за

 

вѣру

съ

 

нѣмцами

 

и

 

шведами— латинянами,

 

каковая

 

борьба

 

выпала

главнымъ

 

образомъ

 

па

 

долю

 

нашего

 

великаго

 

Новгорода,

 

также

Пскова

 

и

 

Вильны,

 

подвергавшихся

 

иападеніямъ

 

названніыхъ

враговъ

 

или

 

страдавшпхъ

 

внутрепио

 

отъ

 

ихъ

 

козней.

 

Цѣлый

рядъ

 

князей

 

ведутъ

 

безпрерывно

 

эту

 

борьбу.

 

Благовѣрный

князь

 

Александръ

 

Невский

 

вено

 

жизнь

 

свою

 

провелъ

 

въ

 

такой

тяжелой,

 

благодѣтельной

 

для

 

Руси,

 

войннѣ,

 

постоянно

 

сража-

ясь

 

за

 

вѣру

 

православную

 

то

 

съ

 

нѣмцами,

 

то

 

со

 

шведами,

которые

 

подняли

 

противъ

 

него

 

крестовый

 

походъ.

 

Затѣмъ

 

на-

чинается

 

вѣковая

 

борьба

 

за

 

вѣру

 

Православную

 

иаппихъ

 

пред-

ковъ

 

съ

 

поляками,

 

которые

 

долго

 

и

 

упорно

 

старались

 

навя-

зать

 

памъ

 

свопо

 

вѣру

 

латинскую

 

и

 

вытѣснить

 

ею

 

Православие,

и

 

одииъ

 

разъ,

 

въ

 

такъ

 

называемое

 

смутное

 

время,

 

когда

 

не

было

 

на

 

Руси

 

царя,

 

чуть

 

было

 

не

 

успѣли

 

въ

 

этомъ,

 

едва

 

не

иавязавъ

 

намъ

 

царевича

 

своего

 

латинской

 

вѣры

 

и

 

овладѣвъ

самою

 

Москвою.

 

Только

 

преданность

 

русскаго

 

народа

 

вѣрѣ

Православной

 

спасла

 

отечество.

 

Провидѣніе

 

сперва

 

какъ

 

бы

медлило

 

благословить

 

побѣдою

 

надъ

 

поляками

 

оружіе

 

право-

славная

 

русскаго

 

воинства,

 

чтобы

 

успѣхи

 

брани

 

не

 

были

приписаны

 

собственному

 

мужеству.

 

Посему,

 

когда

 

всѣ

 

надеж-

ды

 

земпыя

 

рушились,

 

когда

 

оставался

 

одинъ

 

шагъ

 

до

 

отчая-

ния—помощь

 

небесная

 

обнаружилась

 

во

 

всей

 

непререкаемой

очевидности.

 

Какимъ

 

образомъ?

 

Помогла

 

небесная

 

заступница,

Богоматерь, — чудотворная

   

икона

 

Ея,

   

именуемая

   

Казанскою.
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Если

 

бы

 

престольный

 

градъ

 

Москва

 

остался

 

въ

 

рукахъ

 

за-

нявшихъ

 

ее

 

враговъ

 

поляковъ,

 

то,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

оста-

лась

 

бы

 

въ

 

рукахъ

 

ихъ

 

и

 

вся

 

Россія;

 

но

 

Москва

 

осталась

■бы

 

въ

 

плѣну,

 

если

 

бы

 

не

 

приспѣло

 

на

 

помощь

 

заступление

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

Богородицы.

 

Земныя

 

средства

 

были

 

истоще-

ны

 

всѣ

 

до

 

единаго,

 

когда

 

преподобный

 

Сергій,

 

явившись

 

архи-

епископу

 

Арсенію,

 

благочестивому

 

старцу,

 

находившемуся

 

въ

плѣпу

 

у

 

поляковъ,

 

объявилъ,

 

что

 

тепльия

 

молитвы

 

русскихъ

къ

 

Господу

 

и

 

Богородицѣ

 

(предъ

 

честною

 

иконою

 

Ея

 

Казан-

скою)

 

услышаны,

 

что,

 

иебеснымъ

 

заступлеиіемъ

 

Владычицы

 

и

по

 

молитвамъ

 

святыхъ

 

и

 

чудотворцевъ

 

Россіи —Петра,

 

Алек-

сии

 

и

 

Іоны,

 

Господь

 

низложитъ

 

враговъ.

 

Узнавшее

 

о

 

семъ,

войско

 

россіянъ

 

ободрилось,

 

мужественно

 

подступило

 

къ

Москвѣ

 

и

 

освободило

 

ее

 

отъ

 

враговъ.

 

Подробнѣе

 

говоримъ

объ

 

этомъ

 

событіи

 

потому,

 

что

 

на

 

дняхъ

 

*)

 

было

 

празднованіе

въ

 

честь

 

Казанскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Такая

 

благотвор-

ность

 

Православія

 

для

 

насъ

 

русскихъ,

 

исповѣдающихъ

 

его,

не

 

есть

 

ли

 

также

 

важное

 

свидѣтельство

 

истингности

 

нашей

вѣры?

 

Но,

 

будучи

 

истинною

 

вѣрою

 

Христовою,

 

исповѣдуемая^

нами

 

вѣра

 

благодатна

 

и

 

спасительна.

 

Въ

 

священныхъ

 

таин-

ствахъ

 

св.

 

Церкви

 

Православной

 

по

 

вѣрѣ

 

пашей

 

подается

намъ

 

благодать,

 

иди

 

сила

 

Божія,

 

необходимая

 

въ

 

духовгіой

 

и

тЪлесной

 

жизни

 

человѣка

 

по

 

естественной

 

его

 

немощи

 

(Дѣян.

2,

 

38.

 

2

 

Кор.

 

12,

 

7);

 

милосердый

 

Господь

 

Богъ,

 

по

 

усерд-

нымъ

 

и

 

соедипеишымъ

 

съ

 

сердечной

 

вѣрой

 

молитвамъ

 

нашимъ

къ

 

Нему,

 

подаетъ

 

намъ

 

все

 

потребное

 

въ

 

наншнхъ

 

нуждахъ

(Мѳ.

 

21,

 

22.

 

Мрк.

 

9,

 

23),

 

какъ

 

это

 

испьптываетъ

 

на

 

себѣ

всякій

 

изъ

 

истинно-православныхъ

 

христіанъ;

 

какъ

 

это

 

под-

тверждается

 

вышеупомянутыми

 

многоразличными

 

благодѣянія-

ми,

 

явленными

 

БОгомъ

 

России

 

въ

 

трудпыхъ

 

ея

 

обстоятель-

ствах^

 

по

 

молитвамъ

 

св.

 

Церкви

 

пашей

 

и

 

вѣрныхъ

 

чадъ

 

ея;

какъ

 

это,

 

наконецъ,

 

удостовѣряютъ

 

и

 

многочисленныя

 

чудеса,

явленныя

 

и

 

доселѣ

 

являемыя

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

надъ

 

боль-

ными

 

по

 

молитвамъ

 

вѣрующихъ.

 

Душеспасителыность

 

же

 

Пра-

1)

 

Босѣда

 

била

 

ведена

 

скоро

 

послѣ

 

праздника

  

въ

 

честь

  

Казанскія

   

иконы

Богоматери.
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вбсл'авной

 

вѣры

 

и

 

по

 

нынѣ

 

свидѣтельствуется

 

слѣдующимъ:

сколько

 

есть

 

такихъ

 

праведниковъ,

 

которые

 

достигли

 

въ

 

пей

спасенія

 

въ

 

позднѣйшее

 

время!

 

Такъ

 

въ

 

недавнее

 

сравнитель-

но

 

время

 

въ

 

Россін

 

обрѣтены

 

мощи

 

св.

 

Митрофапа

 

и

 

Тихо-

на

 

Воронежскнхъ,

 

не

 

слинжомъ

 

ужъ

 

давно

 

и

 

лшвшихъ,

 

епископ-

ствовавшихъ;

 

въ

 

самое

 

же

 

послѣднее

 

время

 

явлены

 

мощи,

угодника

 

Божія

 

Ѳеодосія

 

Черниговскаго.

 

Какъ

 

же

 

расколь-

ники

 

и

 

сектанты

 

разные

 

говорятъ,

 

что

 

паша

 

Церковь

 

теперь

неправославна,

 

что

 

въ

 

нашей

 

Церкви

 

нѣтъ

 

спасения?

 

Не

 

об-

личаетъ

 

ли

 

ихъ

 

уже

 

не

 

человѣкъ,

 

а

 

Самъ

 

Богъ?

 

Не

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

ли

 

о

 

святости

 

и

 

въ

 

паше

 

время

 

Церкви

 

Право-

славной,

 

въ

 

коей

 

служили

 

и

 

спасались

 

названные

 

угодники

Божіи,

 

небо

 

и

 

земля,—небо

 

проявлепіемъ

 

чудесъ

 

отъ

 

угод-

ииковъ

 

сихъ,

 

земля—петлѣніемъ

 

св.

 

мощей

 

ихъ?

 

Нетлѣпніе

мощей

 

ихъ

 

вы

 

видите

 

собственными

 

очами,

 

съ

 

умиленііемъ

и:реклоняясь

 

предъ

 

ними

 

въ

 

богоспасаемыхъ

 

русскихъ

 

гра-

,лхъ—Воронеяіѣ,

 

Задонскѣ

 

и

 

Черниговѣ.

 

Многія

 

изъ

 

чудесъ-

<>гъ

 

сихъ

 

угоднинмвъ

 

засвидѣтельствованы

 

тысячами

 

непосред-

<тиенныхъ

 

свидѣтелей

 

и

 

подтверждены

 

присяжными

 

показа-

ниями,

 

какъ

 

при

 

обыкновенномъ

 

судебно-слѣдственномъ

 

про-

лзводствѣ.

Прииявъ

 

во

 

вииманіе

 

все

 

сказанное

 

о

 

Православии,

 

не

приходится

 

ли

 

вполпѣ

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

сія

 

только

 

вѣ-

і

 

а

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

есть

 

дѣйствительно

 

истинная

 

Христова

і

 

ѣра,

 

едиіиая

 

благодатная

 

и

 

спасительная?

 

И

 

не

 

должны

 

ли

ны.

 

посему,

 

свято

 

хранить

 

такую

 

вѣру — безъ

 

всякаго

 

измѣ-

кеіщі

 

ея

 

іи

 

уклонения

 

отъ

 

пея—и

 

жить

 

такъ,

 

какъ

 

она

 

тре-

оуетъ?

 

Въ

 

наше

 

время

 

особеннно

 

замѣтпо

 

у

 

всѣхъ,

 

даже

 

у

цростыхъ

 

людей,

 

лселаніе

 

разсуждать

 

о

 

вѣрѣ.

 

Говорить-

толковать

 

съ

 

кѣмъ

 

нибудь

 

о

 

предметахъ

 

вѣры,

 

чтобы

 

лучше

узнать

 

и

 

прояснить

 

свою

 

вѣру,

 

— дѣло

 

похвальное,

 

запіятіе

б

 

іагочестивое

 

и

 

достойное

 

христианина.

 

Но

 

печально

 

и

 

при-

скорбно

 

то,

 

что

 

изъ

 

простого

 

народа

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

яв-

ляется

 

людей,

   

которые

 

не

 

только

 

хотятъ

 

разсулдать

 

о

 

вѣрѣ,



613

но

 

самопадѣяпно

 

берутся

 

судить

 

вѣру

 

своей

 

Церкви

 

Право-

славной.

 

Къ

 

добру

 

это

 

не

 

приводить,

 

какъ

 

видпмъ

 

изъ

 

ска-

заннаго

 

выше

 

объ

 

отступиикахъ

 

отъ

 

Православія,

 

промѣняв-

шихъ

 

нашу,

 

единую

 

святую,

 

истинную

 

и

 

спасительную,

 

вѣру

на

 

католичество,

 

протестантство,

 

расколъ,

 

штундизмъ

 

и

 

т.

 

п.

вѣроисповѣданія.

 

Въ

 

такое

 

безпокойное

 

и

 

мятеяшое

 

время

среди

 

сыновъ

 

Церкви

 

особенно

 

нужно

 

обращать

 

наше

 

внима-

ніе

 

на

 

эти

 

многознаменательныя

 

слова

 

ап.

 

Павла:

 

«испытывай-

те

 

сами

 

себя, — въ

 

вѣрѣ

 

ли

 

вы;

 

самихъ

 

себя

 

изслѣдывайте»

(2

 

Кор.

 

13,

 

5).

 

Не

 

говорить

 

апостолъ:

 

испытывайте

 

Церковь,

въ

 

вѣрѣ

 

ли

 

она,

 

—

 

какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

наши

 

самомнѣнпые

 

кри-

вотолки,

 

обвиняющіе

 

Церковь

 

въ

 

иеправотѣ

 

вѣры, —но

 

испы-

тывайте

 

самихъ

 

себя,

 

въ

 

вѣрѣ

 

ли

 

вы—Ея

 

чада.

 

И

 

ыигдѣ

 

въ

Словѣ

 

Боагіемъ

 

нѣтъ

 

такого

 

повелѣнія,

 

чтобы

 

мы

 

не

 

довѣря-

.ли

 

св.

 

Церкви

 

и

 

своимъ

 

умомъ

 

провѣряли,

 

такъ

 

ли

 

она

 

вѣ-

руетъ

 

и

 

такъ- ли

 

учитъ,

 

какъ

 

должны

 

бы

 

вѣровать

 

и

 

учить

по

 

нашему

 

разумѣн-іію;

 

а

 

напротивъ

 

намъ

 

повелѣвается

 

свою

вѣру

 

и

 

свое

 

понимание

 

Слова

 

Божія

 

сообразовать

 

съ

 

вѣрою

Церкви

 

и

 

провѣрять

 

ея

 

ученіемъ,

 

т.

 

е.

 

заботливо

 

слѣдить

 

за

собою,

 

такъ

 

ли

 

мы

 

вѣруемъ

 

и

 

такъ

 

ли

 

понимаемъ

 

Слово

 

Бо-

жіе,

 

какъ

 

учитъ

 

насъ

 

вѣровать

 

и

 

понимать

 

его

 

св.

 

Церковь:

«самихъ

 

себя

 

изслѣдывайте».

 

Мало

 

того,

 

намъ

 

заповѣдалъ

Христосъ

 

Спаситель

 

нашъ

 

одно

 

только

 

безприкословное

 

пови-

новеніе

 

Церкви

 

во

 

всемъ:

 

«если

 

и

 

Церкви

 

кто

 

не

 

послушаетъ,

то

 

да

 

будетъ

 

онъ

 

тебѣ,

 

какъ

 

язычникъ

 

и

 

мытарь»

 

(Мѳ.

 

18,

 

17).

Церковь

 

Божію

 

намъ

 

нечего

 

испытывать,

 

за

 

вѣру

 

ея

 

намъ

нечего

 

опасаться,

 

когда

 

о

 

ней

 

сказано,

 

что

 

она

 

есть

 

«столпъ

и

 

утверждение

 

истины»

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

15).

 

Она

 

основана

 

и

утверждена

 

на

 

непоколебимомъ

 

«основаніи

 

апостоловъ

 

и

 

прб-

ронм)въ,

 

имѣя

 

Самого

 

Іисуса

 

Христа

 

краеугольнымъ

 

камиемъ»

(Ефес.

 

2,

 

20),

 

такъ

 

что

 

и

 

«врата

 

адовы

 

не

 

одолѣіотъ

 

ее»

(Мѳ.

 

16,

 

18).

 

Не

 

Церковь

 

Христова

 

истинная,

 

какова,

 

что

видимъ

 

изъ

 

всего

 

сказанная

 

нами

 

о

 

Православии,

 

только

 

на-

ша

 

греко-русская

 

Церковь,

 

можетъ

 

погрѣшить

   

въ

   

вѣрѣ

 

или
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отступить

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

потому

 

оскудѣть

 

благодатно

 

Божіею г

но

 

погрѣшанотъ

 

и

 

отступаютъ

 

отъ

 

истинной

 

вѣры

 

люди,

 

не

повинующиеся

 

Церкви,

 

которые

 

своимъ

 

неправильнымъ

 

ум-

ствованіемъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

искажанотъ

 

вѣру

 

и

 

извращаютъ

 

ученіе

Христово.

 

А

 

посему

 

всякий,

 

кто

 

порицаетъ

 

вѣру

 

нашей

 

св.

Церкви,

 

есть

 

уже

 

невѣрпый

 

и

 

противникъ

 

Христу;

 

такой

 

самъ

себя

 

выдѣляетъ

 

изъ

 

истинной

 

Церкви

 

и

 

не

 

молсетъ

 

спастись,

поелику

 

внѣ

 

сей

 

Церкви

 

нѣтъ

 

спасения

 

челов'ьжу,

 

какъ

 

нель-

зя

 

спастись

 

человѣііу

 

и

 

безъ

 

Христа,

 

Который

 

пребываетъ

всегда

 

въ

 

истинной

 

Церкви,

 

и

 

Который

 

для

 

того

 

и

 

основалъ-

ее,

 

чтобы

 

она

 

руководила

 

нашимъ

 

спасенніемъ.

 

Церковь

 

да

учитъ

 

насъ

 

вѣрѣ

 

и

 

спасению,

 

а

 

не

 

мы

 

должны

 

учить

 

сему

Церковь.

 

Учить

 

Церковь—все

 

равно,

 

что

 

учить

 

Христа,

 

всегда

пребывающая

 

въ

 

Церкви

 

и

 

руководящая

 

ею,

 

отъ

 

чего

 

да

хранить

 

насъ

 

Господь!

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Вл.

  

Тацентовъ.

НЕ

 

ПОРА-Н?

(Открытое

 

письмо

 

къ

 

селъскимъ

  

«матушкамъ»).

Женщина

 

у

 

одра

 

болѣзни,

 

у

 

одра

 

предсмертпаго,

 

закрыва-

ющая

 

очи

 

умирающему—

 

чте

 

можѳтъ

 

быть

 

трогатѳльпѣе

 

этого

 

об-

раза!

Лѣкарство

 

больному

 

черство

 

нроипшутъ

 

н

 

врачи;

 

но

 

кто

усладнтъ

 

душу,

 

кто

 

успоконтъ

 

ее,

 

примирить

 

съ

 

грозной

 

и

 

тяже-

лой

 

дѣйствигельпостыо,

 

какъ

 

не

 

заботы,,

 

не

 

любоиь,

 

не

 

жалость

жепщипы?

*

   

АрхіепискоііЪ:

 

Никаноръ.

і.

Когда

 

въ

 

60 — 70

 

годахъ

 

наша

 

интеллигенция

 

начала

«ходить

 

въ

 

народъ»,

 

какъ

 

въ

 

первыхъ

 

ея

 

шагахъ.

 

на

 

этомъ

поприщѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

далыіѣйшихъ,

 

было

 

замѣтно

 

лишь

 

про-

стое

 

увлеченіе

 

извнѣ

 

навязаннной

 

идеей,

 

красиво

 

разубранной

въ

 

различныя

 

ходячія

 

мысли

 

о

 

благѣ

 

народа,

 

его

 

свободѣ

 

и

проч.,

 

и

 

прямо

 

разсчитаныой

 

па

 

увлекающіяся

 

натуры

 

тогда-

шней

 

молоделш.

 

Эффеігтъ

 

получился

 

ліелательный...

 

Юноши,,

 

и.

особенно

 

дѣвицы,

 

часто

 

изъ

 

хорошихъ

 

семействъ,

  

наэлектри-
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зованпыя

 

рѣчами

 

и

 

писаиіями

 

періодической

 

печати,

 

точно

утопаюгціе

 

хватались

 

за

 

эту

 

идею,

 

мало

 

продуманную

 

даже

руководителями

 

тогдашняго

 

общества,

 

и

 

съ

 

ослѣпленіемъ

 

фа-

натиковъ

 

бросались

 

въ

 

народъ — «сѣять

 

разумное,

 

доброе,

вѣчпое»...

 

Послѣдствія

 

всѣмъ

 

извѣстны.

 

Тургеневъ,

 

Достоев-

скій

 

и

 

другіе

 

писатели

 

того

 

времени

 

грустными

 

чертами

(«Новь»,

 

«Бѣсы»,

 

«Паиургово

 

стадо»)

 

изобразили

 

результаты

этого

 

увлеченія.

 

Они

 

показали,

 

что

 

одной

 

программой

 

«сѣяпія

разуынаго»,

 

составленной

 

по

 

шаблону

 

въ

 

тиши

 

кабипетовъ,

безъ

 

любви

 

къ

 

народу,

 

безъ

 

знапія

 

его

 

психики

 

и

 

терпѣли-

ваго

 

перепесеиія

 

и

 

сиисходительнаго

 

отношенія

 

къ

 

его

 

недо-

статкам^

 

безъ

 

признанія

 

своего

 

долга

 

предъ

 

нимъ, — ничего

не

 

нодѣлаешь.

«Жизнь — тяжелый

 

трудъ,

 

поучалъ

 

тогда

 

Тургеневъ.

 

Не

исполненіе

 

любимыхъ

 

мыслей

 

и

 

мечтаній,

 

какъ-бы

 

онѣ

 

воз-

вышенны

 

ни-были, — исполненіе

 

долга,

 

вотъ

 

о

 

чемъ

 

слѣдуетъ

заботиться

 

человѣку:

 

не

 

наложивъ

 

на

 

себя

 

цѣпей,

 

желѣзныхъ

цѣпей

 

долга,

 

не

 

можетъ

 

онъ

 

дойти,

 

не

 

падая,

 

до

 

конца

 

сво-

его

 

поприща»

  

(«Фаустъ»).

Съ

 

того

 

времени

 

многое

 

перемѣнилось.

 

Общество

 

стало

серьезпѣе;

 

теперь

 

оно

 

не

 

ходить

 

только

 

въ

 

народъ,

 

а

 

живетъ

въ

 

иемъ,

 

стараюсь

 

всѣми

 

силами

 

проникнуть

 

въ

 

его

 

нужды,

идти

 

съ

 

готовностью

 

на

 

встрѣчу

 

его

 

духовнымъ

 

потребпостямъ.

Брезгливое

 

отношепіе

 

къ

 

дранному

 

зипуну

 

и

 

затыканіе

 

носа

при

 

запахѣ

 

сивухи

 

и

 

махорки

 

исчезаетъ,

 

уступая

 

мѣсто

 

иск-

реннему

 

сочувствію

 

при

 

проявлеиіи

 

положителыіыхъ

 

сторонъ

народнаго

 

характера,

 

и

 

печали — при

 

отрицателыіыхъ.

 

Это —

трудъ

 

медленный,

 

съ

 

едва

 

замѣтными

 

успѣхами,

 

но

 

носящій

гарантію

 

своей

 

плодотворности

 

именно

 

въ

 

этой

 

медленности

и

 

постепенности.

 

Здѣсь

 

теперь

 

видно

 

искреннее

 

желаніе.

«Жить

 

одною

 

ею

 

(Россіей) —дышать

 

ея

 

дыханьемъ,

Горѣть

 

ея

 

стыдомъ,

 

болѣть

 

ея

 

тоской»...

   

(Надсонъ).

И

 

когда

 

теперь

 

на

 

страиицахъ

 

періодической

 

печати

приходится

 

встрѣчаться

   

съ

  

извѣстіями

   

о

   

такихъ

 

явлеиіяхъ,
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что

 

тамъ,

 

гдѣ-то

 

около

 

Петербурга,

 

такая-то

 

княгини

 

N,

 

пред-

ставительница

 

извѣстпой

 

аристократической

 

фампліи,

 

основала

на

 

пшрокихъ

 

началахъ

 

пріготъ

 

для

 

подкидышей

 

и

 

обездолен-

ных'ь

 

дѣтей,

 

что

 

этому

 

пріюту

 

княгиня

 

уже

 

пѣсколько

 

лѣтъ

съ

 

самоотвсрлгеніемъ

 

посвящаетъ

 

все

 

свое

 

свободное

 

время

 

и

каниталъ;

 

"что

 

еще

 

гдѣ-то

 

графиня

 

Ъ,

 

отказавшись

 

почти

 

отъ

всего

 

своего

 

имѣпія,

 

отдалась

 

дѣлу

 

просвѣщепія

 

крестьяпскихъ

ребятишекъ,

 

и

 

улсь

 

не

 

первый

 

годъ

 

съ

 

самоотверженіемъ

 

ра-

ботаетъ

 

въ

 

этой

 

трудной

 

роли,

 

переходя

 

йз'ъ

 

одного

 

захо-

лустья

 

въ

 

другое;

 

—

 

что

 

извѣстпый

 

профессоръ

 

Московскаго

университета

 

бросаетъ

 

свою

 

каѳедру,

 

обѣщавшую

 

ему

 

почести

и

 

богатство,

 

и

 

отправляется

 

въ

 

деревню

 

просвѣщать

 

рабяти-

шекъ

 

въ

 

духѣ

 

пашей

 

церковной

 

школы;— что

 

другой

 

профес-

соръ

 

Петербургскаго

 

университета

 

не

 

менѣе

 

извѣстный,

 

также

оставляя

 

свою

 

каоедру

 

ученаго

 

и,

 

надѣвъ

 

большіе

 

мужицкіе

сапоги,

 

ходитъ

 

рядомъ

 

съ

 

крестьянами

 

за

 

сохой,

 

уча

 

ихъ

раціопалыюй

 

постановкѣ

 

сельскаго

 

хозяйства; — что,

 

наконецъ,

извѣстпый

 

богачъ-дипломатъ,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

проживавши

 

за-

границей,

 

бросаетъ

 

свою

 

почетную

 

службу,

 

отправляется

 

также

въ

 

простую

 

захолустную

 

деревню,

 

и

 

основываетъ

 

тамъ

 

«Тру-

довое

 

Братство»

 

на

 

чисто

 

христіанскихъ

 

началахъ,

 

для

 

все-

сторогшяго

 

развитія

 

окружающаго

 

крестьянства;

 

когда

 

этому

подвигу

 

уже

 

посвящены

 

десятки

 

лѣтъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

здѣсь

нѣтъ

 

мѣста

 

увлечепію,

 

что

 

эти

 

идеи

 

идутъ

 

изнутри

 

человѣка.

что

 

онѣ

 

глубоко

 

продуманы

 

и

 

выношены

 

съ

 

болью

 

въ

 

сердцѣ.

И

 

мы

 

говорпмъ:

 

здѣсь

 

русскій

 

духъ,

 

здѣсь

 

Русью

 

пахнетъ.

Не

 

говоримъ

 

ужъ

 

о

 

тысячахъ

 

и,

 

быть

 

можеть,

 

десяткахъ

 

и

сотняхъ

 

тысячъ,

 

болѣе

 

скромиыхъ

 

не

 

титулованныхъ

 

труже-

ницахъ

 

и

 

труженикахъ,

 

работающихъ

 

не

 

менѣе

 

славно

 

въ

глухихъ

 

медвѣжьихъ

 

углахъ,

 

какими

 

еще

 

богата

 

наша

 

мату-

шка

 

Русь,

 

работающихъ

 

«не

 

передъ

 

очами

 

только,

 

но

 

отъ

души».

Констатируя

 

эти

 

факты

  

и

  

переходя

 

теперь

 

къ

 

предмету

настоящей

 

статьи,

   

я

   

съ

 

грустью

 

должна

 

замѣтить,

   

что

 

мало
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сему

 

подобнаго

 

замѣчается

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

жизни,

 

среди

жеищипъ

 

нашего

 

духовнаго

 

сословія.

 

Тогда

 

какъ

 

женщина

свѣтскаго

 

общества,

 

женщина

 

такт,

 

называемой

 

интеллигенціи,

не

 

обращая

 

вниманія

 

пи-на-что

 

и

 

ни-на-кого,

 

конкуррируя

въ

 

приносимой

 

пользѣ

 

съ

 

мужчиной,

 

работаетъ

 

съ

 

нимъ

 

почти

одинаково

 

и

 

ни-на-пядь

 

старается

 

не

 

отставать

 

отъ

 

него,

 

въ

духовной

 

средѣ

 

царить

 

какая-то

 

обломовщина,

 

нзъ

 

которой

даже

 

не

 

хотятъ

 

выйти;

 

даже

 

боятся

 

выйти,

 

на

 

томъ

 

оспованіи,

«что-де

 

скажетъ

 

княгиня

 

Марья

 

Алексѣвна»?

 

Консерватизмъ

грубый,

 

ничѣмъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

могущій

 

быть

 

оправ-

.дапиымъ.

 

Съ

 

какимъ

 

радостнымъ

 

чувствомъ

 

останавливаешься

на

 

такихъ

 

отрадныхъ,

 

но,

 

увы!

 

очень

 

рѣдкихъ,

 

извѣстіяхъ

 

о

деятельности

 

нѣкоторыхъ

 

матушекъ,

 

какія

 

изрѣдка

 

стали

 

по-

являться

 

на

 

страпицахъ

 

духовпыхъ

 

журпаловъ!...

Тамъ

 

одна

 

нзъ

 

нихъ

 

по

 

собственной

 

иниціативѣ

 

открыла

женскую

 

школу

 

и

 

сама

 

учительствуетъ

 

въ

 

ней

 

и

 

ведетъ

 

ре-

лнгіозно-правствеппыя

 

чтенія

 

съ

 

иародомъ

 

(Пензенск.

 

Вѣдом.

№

 

20), —въ

 

другомъ

 

мѣстѣ—другая

 

ознакомившись

 

съ

 

ра-

сколомъ

 

и

 

полемикой

 

противъ

 

него,

 

самостоятельно

 

вела

 

чте-

нія

 

и

 

бесѣды

 

съ

 

женщинами

 

раскольницами

 

(Тамб.

 

Вѣдом.

№

 

43).

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

многія

 

матушки

 

Харьковской

 

епар-

хіи

 

получили

 

открытое

 

разрѣшеніе

 

и

 

благословеніе

 

Бладыки

Амвросія

 

на

 

подобяую-же

 

дѣятелыюсть.

 

Быть

 

мояштъ

 

най-

дутся

 

еще

 

десятки

 

такихъ

 

матушекъ,

 

но

 

это

 

только

 

свѣтлыя

искорки,

 

которыя

 

тѣмъ

 

замѣтнѣе,

 

что

 

мелькаютъ

 

па

 

сплошь

темиомъ

 

фонѣ

 

всеобщей

 

обломовщины.

 

Гдѣ-же

 

причина

 

этой

нелюбви

 

къ

 

народу,

 

этого

 

равнодушія

 

къ

 

его

 

нуждамъ,

 

къ

тому

 

народу,

 

изъ

 

нѣдръ

 

котораго

 

мы

 

вышли,

 

на

 

трудовыя

копѣйки

 

котораго

 

мы

 

выросли

 

и

 

получили

 

образованіе?

 

Какъ

можно

 

теперь

 

сидѣть

 

сложа

 

руки?

Съ

 

грустью

 

должна

 

сознаться,

 

что

 

по

 

крайнему

 

моему

разумѣнію,

 

причина

 

этому,

 

если

 

не

 

прямо,

 

то

 

косвенно—наши

епархіальныя

 

училища,

 

и

 

та

 

постановка

 

воспитанія,

 

какая

царитъ

 

въ

 

нихъ.

   

Насъ

 

выпускаютъ

 

«образованными»

   

и

   

всѣ
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требованія

 

новаго

 

времени

 

предъявляются

 

образованнымъ

 

ма-

тушкамъ.

 

За

 

шесть

 

*лѣтъ

 

пребыванія

 

въ

 

училпщѣ

 

памъ

 

сооб-

щались

 

различныя

 

свѣдѣпія,

 

ставились

 

баллы

 

и,

 

накопецъ,

выдали

 

аттестата;

 

но

 

никому,

 

ни

 

изъ

 

преподавателей,

 

ни

 

изъ

классиыхъ

 

дамъ

 

не

 

вздумалось

 

хоть

 

слегка

 

въ

 

простой

 

бесѣдѣ

коснуться

 

мысли

 

и

 

цѣли

 

нашей

 

самостоятельной

 

жизни

 

въ

будущемъ,

 

или

 

разобрать

 

какое-нибудь

 

л;пзненпое

 

литератур-

ное

 

произведете

 

изъ

 

беллетристики

 

послѣдняго

 

времени,

 

о

которомъ

 

такъ

 

много

 

разпорѣчиваго

 

слышалось

 

впѣ

 

стѣнъ

 

учи-

лища.

 

Я

 

не

 

случайно

 

коснулась

 

беллетристики.

 

Если

 

мы

 

что-

либо

 

читали,

 

кромѣ

 

учебниковъ,

 

то

 

только

 

беллетристику.

 

Изъ

нея

 

мы

 

почерпали

 

все:

 

по

 

ней

 

мы

 

знакомились

 

съ

 

внѣшней

жизнью,

 

по

 

пей

 

усваивали

 

нѣкоторыя

 

паучныя

 

учепія,

 

по

ней-ясе

 

у

 

насъ

 

мало-по-малу

 

складывался

 

извѣстный

 

взглядъ

на.

 

лсизнь,

 

при

 

чемъ

 

естественно,

 

нѣкоторые

 

герои

 

и

 

героини

романовъ

 

становились

 

для

 

насъ

 

идеаломъ,

 

образцомъ

 

для

 

по-

дралсанія.

 

Но,

 

а

 

предметы,

 

преподаваемые

 

въ

 

училищѣ,

 

не-

ужели

 

не

 

могли

 

дать

 

матеріала

 

для

 

этого?

 

Могли,

 

конечно,

но

 

не

 

дали.

 

Могла

 

дать

 

исторія

 

въ

 

своихъ

 

отдѣлыіыхъ

 

обра-

захъ,

 

могъ

 

дать

 

Законъ

 

Божіи,

 

преподаваемый

 

въ

 

училищѣ

въ

 

нѣсколькихъ

 

видахъ,

 

могли

 

дать

 

иѣкоторые

 

другіе

 

пред-

меты,

 

но

 

не

 

дали,

 

потому

 

что

 

отъ

 

нихъ,

 

какъ

 

отъ

 

всѣхъ

вообще

 

учебниковъ,

 

вѣяло

 

сухостью

 

и

 

отсутствіемъ

 

интереса,

отсутствіемъ

 

конкретности.

 

Дать-лсе

 

себѣ

 

трудъ

 

олшвить

 

и

освѣжить

 

сухость

 

учебника,

 

остановить

 

впиманіе

 

юныхъ

 

слу-

шателышцъ

 

па

 

какихъ-либо

 

привлекателы-шхъ

 

личностяхъ

исторін,

 

представить

 

ихъ

 

въ

 

истинпомъ

 

свѣтѣ

 

ихъ

 

положи-

телыіыхъ

 

достоинствъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

указать

 

пдеалъ

 

для

 

подра-

жанія — этого

 

не

 

дѣлалъ

 

почти

 

никто

 

изъ

 

преподавателей.

Понятно

 

почему

 

мы.

 

да

 

и

 

мы-ли

 

только,

 

обращались

 

къ

 

бел-

летристикѣ.

 

Тутъ

 

мы

 

находимъ

 

все:

 

и

 

интересъ,

 

и

 

массу

 

ху-

дол;ественныхъ,

 

коикретныхъ

 

образовъ;

 

словомъ

 

все

 

то,

 

что

такъ

 

сильно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

женскую

 

душу.

 

Однако

 

призиан-

ныя

   

достоинства

   

худолсественнаго

   

произведепія,

   

понятность
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излолсенія

  

«передовыхъ

 

началъ»,

 

часто

 

красивое

   

изображеніе

порока,

   

легкость

    

усвоенія

   

прочнтаннаго —производили

    

то,

что

 

развивался

 

какой-то

   

романтизмъ,

   

не

   

особенно

 

высокаго

качества,

  

въ

 

которомъ

 

«срываніе

 

цвѣтовъ

 

наслаладенія

 

на

 

лшз-

ненномъ

 

пути»

  

играло

 

главную

 

роль."

 

На

 

ряду

 

съ

 

этимъ

 

слу-

чалось

 

чтепіе

 

такъ

 

называемой

 

идейной

 

литературы,

   

выража-

ющей

 

возвышепнѣйшія

 

безкорыстныя

 

стремлепія

 

русской

 

души

съ

 

ея

 

самоотверлгеніемъ

 

въ

 

любви

 

къ

 

блияшему.

 

Эти

 

два

 

рода

литературы

   

вызывали

   

размышленіе,

   

лселаніе

   

выбраться

   

изъ

лабиринта

 

противопололшыхъ

   

вз^лядовъ,

   

но

   

благодѣтелыіаго

клубка

 

Аріадны

 

не

 

было:

 

слабенькое-ліе

 

философствованіе

 

на

каникулахъ

 

по

 

поводу

 

этого

 

какого-нибудь

 

юнаго

   

студентика

или

 

семинариста,

 

не

 

только

 

не

 

разъясняло

 

дѣла,

 

а

 

еще

 

болѣе

запутывало

 

его;

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

получался

   

положительный

хаосъ,

 

сумбуръ

 

идей

 

въ

 

головѣ

  

16

 

— 18

 

лѣтней

 

дѣвицы.

  

Та-

кимъ

   

образомъ,

   

далее

  

учительство,

 

общепризнанное

   

благо

 

и

цѣль

 

училищнаго

 

образованія,

 

послѣ

   

чтения

   

подобныхъ

 

про-

изведеній,

   

предносилось

   

вообралсенію

   

будущей

  

дѣятельницы

всегда

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ.

   

Съ

   

одной

 

стороны

 

это

 

что-то

 

тя-

желое

 

и

 

крайне

  

непріятное,

    

но

   

необходимое,

  

какъ

 

средство

избавляющее

 

отъ

 

необходимости

 

сидѣть

 

на

 

хлѣбахъ

 

у

 

отца

 

и

дающее

 

возмоленость

 

существовать

   

не

   

въ

 

зависимости

 

(мате-

ріальной)

 

отъ

 

кого-нибудь;

 

утѣшеыіемъ

 

и

 

выходомъ

 

въ

 

такихъ

случаяхъ

 

слулшла

 

перспектива

 

выхода

 

замулгь,

  

титулъ

 

мату-

шки

 

и

 

традиціониое

 

ничего 7 педѣланіе.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

очень

 

впрочемъ,

   

рѣдкихъ

   

случаяхъ,

   

подъ

 

вліяніемъ

 

идейной

литературы

   

получалась

   

иепуленая

   

идеализація

    

учительской

дѣятельиости,

 

какое-то

 

восторлмншое

 

поклоненіе

 

ей,

 

н

 

въ

 

ре^

зультатѣ

 

быстрое

 

разочарованіе

 

и

 

апатія

 

при

 

первыхъ

 

столк-

новеніяхъ

 

съ

 

отрицательными

 

явлепіями

 

этой

 

дѣятелыюсти.

А

 

между

 

тѣмъ,

 

преподаватели

 

въ

 

училищѣ

 

всѣ

 

прошли

высшую

 

.школу

 

(Духовную

 

академію),

 

и

 

при

 

лселаніи

 

могли-бы

принести

 

великую

 

пользу

 

дѣлу

 

лсепскаго

 

образовапія

 

своего

сословья.

 

Въ

 

простыхъ,

 

впѣкласспыхъ

 

бесѣдахъ

 

они

 

могли-бы
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разъяснить

 

истинный

 

смыслъ

 

жизни,

 

призваніе

 

русской

 

же*н-

щины,

 

научить

 

во

 

всемъ

 

отдѣлять

 

пшеницу

 

отъ

 

плевелъ,

 

на-

ложить

 

на

 

все

 

міросозерцаиіе

 

юныхъ

 

слушателышцъ

 

печать

христіанской

 

философіп,

 

высочайшей

 

въ

 

свѣтѣ.

 

Не

 

было-бы

сумбура

 

въ

 

головѣ,

 

не

 

было-бы

 

и

 

безъидейныхъ,

 

часто

 

про-

сто-искалѣченпыхъ

 

существъ.

Вѣра

 

Трифильева.

(Продолженіе

 

олѣдуетъ).

""СЕКТАОТСТВО^іГРАСКбл^К

Ученіе

 

протестантовъ

 

о

 

пути

 

ко

 

спасши

 

а

 

его

 

вше

 

на

рвлигіозныя

 

ііщёі

 

і

 

жизнь

 

нашихъ

 

юівдсскпъ

 

штун-

ДЙСТОБЪ.

Окончаніе

 

*).

4)

 

Освященіе

 

(Heiligung).

Въ

 

обращеніи

 

и

 

опрэвданіи

 

возроладеніе

 

становится

 

дѣй-

спгвительнымъ,

 

и

 

изъ

 

этого

 

источника

 

происходитъ

 

освященіе,

или

 

развитіе

 

новаго

 

характера,

 

вслѣдствіе

 

котораго

 

всякая

естественная

 

индивидуальность

 

должна

 

быть

 

преобразована

 

въ

личный

 

храмъ

 

Духа

 

Божія

 

(2

 

Кор.

 

6,

 

16;

 

Рим.

 

8,

 

5

 

— 10).

Такъ

 

какъ

 

хрлстіанство,

 

по

 

мнѣнію

 

протестантовъ,

 

слѣдуетъ

понимать

 

не

 

только

 

какъ

 

искуплепіе,

 

но

 

также

 

и

 

какъ

 

новое

твореніе;

 

такъ

 

какъ

 

возрожденіе

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

какъ

прощеніе

 

грѣховъ,

 

такъ

 

и

 

зерно

 

новой

 

лсизни:

 

то

 

должно,

 

чтобы

обѣ

 

эти

 

стороны

 

выражались

 

также

 

и

 

въ

 

освященіи.

 

Христі-

анское

 

образованіе

 

характера

 

доллшо

 

прогрессировать

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

чрезъ

 

постоянное

 

умираніе

 

для

 

грѣха,

 

а

 

съ

 

дру-

гой —

 

чрезъ

 

постоянное

 

воскресеніе

 

въ

 

новую

 

жизнъ

 

(Рим.

6,

 

4).

 

постоянное

 

образоваиіе

 

личнаго

 

совершенства,

 

кото-

рое

 

въ

 

нравственной

 

продуктивности

 

рѣшаетъ

 

опредѣленную

задачу

 

въ

 

царствѣ

 

Божіемъ.

 

Оба

 

момента — отрицательный

 

и

положительный — не

 

отдѣлимы

 

отъ

 

истиынаго

 

понятія

 

послѣ-

дователя

 

Христа.

 

Если

 

дерлсаться

 

исключительно

 

отрицатель-

наго

 

момента,

   

т.

   

е.

   

постоянно

   

стремиться

   

къ

 

тому,

   

чтобы

*)

 

См.

 

Ш

 

21

 

наш.

 

Вѣд.
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умирать

 

для

 

грѣха,

 

то

 

происходить

 

только

 

аскетическая,

 

піе-

тистическая

 

нравственность,

 

которая

 

направляется

 

къ

 

тому,

чтобы

 

только

 

очищать

 

лшзнь

 

.

 

отъ

 

грѣховъ,

 

не

 

образуя

 

въ

жизни

 

ничего

 

новаго.

 

Эта

 

отрицательная

 

сторона

 

нравствен-

ности

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

только

 

смерть

 

Господа,

 

но

 

не

 

воскре-

сеніе

 

Его;

 

Евангеліе

 

для

 

пея

 

есть

 

только

 

Евапгеліе

 

страда-

ній,

 

и

 

ліизнь

 

есть

 

только

 

постепенное

 

умираиіе

 

въ

 

школѣ

креста,

 

постоянная

 

борьба

 

соединенная

 

съ

 

раскаяпіемъ.

 

Если,

наоборотъ,

 

строго

 

придерлшваться

 

только

 

полол;ителыіаго

 

мо-

мента,

 

т.

 

е.

 

постоянно

 

стремиться

 

къ

 

воскресенію

 

въ

 

новую

жизнь,

 

къ

 

образованію

 

личнаго

 

совершенства,

 

то

 

происходить

фальшивая

 

геніалыюсть

 

въ

 

христіанской

 

нравственности,

 

смѣ-

шеніе

 

христіанскаго

 

и

 

античнаго

 

идеала

 

нравственности,

 

при-

чемъ

 

человѣкъ

 

вообралсаетъ.

 

что,

 

оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

крестъ

и

 

постоянно

 

возобновляющееся

 

покаяніе,

 

онъ

 

молсетъ

 

гармо-

нически

 

прогрессировать

 

въ

 

нравственной

 

продуктивности

 

и

личномъ

 

вовершенствѣ.

 

Въ

 

истинио-христіанскомъ

 

развитіи

характера

 

оба

 

момента

 

совмѣщаются

 

одииъ

 

въ

 

другомъ,

 

и

нѣтъ

 

такого

 

христіанскаго

 

дѣла,

 

которое

 

бы

 

не

 

заключало

 

въ

себѣ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

очищающей

 

критической

 

дѣятельиости,

проистекающей

 

изъ

 

того,

 

чтобы

 

удалить

 

вліяніе

 

грѣха,

 

а

 

съ

другой — нравственно

 

творящей

 

дѣятелыюсти,

 

стремящейся

 

къ

тому,

 

чтобы

 

произвести

 

что-либо

 

повое

 

па

 

землѣ.

Такъ

 

какъ

 

вообще

 

никакой

 

характерь

 

не

 

моясетъ

 

быть

мыслимъ

 

безъ

 

таланта,

 

безъ

 

первоиачальпаго

 

естественнаго

дара,

 

который

 

получаетъ

 

нравственное

 

значеніе

 

(этизируется)

чрезъ

 

волю,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

понятіи

 

характера

 

заключается

представленіе

 

единства

 

таланта

 

и

 

воли:

 

то

 

это

 

же

 

самое

 

про-

является

 

и

 

въ

 

христіапскомъ

 

развитіи

 

характера.

 

Приролгден-

ныя

 

способности

 

человѣка

 

освящаются

 

благодатно,

 

естествен-

ный

 

природный

 

даръ

 

преобралсается

 

въ

 

даръ

 

благодати — ха-

рисму.

 

Харисма

 

есть

 

частію

 

чрезъ

 

благодать

 

очищенный

 

при-

родный

 

даръ,

 

какъ

 

какъ

 

только

 

съ

 

помощію

 

благодати

 

та-

лантъ

 

освоболсдается

 

отъ

 

односторонности

 

и

 

эгоизма,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

первоначально

 

связанъ,

 

и

 

можетъ

 

развивать

 

свое

 

при-

родное

 

богатство;

 

частію

 

лее

 

харисма

 

есть

 

чрезъ

 

благодать

возвышенный

 

природный

 

даръ,

 

потому

 

что

 

природный

 

даръ

проникается

 

священными

 

силами

 

царства

 

Божія,

 

какъ

 

оплодо-

творяющпмъ

 

его

 

благословепіемъ.

 

Если

 

мы

 

приложимъ

 

теперь

это

 

понятіе

 

харисмы

 

къ

 

возрожденію,

   

т.

 

е.

   

если

 

допустимъ,



622

что

 

естественныя

 

даровапія

 

человѣка

 

съ

 

момента

 

его

 

-возрож-

дения

 

пачинаютъ

 

очищаться

 

и

 

возвышаться

 

подъ

 

вліяніемт

благодати

 

возрожденія,

 

то

 

освященіе

 

молсетъ

 

быть

 

ближе

опредѣлено,

 

какъ

 

продолжающееся

 

развитіе

 

харисмы,

 

развитіе

совершающееся

 

частію

 

вслѣдствіе

 

естественнаго

 

роста,

 

а

 

ча-

стно

 

въ

 

силу

 

дѣятельности

 

свободы

 

(1

   

Тим.

  

4,

  

14'— 16).

Какъ

 

вѣрпо

 

то,

 

что

 

царство

 

Божіе

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

царство

 

возрожденныхъ

 

индивидуальностей,

 

такъ

 

вѣрио

 

также

и

 

то,

 

что

 

оно

 

есть

 

царство

 

благодатныхъ

 

даровъ

 

(т&ѵ

 

уа-

ріТ|длта>ѵ

 

(1

 

Кор.

 

12

 

гл.).

 

Дары

 

различны,

 

но

 

Духъ

 

одинъ

и

 

тотъ

 

же.

 

Какъ

 

въ

 

естественном!)

 

тѣлѣ

 

есть

 

различные

 

чле-

ны,

 

и

 

какъ

 

въ

 

естествепномъ

 

тѣлѣ

 

различаются

 

болѣе

 

благо-

родные

 

и

 

менѣе

 

благородные

 

органы,

 

такъ

 

и

 

въ

 

духовномъ

тѣлѣ

 

царства

 

Божія.

 

Но

 

мпогіе

 

особенные

 

благодатные

 

дары

имѣютъ

 

свое

 

единство

 

во

 

всеобщихъ

 

благодатныхъ

 

дар'ахъ,'

которые

 

общи

 

всѣмъ

 

и

 

остаются

 

во

 

всѣ

 

времена — таковы

именно:

 

вѣра,

 

надежда

 

и

 

любовь,

 

мелсду

 

которыми

 

любовь

опять

 

есть

 

препмуществепнѣйшій

 

даръ,

 

ибо.

 

она

 

перелаіваетъ

временность

 

и

 

никогда

 

не

 

прекращается

 

(1

 

Корине.

 

13).

 

Каж-

дый

 

отдѣлыіый

 

человѣкъ

 

молсетъ

 

развивать

 

свой

 

благодатный'

даръ

 

только

 

во

 

взаимодѣйствіи

 

любви

 

со

 

многими

 

различными

благодатными

 

дарованиями,

 

которыя-

 

всѣ

 

сопринадлеліатъ

 

къ

цѣлому

 

царству.

 

Калсдый

 

отдѣлыіый

 

человѣкъ

 

не

 

тогда

 

мо-

жетъ

 

достигнуть

 

своего

 

освященія,

 

когда

 

опъ

 

хочетъ

 

яшть

эгоистически

 

ц

 

ненормально,

 

какъ

 

«отд?ьлъный» ,

 

но

 

только

тогда,

 

когда

 

онъ

 

свою

 

отдѣлыіую

 

лшзпь

 

сливаетъ

 

съ

 

жизнію

церкви

 

(Gemcindsleben).

 

Если

 

Христосъ

 

дѣйствительно

 

доллсенъ

лшть

 

въ

 

отдѣльномъ

 

человѣкѣ,

 

то

 

доляша

 

таклсе

 

и

 

церковь

Христова,

 

со

 

всѣми

 

своими

 

страдапіями

 

и

 

побѣдами,

 

воздѣй-

ствовать

 

своею

 

общею

 

лшзнію

 

на

 

жизнь

 

каядаго

 

отдѣлыіаго

человѣка,

 

яшть

 

бъ

 

немъ

 

актуально.

 

И

 

идеалъ

 

личнаго

 

совер-

шенства,

 

который

 

предносится

 

истинному

 

христіанскому

 

ха-

рактеру

 

при

 

его

 

стремленіяхъ,

 

заключается

 

въ

 

идеалѣ

 

церкви,

который

 

описываетъ

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

когда

 

говоритъ:

 

«доко-

лѣ

 

всѣ

 

прійдемъ...

 

въ

 

мулса

 

совершеннаго,

 

въ

 

мѣру

 

полнаго

возраста

 

Христова»

 

(Ефес.

 

3,

 

13).

 

Этими

 

словами

 

апостолъ

изображаете

 

то

 

состояніе,

 

когда

 

церковь,

 

въ

 

полнотѣ

 

развив-

шихся

 

благодатныхъ

 

дарованій,

 

будетъ

 

представлять

 

изъ

 

себя

чистый,

 

незапятнанный

 

отобразъ

 

совершенства

 

Христова.

 

По-

этому-то

 

въ

 

вышеприведенномъ

 

мѣстѣ

  

церковь

 

представляется
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ему

 

не

 

какъ

 

множество

 

разнообразныхъ

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

ліизни

нндивидуумовъ,

 

но

 

какъ

 

единый

 

индивидуумъ,

 

какъ

 

одинъ

совершенный

 

человѣкъ.

Такъ

 

какъ

 

возрожденные,

 

которые

 

находятся

 

въ

 

сѳстоя-

ніи

 

освященія,

 

не

 

безпрепятственно

 

прогрессируют'*

 

къ

 

цѣли,

но

 

всегда

 

находятся

 

подъ

 

вліяніемъ

 

никогда

 

не

 

прекращаю-

щейся

 

борьбы

 

съ

 

ветхою

 

грѣховною

 

природою,

 

которая

 

не

перестаетъ

 

противодѣйствовать

 

святости,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

существуетъ

 

возможность

 

повторять

 

паденіе

 

и

регрессировать

 

въ

 

святости:

 

то

 

рождается

 

вопросъ — возмолг-

но-ли

 

абсолютное

 

паденіе

 

человѣка

 

изъ

 

благодатпаго

 

состоя-

нія — надепіе

 

настолько

 

полное,

 

чтобы

 

въ

 

человѣкѣ

 

совершен-

но

 

уничтожено

 

было

 

новое

 

твореніе?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

Мар-

тензенъ

 

отвѣчаетъ

 

отрицательно,

 

отдавая

 

преимущество

 

рефор-

матскимъ

 

взглядамъ

 

предъ

 

лютеранскими.

 

Хотя

 

въ

 

жизни

возрождепнаго

 

могутъ

 

имѣть

 

мѣсто

 

самыя

 

печальный

 

уклоне-

ния';

 

хотя

 

возрожденный,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

искушеиій

 

міра

 

сегд^

мол;етъ

 

терпѣть

 

иногда

 

кораблекрушеніе

 

въ

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

жизни:

 

но

 

мы,

 

говоритъ

 

Мартензенъ,

 

утверждаемъ,

 

что

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

потеря

 

не

 

можетъ

 

быть

 

абсолютна.

 

Ибо

 

сущ-

ность

 

понятія

 

о

 

возрожденіи

 

заключается

 

именно

 

въ

 

томъ,

что

 

благодать

 

какъ

 

нетлѣнное

 

сѣмя

 

опускается

 

въ

 

свободу

 

и

чрезъ

 

это

 

творится

 

въ

 

индивидуумѣ

 

новое

 

основаиіе

 

духа,

 

во-

ли

 

и

 

характера — основаніе,

 

котораго

 

самъ

 

индивидуумъ

 

не

можетъ

 

вырвать

 

съ

 

корпемъ,

 

но

 

которое,

 

продолжая

 

постоян-

но

 

противодействовать

 

rpf-xy,

 

побуждаетъ

 

къ

 

сознанію

 

грѣха

и

 

раскаяпію.

 

Только

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

мояшо

 

понять

 

сло-

ва

 

апостола:

 

«всякій

 

рожденный

 

отъ

 

Бога,

 

не

 

дѣлаетъ

 

грѣха,

потому

 

что

 

сѣмя

 

Его

 

пребываетъ

 

въ

 

немъ;

 

и

 

опъ

 

не

 

молсетъ

грѣшить,

 

потому

 

что

 

рождеиъ

 

отъ

 

Бога»

 

(1

 

loan.

 

3,

 

9).

 

По-

этому,

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

опытъ

 

намъ,

 

повидимому,

 

пока-

зываете,

 

что

 

возрожденные

 

совершенно

 

отпали

 

отъ

 

Христа,

мы

 

должны

 

предполагать,

 

что

 

или

 

отпаденіе

 

было

 

недействи-

тельно,

 

т.

 

е.

 

не

 

было

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

никакого

 

абсолютнаго

отпаденія,

 

какъ

 

напр.

 

у

 

многихъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

во

 

время

 

го-

пеній,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

тѣлесныхъ

 

страданій,

 

отрекались

 

отъ

Христа:

 

или

 

лее'— что

 

возрожденіе

 

было

 

не

 

действительно,

т.

 

е.

 

что

 

не

 

было

 

возрожденія,

 

а

 

было

 

только

 

религіозное

возбужденіе,

 

во

 

время

 

котораго

 

возможенъ

 

полнѣйшій

 

обманъ,

совершеннѣйшее

 

заблулденіе,

 

какъ

 

въ'

 

отношеніи

 

къ

 

намъ

 

са-
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мимъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношеиіи

 

къ

 

другпмъ.

 

Поэтому

 

весьма

 

мно-

гое,

 

что

 

имѣетъ

 

видъ

 

возролсденія,

 

не

 

имѣетъ

 

его

 

сипы.

 

Ніе-

тпзмъ,

 

напр.,

 

который

 

утопаетъ

 

въ

 

хрпстіанскпхъ

 

чувствахъ-

и

 

забавляется

 

христіанскими

 

фразами,

 

пе

 

можетрь,

 

поэтому,

 

пи

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

представлять

 

нзъ

 

себя

 

возрождснія,

 

но

очень

 

легко

 

молсетъ

 

существовать

 

«безъ

 

корня».

 

Такое

 

мпи-

мое

 

возролсденіе

 

всегда,

 

разумѣется.

 

легко

 

можетъ

 

опроки-

нуться.

 

Но

 

если

 

мы

 

утверл;даемъ,

 

что

 

дѣиствителыю

 

возролс-

денный

 

не

 

молсетъ

 

абсолютно

 

отпасть

 

отъ

 

благодати,

 

то

 

въ

этомъ

 

утверлсденіи

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

заключается

 

пред-

положенія,

 

что

 

возролсденный

 

молсетъ

 

быть

 

свободенъ

 

отъ

 

са-

мой

 

серьезной

 

борьбы

 

съ

 

свободой.

 

Такъ

 

какъ

 

ни

 

одипъ

 

че-

ловѣкъ

 

не

 

молсетъ,

 

по

 

собственному

 

опыту,

 

опредѣлить,

 

когда

оиъ

 

вступилъ,

 

и

 

дѣйствительно-ли

 

вступилъ,

 

въ

 

благодатное

состояпіе,

 

то

 

довѣріе

 

къ

 

благодати

 

Божіей

 

должно

 

быть

 

сое-

динено

 

съ

 

бодрствовапіемъ

 

и

 

осторожностію,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

лютеранское

 

воззрѣпіе,

 

допускающее

 

возмолсность

 

паденія

возрожденнаго,

 

всегда

 

будетъ

 

удерживать

 

за

 

собой

 

практиче-

ское

 

значеніе

 

*).

 

И

 

для

 

возролсдеппаго

 

сознанія,

 

которое

 

при

борьбѣ

 

лсизни

 

постоянно,

 

испытываете

 

скрытую

 

силу

 

грѣха

 

и,,

подъ

 

вліяніемъ

 

чувства

 

своей

 

собственной

 

слабости,

 

не

 

мо-

жетъ

 

обойтись

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

пе

 

бояться

 

самого

 

себя,

 

не

довѣрять

 

себѣ, — возможно

 

темное

 

предчувствіе

 

погибели,

 

но

оно

 

будетъ

 

имѣть

 

только

 

субъективную

 

дѣйствительность.

 

Такъ

мы

 

видимъ,

 

что

 

далее

 

апостолъ

 

Павелъ

 

выражаете

 

страхъ,

что

 

онъ,

 

который

 

другимъ

 

проповѣдывалъ,

 

самъ

 

молсетъ

 

быть,

отверлсенъ

 

(1

 

Корино.

 

9,

 

27) — чувство,

 

которое

 

безъ

 

сомиѣ-

нія

 

имѣло

 

совершепнѣйшую

 

субъективную

 

реальность,

 

хотя

мы

 

и

 

не

 

молсемъ

 

допустить

 

объективной

 

возмолгности,

 

чтобы

этотъ

 

апостолъ

 

могъ

 

отпасть

 

отъ

 

благодати,

 

и

 

хотя

 

самъ

 

лее

онъ

   

въ

 

другомъ

   

мѣстѣ

   

выражаете

   

совершепнѣйшее

   

довѣріе-

і)

 

Лютеране

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

чёловѣка

 

наочптываютъ

 

четыре

 

момента,

 

или

четыре

 

спасителыіыхъ

 

дѣйствія

 

Св.

 

Духа:

 

1)

 

призваніе

 

(Berufung).

 

2)

 

просвѣщеніе-

(Erleichtung),

 

3j

 

освнщеніе

 

(Heiligung)

 

и

 

4)

 

сохранение

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ

 

(Erhaltung).

О

 

сохраним

 

въ

 

маломъ

 

катехизисѣ

 

М.

 

Лютера

 

говорится

 

такъ:-

 

Какое

 

четвертое

спасительное

 

дѣйствіе

 

Св.

 

Духа? — Сохраненіе

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ.

 

--Почему

 

нужда-

ются

 

вѣрующіе

 

въ

 

еохраиенга

 

вѣры?-

 

Потому

 

что

 

они

 

могутъ

 

потерять

 

вѣру

 

и

 

от-

пасть

 

(1

 

Тим.

 

1.

 

19.

 

Лук.

 

8,

 

11 — \і). — Какіе

 

враги

 

могутъ

 

лишить

 

насъ

 

вѣры?—

Діаволъ.

 

міръ

 

и

 

наша

 

плоть

 

(Лук.

 

8.

 

12.

 

Галат.

 

5.

 

17)—

 

Что

 

мы

 

должны

 

дѣлать

для

 

сохранения

 

нашего

 

въ

 

вѣрѣ?— Мы

 

должны

 

бодрствовать

 

и

 

молиться,

 

пользовать-

ся

 

словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

воспринимать

 

ев

 

таинство

 

нричащенія

 

(Мат.

 

26.

 

41.

 

Ифес.

6,

 

17).

 

Erklarung

 

des

 

Kleinen

 

Katechismus

 

Dr.

 

Martin

 

Luthers

 

hi

 

Fragen

 

und.

Antworten

 

verfasst

 

von

 

Dr.

 

Ioliannes

 

Criiger

   

30

 

Anil.

 

1886

 

r.
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къ

 

пеизмѣішому

 

благодатному

 

избранііо.

 

«Я

 

увѣренъ

 

—

 

пишетъ

онъ— что

 

ни

 

смерть,

 

ии

 

жизнь,

 

ни

 

Ангелы,

 

пи

 

Начала,

 

ни

Силы,

 

пи

 

настоящее,

 

ни

 

будущее,

 

ни

 

высота,

 

ни

 

глубина,

ни

 

другая

 

какая

 

тварь

 

не

 

можетъ

 

отлучить

 

пась

 

отъ

 

любви

Божіей

 

во

 

Хрнстѣ

 

Іисусѣ

 

Господѣ

 

нашемъ

 

(Рим.

 

8,

 

38

 

—

 

39)».

Поэтому,

 

страхъ

 

п

 

довѣріе,

 

забота

 

и

 

радость

 

всегда

 

будутъ

нераздѣлыіыми

 

иастроеніями

 

въ

 

жизни

 

возрожденпаго

 

чело-

вѣка

 

при

 

его

 

стремленіи

 

къ

 

идеалу.

Отъ

 

миимаго

 

возрождепія

 

Господь

 

предостерегаетъ

 

иасъ

не

 

только

 

въ

 

притчѣ

 

о

 

сѣяте.іѣ

 

(Лук.

 

8,

 

12

 

— 14),

 

но

 

и

 

въ

притчѣ

 

о

 

неразумныхъ

 

и

 

мудрыхъ

 

дѣвахъ

 

(Мат.

 

25,

 

1

 

— 13).

Неразумныя

 

дѣвы

 

имѣли.

 

конечно,

 

нѣкоторую

 

вѣру,

 

некото-

рую

 

надежду,

 

иѣкоторую

 

любовь;

 

оиѣ

 

увеселялись

 

новыми

свѣтилыіями,

 

которыя

 

горѣли

 

въ

 

лампадахъ

 

духа,

 

но

 

онѣ

 

за-

были

 

взять

 

съ

 

собою

 

елея;

 

имъ

 

не

 

доставало

 

созпапія,

 

что

новому

 

пламени

 

жизпп

 

нужно

 

давать

 

постоянную

 

шщу;

 

онѣ

были

 

безъ

 

истипнаго

 

основанія

 

духа

 

и

 

воли,

 

были

 

только

возбужденныя,

 

но

 

не

 

возрожденпыя.

 

Напротивъ,

 

когда

 

мы

разсматриваемъ

 

мудрыхъ

 

дѣвъ,

 

то

 

хотя

 

и

 

видимъ,

 

что

 

и

 

эти

также

 

впали

 

въ

 

сопъ,

 

какъ

 

и

 

неразумныя,

 

и

 

слѣдовательно

сдѣлались

 

виновны

 

въ

 

отпаденіи;

 

но

 

когда

 

онѣ

 

пробудились

отъ

 

сна

 

при

 

внезашюмъ

 

появленіи

 

Жениха

 

(Господа),

 

то

 

у

нихъ

 

былъ

 

еще

 

елей,

 

чтобы

 

снарядить

 

свои

 

лампады,

 

т.

 

е.

ихъ

 

падеиіе

 

было

 

только

 

частное

 

(partiell),

 

и

 

онѣ,

 

въ

 

силу

христіанскаго

 

осповаиія

 

характера,

 

которое

 

у

 

нихъ

 

было,

могли

 

возстать.

 

Мудрыя

 

дѣвы

 

были

 

дѣйствительно

 

возрожде-

ны.

 

— Слова

 

апостола

 

Павла:

 

Евр.

 

6,

 

4 — 6

 

можно

 

относить

только

 

къ

 

возбужденнымъ.

 

Слова

 

Спасителя

 

о

 

грѣхѣ

 

противъ

Св.

 

Духа

 

(Мат.

 

12,

 

32)

 

можно

 

понимать

 

такъ,

 

что

 

здѣсь

разумѣется

 

состояніе

 

совершенной

 

нераскаянности,

 

когда

 

че-

ловѣкъ

 

оказываетъ

 

злонамѣренпое

 

и

 

сознательное

 

сопротив-

лепіе

 

пробуждающей

 

и

 

привлекающей

 

его

 

благодати

 

(resistentia

malitiosa

 

отличается

 

отъ

 

resistentia

 

naturalis).

Протестантское

 

ученіе

 

объ

 

освященіи

 

несомнѣпно

 

также

имѣло

 

свою

 

долю

 

вліяиія

 

на

 

вѣроученіе

 

и

 

жизнь

 

иаіпихъ

южнорусскихъ

 

штуидистовъ.

 

Считал

 

себя

 

действительно

 

воз-

рожденными,

 

оправданными

 

чрезъ

 

вѣру

 

и

 

освященными,

 

т.

 

е.

преобразованными

 

въ

 

новую

 

тварь,

 

въ

 

личные

 

храмы

 

Духа

Божія

 

(2

 

Кор.

 

6,

 

16;

 

Рим.

 

8,

 

5),

 

штундисты

 

воображаютъ

себя

 

праведниками,

 

святыми,

 

людьми

 

обиовленія.

   

Многіе

 

нзъ
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нихъ

 

доходятъ

 

до

 

такой

 

наглости,

 

что

 

Іисуса

 

Христа

 

призиа-

ютъ

 

лишь

 

своимъ

 

братомъ,

 

а

 

не

 

Спасптелемъ-Богомъ

 

').

 

Нѣ-

которые

 

изъ

 

штундистовъ

 

придерживаются

 

реформатскаго

 

убѣ-.

ждепія,

 

что

 

человѣкъ

 

действительно

 

возрожденный

 

и

 

освящен-

ный

 

не

 

можетъ

 

уже

 

грѣшить,

 

и

 

слѣдователыго

 

не

 

можетъ

пасть

 

нравственно.

 

Кто

 

разъ

 

покаялся,

 

возродился,

 

тотъ

 

уже,

говорятъ

 

они,

 

не

 

можетъ

 

грѣшить,

 

ибо

 

рожденный

 

отъ

 

Бога

не

 

грѣшитъ

 

(1

 

loan.

 

3,

 

9)

 

г).

 

Другіе

 

же,

 

напротивъ,

 

отдавая

преимущество

 

лютеранскому

 

взгляду,

 

допускаютъ

 

и

 

для

 

воз-

рождепнаго

 

возможность

 

правственпаго

 

паденія,

 

что

 

ясно

 

под-

тверждается

 

содержаніемъ

 

ихъ

 

молитвъ

 

3).

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

и

тѣ

 

и

 

другіе

 

счптаютъ

 

себя

 

праведниками,

 

святыми,

 

далекими

отъ

 

грѣха.

Отсюда

 

ул;е

 

само

 

собою

 

становится

 

понятнымъ,

 

почему

штупдпсты

 

вообще

 

не

 

признаютъ

 

прославляемыхъ

 

и

 

почита-

емыхъ

 

православною

 

церковію

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

и

 

не

прпдаютъ

 

никакого

 

зыаченія

 

ихъ

 

молитвеинымъ

 

ходатайствамъ

предъ

 

Богомъ

 

за

 

другихъ

 

людей,

 

какъ

 

живыхъ,

 

такъ

 

и

 

умер-

шахъ.

 

Прославляемые

 

и

 

почитаемые

 

православною

 

церковію

св.

 

угодники

 

Божіи,

 

по

 

мнѣнію

 

ихъ,

 

суть

 

такіе-же

 

люди,

какъ

 

и

 

они

 

сами;

 

слѣдовательпо

 

молитвы

 

ихъ

 

не

 

могутъ

 

имѣть

никакого

 

особепнаго

 

значеиія

 

предъ

 

Богомъ.

 

Это

 

вопервыхъ.

А

 

вовторыхъ

 

въ

 

молитвахъ

 

ихъ

 

они,

 

штупдисты,

 

и

 

не

 

нуж-

даются

 

по

 

той-же

 

самой

 

причинѣ

 

по

 

которой

 

древніе

 

фари-

сеи

 

считали

 

себя

 

не

 

нулдающимпся

 

въ

 

покаяніи,

 

т.

 

е.

 

по-

тому,

 

'

 

что

 

они

 

сами

 

праведники.

 

На

 

томъ-лсе

 

основаніи

 

штун-

дисты

 

отрицаютъ

 

и

 

молитвы

 

св.

 

церкви

 

за

 

умершихъ,

 

ибо

они

 

увѣреиы,

 

что

 

предъизбранный

 

благодатію,

 

раскаявшійся

 

и

возродившійся

 

человѣкъ,

 

достигши

 

оправданія

 

чрезъ

 

вѣру

 

и

освященія,

 

не

 

иначе

 

молсетъ

 

лсить

 

и

 

умереть,

 

какъ

 

только

праведникомъ,

 

не

 

иулдающимся

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

молитвахъ.

Хотя

 

штундисты,

 

отрицая

 

употребленіе

 

св.

 

иконъ

 

въ

храмахъ

 

и

 

домахъ,

 

и

 

молеиіе

 

предъ

 

ними,

 

основываются

 

по

видимому

 

на

 

св.

 

Писапіи,

 

но

 

въ

 

сущности

 

ихъ

 

отрицательное

отпошепіс

 

къ

 

св.

 

икопамъ,

 

изобралшощимъ

 

Богоматерь

 

и

 

св.

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

есть

 

прямое

 

слѣдствіе

 

ихъ

 

религіознаго

самооболыцепія,

   

по

 

которому

 

они,

   

подъ

 

вліяніемъ

 

заимство-

!)

 

«Штундизмъ».

 

Священ.

 

I.

 

Недзѣ.іьницкаго

 

стр.

 

45.

2 )

  

іЕкатеринославсжія

 

Епархіадыіыя

 

Вѣдомооти»

 

1900

 

г.

 

Д»

 

5,

 

Прот.

 

ІМис.
Ком.

 

стр.

 

162.

3 )

   

«ІОжноруссіип

 

Штундизиъ»

 

А.

 

Рождественокаго.

 

стр.

 

253.
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ваинаго

 

ими

 

у

 

протестантовъ

 

ученія

 

о

 

возрожденіи,

 

оправда-

ніи

 

чрезъ

 

вѣру

 

и

 

освященіи,

 

считаютъ

 

себя

 

святыми

 

настолько

же,

 

насколько

 

были

 

святы

 

апостоды

 

и

 

другіе

 

прославляемые

церковію

 

св.

 

угодники.

 

Очевидно

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

не

 

св.

 

Пи-

саыіе,

 

а

 

гордость

 

штундистовъ,

 

проистекающая

 

изъ

 

миимаго

равенства

 

ихъ

 

по

 

святости

 

и

 

нравственному

 

совершенству

 

съ

прославляемыми

 

нашею

 

православною

 

церковію

 

святыми,

 

слу-

лштъ

 

главною

 

причиною

 

того,

 

что

 

они

 

отвергаютъ

 

почитаніе

Богоматери

 

и

 

святыхъ

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

не

 

признаютъ

 

св.

иконъ

 

и

 

моленія

 

предъ

 

ними.

 

На

 

такую

 

мысль

 

наводитъ

 

насъ

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

протестанты-евангелики,

 

иапримѣръ,

относясь

 

отрицательно

 

къ

 

икопамъ,

 

изобралсающимъ

 

Богома-

терь,

 

апостоловъ

 

и

 

другихъ

 

святыхъ,

 

допускаютъ,

 

однако-же

употребленіе

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

домахъ

 

изобраясеній

 

Христа.

 

Вотъ

что

 

говорить,

 

напр.,

 

докторъ

 

и

 

заслулсепный

 

профессоръ

 

те-

ологіи

 

Іоанпъ

 

Генрихъ

 

Курцъ

 

въ

 

своемъ

 

излолгеніи

 

христіан-

•скаго

 

вѣроученія

 

по

 

системѣ

 

евангелической

 

церкви:

 

«въ

 

В.

 

3.

не

 

только

 

строго

 

запрещено

 

было

 

поклоняться

 

изобралсенію

Бога,

 

но

 

и

 

вообще

 

дѣлать

 

и

 

имѣть

 

такія

 

изобраясенія.

 

Въ

Н.

 

3.

 

взглядъ

 

этотъ

 

дшшенъ

 

быть

 

измѣненъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

какъ

 

Богъ

 

во

 

Христѣ

 

воспринялъ

 

человѣческую

 

природу

 

и

сталъ

 

человѣкомъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

именно

 

человѣческомъ

 

видѣ

жилъ

 

среди

 

насъ,

 

пострадалъ,

 

умеръ,

 

воскресъ

 

и

 

вознесся

на

 

небо,

 

мы

 

можемъ

 

изображать

 

его

 

также

 

въ

 

человѣческомъ

видѣ,

 

и

 

для

 

воспоминанія

 

о

 

Немъ,

 

для

 

возбуяденія

 

и

 

вооду-

шевлепія

 

нашего

 

молитв'еипаго

 

на.строенія

 

держать

 

въ

 

храмахъ

и

 

домахъ

 

различный

 

изображепія

 

Его,

 

напр.,

 

распятіе

 

и

 

пр.

*),,

 

Учепіе

 

о

 

кончинѣ

 

міра,

 

страшномъ

 

судѣ

 

и

 

будущей

 

за-

гробиой

 

участи

 

человѣка

 

такясе

 

отсутствуетъ,

 

или

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

весьма

 

мало

 

развито ,

 

у

 

штундистовъ

 

и

 

протестантовъ

 

по

той-же

 

причипѣ.

 

Вообраясая

 

себя

 

онравданнымп

 

и

 

святыми,

и

 

придерживаясь

 

реформатскаго

 

ученія

 

о

 

безусловыомъ

 

пре-

допредѣленіи,

 

они

 

вполнѣ

 

увѣрены,

 

что

 

имъ

 

Господь

 

приго-

товилъ

 

уліе

 

«бѣлыя

 

оделады»

 

и

 

что

 

ихъ

 

послѣ

 

смерти

 

неми-

нуемо

 

ояшдаетъ

 

вѣчное

 

блаженство.

Что

 

касается

 

вліянія

 

ученія

 

объ

 

оправданіи

 

вѣрою

 

и

освящеиіи

 

на

 

жизнь

 

штундистовъ,

 

то

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

это

 

ученіе

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

слишкомъ

 

надменными

 

въ

   

отношеніи,

!)

 

Christlicle

 

Religionslehre

 

nach

 

dem

 

Lehrbegriff

 

der

 

eyangelischen

 

Kirche

топ

 

Ioharni

 

H.

 

Kurtz.

 

14

 

Aufl.

 

Leipzig,

 

1889,

 

S.

 

21,

 

§

 

39.



628

иаприм.,

 

къ

 

намъ

 

православным!),

 

которыхъ

 

они,

 

штуидисты,

считаютъ

 

погибшими

 

грѣшниками,

 

идолопоклонниками,

 

плеве-

лами

 

(а

 

себя

 

пшеницею)

 

и

 

проч.

 

Отношепіе

 

ихъ

 

къ

 

право-

славнымъ

 

по

 

своей

 

надменности,

 

соединенной

 

съ

 

презрѣиіемъ,

какъ

 

нельзя

 

лучше,

 

напомиыаетъ

 

намъ

 

отношеніе

 

древнихъ

кпилшиковъ

 

и

 

фарисеевъ

 

къ

 

мытарямъ

 

и

 

грѣшникамъ

 

и

 

во-

обще

 

къ

 

простому,

 

певѣлгествепному

 

іудейскому

 

народу.

 

Но

будучи

 

надменными

 

и

 

строгими

 

судьями

 

въ

 

отношеиіи

 

къ

нравственной

 

лшзпи

 

православпыхъ,

 

штупдисты

 

въ

 

тоже

 

время

настолько

 

ослѣпляются

 

своею

 

мнимою

 

праведностію,

 

что

 

ста-

новятся

 

безпечными

 

въ

 

отношеиіи

 

къ

 

своммъ

 

собствениымъ

безнравственпымъ

 

поступкамъ.

 

Несомнѣино,

 

что

 

па

 

первыхъ

порахъ

 

по

 

переходѣ

 

въ

 

штуиду

 

наши

 

малороссы,

 

подъ

 

влія-

гііемъ

 

чтенія

 

Евангелія

 

и

 

подчиняясь

 

общему

 

строю

 

штун-

дпстской

 

общины,

 

стараются

 

выполнять

 

въ

 

своей

 

жизни

 

по-

черпаемыя

 

пмп

 

изъ

 

Евангелія

 

правствеппыя

 

наставлепія

 

Спа-

сителя

 

п

 

Апостоловъ,

 

хотя

 

и

 

понимаютъ.

 

ихъ

 

своеобразно.

Этимъ

 

и

 

объясняются

 

тѣ

 

лестные

 

отзывы

 

о

 

нравственной

жизни

 

штундистовъ,

 

какіе

 

мы

 

встрѣчаемъ,

 

особенно

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

появленія

 

штундизма,

 

у

 

свѣтскихъ

 

писателей,

 

наблю-

давпшхъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

внѣшнюю

 

открытую

 

жизнь

 

штун-

дистовъ.

 

Но

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

не

 

только

 

изъ

 

устъ

 

иашихъ

православпыхъ

 

миссіонеровъ,

 

глубже

 

наблюдавшихъ

 

нравст-

венную

 

жизнь

 

штундистовъ,

 

но

 

дал;е

 

изъ

 

устъ

 

свѣтскихъ

 

пи-

сателей

 

мы

 

слышимъ

 

весьма

 

не

 

лестные

 

отзывы

 

о

 

нравствен-

ности

 

штундистовъ

 

').

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

штундисты

 

строго

слѣдятъ

 

за

 

нравственною

 

жизнію

 

членовъ

 

своей

 

общины,

 

и,

руководствуясь

 

словами

 

Евангелія

 

(Мат.

 

18,

 

15

 

— 18),

 

ста-

раются

 

ихъ

 

увѣщевать

 

и

 

исправлять,

 

имъ

 

часто

 

приходится

отлучать

 

изъ

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

общинъ

 

неисправимыхъ

членовъ

 

2 ).

 

Интересно

 

было-бы

 

знать,

 

какъ

 

штупдисты

 

смотрятъ

на

 

тѣхъ

 

членовъ

 

своихъ

 

религіозиыхъ

 

общинъ,

 

которыхъ

 

за

 

по-

роки

 

и

 

безнравственную

 

лшзнь

 

имъ

 

приходится

 

удалять

 

изъ

своей

 

среды — допускаютъ-ли

 

они

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

возмолсиость

абсолютпаго

 

нравственнаго

 

падеиія

 

послѣ

 

благодатпаго

 

возролс-

денія,

 

оправдапія

 

и

 

освящеиія,

 

илй-ж'ё

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

они

предполагаютъ,

 

что

 

нравственное

 

возрождеиіе

 

такихъ

 

членовъ

 

не

было

 

дѣйстиителыюе,

 

а

 

только

 

воображаемое,

 

мнимое?

!)

 

іЮжнорусбкій

 

штундизмъ»

 

А.

 

Рождествсискаго,

 

стр.

 

269 — 280.

2 )

 

Тамъ-же

 

стр.

 

265.
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Въ

 

заключепіе

 

считаешь

 

не

 

лишнимъ

 

повторить

 

еще

 

разъ,

что

 

вышеизложенные

 

нами

 

пункты

 

пололштельнаго

 

протестант-

скаго

 

и

 

въ

 

то-же

 

время

 

штундистскаго

 

вѣроученія,

 

а

 

особенно

третій —оправдапіе

 

чрезъ

 

вѣру — какъ

 

мы

 

уже

 

раньше

 

говорили,

составляютъ

 

душу

 

протестантизма

 

и

 

штуидпзма,

 

его

 

невиди-

мый

 

корень,

 

изъ

 

кртораго

 

выростаютъ

 

всѣ

 

вѣтви

 

протестапт-

скаго

 

и

 

штундистскаго

 

вѣроученія,

 

выводятся

 

логически

 

не

только

 

всѣ

 

отрицателыіыя

 

стороны

 

протестантизма

 

и

 

штундн-

зма

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

православію,

 

но

 

и

 

полояштельное

 

вѣро-

ученіе

 

ихъ.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

въ

 

настоящей

 

статьѣ

 

мы

 

до-

статочно

 

выяснили

 

ту

 

мысль,

 

что

 

религіозное

 

міровоззрѣиіе

штундистовъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

таковое-ліе

 

міровоззрѣиіе

 

учителей

ихъ,

 

протестантскихъ

 

сектантовъ,

 

представляютъ

 

собою

 

не

что-либо

 

отрывочное

 

и

 

иеопредѣленное,

 

какъ

 

молшо-бы

 

пред-

полагать

 

па

 

основапіи

 

извѣстиыхъ

 

намъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

поло-

ліителыіаго

 

вѣроученія

 

штундистовъ,

 

но

 

до

 

извѣстпой

 

степени

цѣльную

 

философскую

 

систему,

 

съ

 

логической

 

послѣдователь-

ностію

 

выведенную

 

помимо

 

не

 

только

 

св.

 

Преданія,

 

но

 

и

 

св.

Писанія,

 

изъ

 

основного

 

положенія

 

протестантизма:

 

sola

 

fides

justificat.

 

Понимая

 

оправдывающую

 

вѣру

 

своеобразно,

 

какъ

 

вну-

треннее

 

мистическое

 

соединеніе

 

со

 

Христомъ,

 

совершающееся

въ

 

гдубинѣ

 

души

 

человѣческой,

 

хотя

 

и

 

подъ

 

вліяніемъ

 

благо-

дати,

 

но

 

помимо

 

основанной

 

Христомъ

 

церкви

 

и

 

ея

 

благо-

датныхъ

 

средствъ,

 

и

 

кладя

 

ученіе

 

объ

 

оправданіи

 

чре'зъ

 

вѣру

въ

 

основу

 

своего

 

религіознаго

 

міровоззрѣнія,

 

получающаго

чрезъ

 

это

 

новый

 

источникъ

 

вѣры —просвѣщенное

 

благодатію

самосознаніе

 

человѣка — протестанты

 

и

 

штундисты

 

этимъ

 

са-

мымъ

 

отрываются

 

отъ

 

корня

 

древне-христіанской

 

вселенской

церкви,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

протестантизмъ

 

и

 

штундизмъ

 

молено

дѣйствительно

 

назвать

 

«новымъ

 

деревомъ»,

 

выросшимъ

 

на

почвѣ

 

релипознаго

 

субъективизма.

 

Протестантскіе

 

сектанты

 

и

штундисты

 

не

 

могутъ

 

даясе

 

сказать,

 

что

 

ихъ

 

связываетъ

 

съ

древне-христіанскою

 

вселенскою

 

церковію

 

св.

 

Писаніе,

 

ибо

послѣднее,

 

какъ

 

всѣмъ

 

извѣстно,

 

играетъ

 

въ

 

міровоззрѣніи

штундистовъ

 

второстепенную

 

роль.

 

Хотя

 

въ

 

теоріи

 

протестанты

и

 

штундисты

 

и

 

придерлшваются

 

будто-бы

 

правила:

 

«не

 

при-

знавать

 

ничего

 

въ

 

области

 

вѣры,

 

на

 

что

 

нѣтъ

 

прямаго

 

ука-

занія

 

въ

 

Писаніи»,

 

но

 

на

 

практикѣ,

 

что

 

тоже

 

всѣмъ

 

извѣстно,

они

 

руководствуются

 

совсѣмъ

 

другими

 

пріемами.

 

Предоставляя

каждому

 

понимать

   

и

   

толковать

 

св.

 

Писаніе

 

по

 

собственному
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разумѣпію

 

и

 

убѣждепію,

 

они

 

влагаютъ

 

въ

 

тексты

 

Писанія

свой

 

собственный

 

смыслъ,

 

стараясь

 

приспособлять

 

св.

 

Писаніе

къ

 

внутреннему

 

религіозпому

 

самосознанію

 

каждаго.

 

Такимъ

образомъ,

 

если

 

католицизмъ,

 

по

 

своей

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

организаціи,

 

представляетъ

 

изъ

 

себя,

 

по

 

словамъ

 

протестантовъ,

нѣчто

 

пантеистическое

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

каждый

 

отдѣль-

ный

 

членъ

 

римско-католической

 

церкви

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

не

 

имѣетъ

никакого

 

зпаченія

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

и

 

своего

 

собственнаго

 

спа-

сепія,

 

что

 

его

 

религіозное

 

я

 

всецѣло

 

поглощается

 

церковію;

то

 

протестантизмъ

 

и

 

штупдизмъ,

 

наоборотъ,

 

представляютъ

изъ

 

себя

 

пѣчто

 

атомистическое

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

калгдый

членъ

 

протестантской

 

и

 

штундистской

 

религіозной

 

общины

изобралгаетъ

 

собою

 

ііѣчто

 

совершенно

 

самостоятельное

 

въ

 

дѣлѣ

вѣры

 

п

 

своего

 

собственнаго

 

спасенія,

 

самъ

 

есть

 

церковь,

 

самъ

въ

 

себѣ,

 

въ

 

своемъ

 

религіозпомъ

 

созианіи,

 

имѣетъ

 

источиикъ

религіознаго

 

познанія,

 

самъ

 

по

 

своему

 

разумѣнію

 

толкуетъ

 

и

попимаетъ

 

св.

 

Писаніе,

 

самъ

 

вѣдаетъ

 

и

 

совершаетъ

 

свое

 

спа-

сеніе

 

и

 

проч.

 

Истина

 

между

 

этими

 

двумя

 

крайностями

 

лелситъ

въ

 

срединѣ,

 

въ

 

нашей

 

православной

 

церкви,

 

которая,

 

предо-

ставляя

 

человѣку

 

всѣ

 

богодарованныя

 

ей

 

средства

 

ко

 

спасенію

и

 

сообщая

 

ему

 

благодатную

 

помощь,

 

чрезъ

 

установлеппыя

Христомъ

 

таинства,

 

нисколько

 

не

 

ограничиваем

 

и

 

свободы

человѣка,

 

въ

 

томъ

 

именно

 

смыслѣ,

 

что

 

отъ

 

воли

 

человѣка

зависнтъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

воспользоваться

 

предлагаемыми

 

ему

церковію

 

средствами

 

ко

 

снасенію — воспринять

 

ихъ

 

всей

 

душой,

выполнять

 

въ

 

жизни

 

и

 

спастись,

 

иди-ясе

 

относиться

 

къ

 

нимъ

равнодушно,

 

отвергнуть,

 

и

 

погубить

 

душу

 

свою.

Въ

 

настоящей

 

нашей

 

статьѣ,

 

рядомъ

 

съ

 

излоясепіемь

положительна™

 

учепія

 

протестантовъ

 

о

 

пути

 

ко

 

спасенію,

усвоепнаго

 

и

 

нашими

 

юлшорускими

 

штундистами,

 

идетъ

 

и

критическій

 

разборъ

 

главнѣйшихъ

 

пупктовъ

 

этого

 

ученія,

 

сь

точки

 

зрѣнія

 

православной

 

церкви.

 

Тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

мы

 

счи-

таешь

 

нулшымъ

 

предупредить

 

читателей,

 

что

 

главнѣйшая

 

за-

дача,

 

которую

 

мы

 

преслѣдуемъ

 

въ

 

нашей

 

статьѣ,

 

состоитъ

 

не

въ

 

опроверженіи

 

излагаемаго

 

нами

 

ученія

 

протестантовъ

 

о

пути

 

ко

 

спасенію,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

раскрытіемъ

 

самыхъ

 

лшзнвгі-

ныхъ

 

пупктовъ

 

положительнаго

 

вѣроучепія

 

штундистовъ,

 

за-

имствованна™

 

ими

 

у

 

протестантовъ,

 

обналшть

 

корни

 

штун-

дизма,

 

показать

 

тѣ

   

скрытые

  

источники,

  

изъ

 

которыхъ

  

выте-
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каютъ,

 

какъ

 

отрицательный,

   

такъ

 

и

 

положительный

   

стороны

его

 

религіознаго

 

міровоззрѣнія.

Намъ

 

казалось,

 

что

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

однѣмп

 

только

 

от-

рицательными

 

сторонами

 

штундизыа,

 

какъ

 

это

 

до

 

снхъ

 

поръ

дѣлали

 

и

 

дѣлаютъ

 

защитники

 

православія, — это

 

значить

только

 

ломать

 

вѣтви

 

и

 

уничтолсать

 

плоды

 

зловредпаго

 

дерева,

имепуемаго

 

штундизмомъ.

 

оставляя

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

неприко-

сновенности

 

корни

 

этого

 

дерева,

 

дающіе

 

ему

 

жизнь

 

и

 

пптаніе.

Можно-ли

 

такимъ

 

способомъ

 

уничтожить

 

дерево?

 

Пока

 

его

корпи,

 

скрывающіеся

 

въ

 

глубинѣ

 

почвы,

 

остаются

 

цѣлы

 

и

невредимы,

 

ломапіе

 

вѣтокъ

 

и

 

уничтоженіе

 

плодовъ

 

не

 

можетъ

причинить

 

ему

 

существеинаго

 

вреда.

 

Не

 

раціональнѣе-ли

поэтому

 

начать

 

уничтожение

 

т.іетворнаго

 

дерева

 

съ

 

его

корня?

 

Такъ,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

и

 

поступили

 

бы

 

защитники

 

право-

славія

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

штундизмомъ — этимъ

 

тлетворпымъ

деревомъ,

 

въ

 

тихомолку

 

чужою

 

рукою

 

посаясениымъ

 

и

 

незамѣтно

выросшимъ

 

па

 

почвѣ

 

православія,

 

если-бы

 

его

 

корпи

 

пе

 

были

такъ

 

тщательно

 

скрываемы

 

его

 

насадителями

 

и

 

приверженцами.

Если

 

намъ

 

въ

 

настоящей

 

статьѣ

 

удалось

 

раскрыть

 

хоть

 

отча-

сти

 

корни

 

протестантизма

 

и

 

его

 

исчадія —штундизма,

 

со

всѣми

 

его

 

развѣтвленіями,

 

и

 

этимъ

 

предоставить

 

возмолаюсть

защитникамъ

 

православія

 

направлять

 

впредь

 

свои

 

удары

 

па

эти

 

именно

 

корпи,

 

а

 

пе

 

на

 

вѣтвп

 

только

 

и

 

плоды

 

штундист-

скаго

 

дерева— то

 

мы

 

будемъ

 

считать

 

свою

 

задачу

 

рѣшенной.

И.

  

Викторовскій.

Законоучители

 

народной

 

школы.

 

•

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

Св.

 

Стнодъ

 

велъ

 

и

 

закончилъ

 

обсулэденіе

ваяшаго

 

вопроса

 

о

 

законоучительствѣ

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

 

Нѣ-

которыя

 

губернскія

 

земства,

 

а

 

таіше

 

и

 

попечители

 

нѣкоторыхъ

учебыыхъ

 

округовъ

 

возбудили

 

въ

 

Министерствѣ

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія

 

ходатайство

 

о

 

предоставленіи

 

права

 

преподаванія

 

Закона

Божія

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

лицамъ

 

не

 

получившимъ

 

богослов-

скаго

 

образования,

 

а

 

стало-быть —вообще

 

свѣтскимъ

 

лицамъ.

 

Этотъ

то

 

вопросъ

 

и

 

предсталъ

 

обсужденію

 

Св.

 

Сѵнода,

 

коего

 

оиредѣ-

леніе

 

но

 

сему

 

предмету

 

недавно

 

опубликовано.

 

*).

Надо

 

полагать,

 

что

 

попечители

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

а

 

равно

и

 

земскіе

 

дѣятели.

 

возбудившіе

 

означенное

 

ходатайство,

 

руково-

дились

   

соображеніями

   

имѣющими

  

извѣстное

   

основаніе,

   

то-есть

*)

 

Церковііыя

 

Вѣдомоети.

 

Л»

 

30.
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главнымъ

 

образомъ

 

тѣмъ

 

что,

 

при

 

постоянно

 

и

 

быстро

 

возраста-

ющемъ

 

количествѣ

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

при

 

очень

 

мало

 

возраста-

ющемъ

 

тіерсоналѣ

 

священнослулсителеи,— встрѣчаются

 

иногда

 

за-

трудненія

 

въ

 

обезнеченіи

 

школъ

 

законоучителями

 

изъ

 

священ-

ни'ковъ

 

или

 

діаконовъ,

 

а

 

стало-быть

 

и

 

вообще

 

изъ

 

лицъ

 

получив-

шихъ

 

достосложное

 

богословское

 

образованіе.

 

Нельзя

 

не

 

признать,

что

 

такіе

 

случаи

 

возможны.

 

Однако

 

Св.

 

Сѵнодъ.

 

съ

 

мудрою

 

пред-

усмотрительностью,

 

вникъ

 

глубже

 

въ

 

выдвигаемый

 

иередъ

 

нимъ

вопросъ

 

и,

 

въ

 

своемъ

 

опредѣленіи,

 

донустилъ

 

удовлетвореніе

 

оз-

наченнаго

 

ходатайства

 

лишь

 

въ

 

минимальной

 

степени,

 

и

 

притомъ

при

 

сажыхъ

 

надежныхъ

 

гарантіяхъ

 

нротивъ

 

той

 

опасности,

 

какую

представляетъ

 

преподаваіііе

 

какого-либо

 

предмета,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

Закона

 

Боясія,

 

лицами

 

недостаточно

 

въ

 

немъ

 

свѣдущими.

Опредѣленіе

 

Св.

 

Стнода,

 

прежде

 

всего,

 

категорически

 

уста-

навливаетъ,

 

что

 

«и

 

на

 

будущее

 

время

 

вадлежитъ

 

твердо

 

дерлсаться

общаго

 

правила,

 

что

 

наставленіе

 

учащихся

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

храстіанскаіо

 

благочестія

 

въ

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

всѣхъ

 

ви-

довъ

 

и

 

наименованіи

 

долэюно

 

составлять

 

долгъ

 

и

 

обязанность

 

при-

ходскихъ

 

свящеиниковъ,

 

на

 

коихъ

 

и

 

долясны

 

быть

 

возлагаемы

 

какъ

званіе,

 

такъ

 

и

 

обязанности

 

законоучителей».

 

Лишь

 

при

 

невозмож-

ности

 

обезгіечить

 

школу

 

такимъ

 

нормальнышъ

 

законоучителемъ,

Св.

 

Стаодъ

 

допускаетъ

 

извѣстныя

 

градаціи

 

отступленія

 

отъ

 

этой

нормы,

 

а

 

именно:

 

2-й

 

пуиктъ

 

допускаетъ

 

назначеніе

 

приходского

діакона;

 

3-й

 

пуиктъ

 

-учрелсденіе

 

особаго

 

безприходнаго

 

законо-

учителя,

 

священника

 

или

 

діакопа,

 

которые

 

могутъ,

 

какъ

 

это

 

при-

нято

 

въ

 

средиихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

заниматься

 

преподава-

ніемъ

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

школахъ;

 

при

 

невозможности

 

и

 

этого

 

исхода,

пуиктъ

 

4-й

 

разрѣшаетъ

 

мѣстнымъ

 

преосвященнымъ

 

рекомендовать

преподавателей

 

Закона

 

Болгія

 

изъ

 

лицъ

 

свѣтскихъ,

 

но

 

получив-

шихъ

 

богословское

 

образованіе,

 

и

 

все

 

таки

 

«безъ

 

присвоенія

 

симъ

нреіюдавателямъ

 

званія

 

законоучителей»;

 

наконѳцъ,

 

лишь

 

при

полной

 

невозможности

 

ничего

 

лучшаго,

 

мѣстные

 

епископы

 

могутъ

допускать

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Болсія

 

лицъ

 

безъ

 

богословскаго

образованія,

 

но

 

при

 

наддежащемъ

 

убѣясденіи

 

въ

 

ихъ

 

способно-

стяхъ

 

и

 

благонаделшости,

 

причемъ

 

обязаны

 

о

 

ішкдомъ

 

такомъ

случаѣ

 

извѣщать

 

Св.

 

Сгнодъ.

 

Въ

 

тѣхъ-ясе

 

видахъ,

 

чтобы

 

вновь

открываемый

 

школы

 

не

 

оставались

 

безъ

 

преподаванія

 

Закона

 

иодъ

предлогомъ

 

трудности

 

отысканія

 

законоучителя,

 

Св.

 

Сунодъ

 

поста-

новилъ:

 

просить

 

Министерство

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

не

 

да-

вать

 

разрѣшенія

 

на

 

открытіе

 

училища,

 

прелую

 

чемъ

 

въ

 

немъ

 

не

будетъ

 

обезпечено

 

достодолжное

 

преподаваніе

 

этого

 

валшѣйшаго

предмета

 

начального

 

образованія.

Таково

 

содерясаніе

 

этого

 

опредѣленія,

 

одинаково

 

валшаго

 

и

съ

 

принципіальной,

 

и

 

съ

 

практической

 

стороны.

Въ

 

принципіальномъ

 

отношеніи

 

нельзя

 

действительно

 

не

признать,

 

что

 

преподаваніе

 

Закона

 

Боясія

 

неразрывно

 

связано

 

съ

религіозно-нравственнымъ

 

воспитаніемъ,

 

а

 

потому

 

естественнѣе

всего

 

должно

 

делить

 

именно

 

на

   

приходскомъ

   

священникѣ.

   

Луч-
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шимъ

 

преподавателемъ

 

закона

 

Боягія

 

молсетъ

 

быть

 

именно

 

духов-

микъ

 

учащихся,

 

и

 

это

 

особенно

 

примѣнимо

 

въ

 

отношении

 

началь-

ной

 

школы,

 

гдѣ,

 

за

 

недостаткомъ

 

количества

 

свѣдѣній,

 

особенно

требуется

 

ихъ

 

яшвое,

 

одухотворенное

 

воспріятіе,

 

которое

 

вводило

бы

 

учащагося

 

въ

 

самый

 

духъ

 

Православія,

 

въ

 

его

 

церковности

 

и

въ

 

его

 

нравственяомъ

 

ьримѣненіп.

 

Именно

 

это

 

дѣло

 

въ

 

настоявшее

время

 

оиаснѣе

 

всего

 

было

 

бы

 

довѣрить

 

лицамъ

 

свѣтскимъ,

 

тѣмъ

болѣе

 

не

 

получпвшнмъ

 

даже

 

богословскаго

 

образованія.

При

 

обсуясденіи

 

этого

 

вопроса

 

нельзя

 

упускать

 

изъ

 

виду

того

 

обстоятельства,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имѣется

 

мноясество

лицъ— такъ-яазываемыхъ

 

«интеллигентвыхъ»,

 

а

 

отчасти

 

и

 

изъ

 

на-

рода—которыя

 

заражены

 

самыми

 

разнообразными

 

релпгіозными

заблужденіями,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

страстно

 

рвутся

 

и

 

будутъ

 

рваться

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Боясія

 

въ

 

начальныхъ

 

училпщахъ.

 

Будучи

людьми

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отношеніяхъ

 

даже

 

развитыми,

 

даже

 

не-

рѣдко

 

„симпатичными",

 

и

 

еще

 

чаще

 

„своими"

 

для

 

земскихъ

 

и

иныхъ

 

дѣятелея,

 

по

 

общественнымъ

 

связямъ,

 

свѣтскому

 

лоску

 

и

т.

 

п.,

 

эти

 

лица

 

имѣли

 

бы

 

шансы

 

позахватить

 

множество

 

школъ

своимъ

 

вліяніемъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

нерѣдко

 

могутъ

 

брать

 

мѣста

даже

 

безвозмездно,

 

исключительно

 

для

 

пропаганды

 

своихъ

 

идей.

Легко

 

понять

 

какое

 

опасное

 

религіозное

 

развращеніе

 

внесли

 

бы

они

 

въ

 

народную

 

среду,

 

отданную

 

на

 

ихъ

 

„религіозное"

 

воздѣй-

ствіе!

 

Сами

 

ничего

 

не

 

зная

 

въ

 

Православіи,

 

отрекаясь

 

отъ

 

него,

если

 

не

 

формально,

 

то

 

по

 

существу,

 

они

 

явились

 

бы

 

болѣе

 

вред-

нымъ

 

элементомъ,

 

нелсели

 

явные

 

нроповѣдники—сектанты,

 

такъ

какъ

 

действовали

 

бы

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

со

 

всѣмъ

 

авторитетомъ

•офиціально —ііризнанныхъ

 

учителей

 

вѣры.

 

А

 

не

 

допустить

 

втор-

ясенія

 

такихъ

 

лицъ

 

очень

 

трудно,

 

какъ

 

только

 

будетъ

 

признано

право

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

не

 

получившихъ

 

богословскаго

 

образованія,

на

 

преподаваніе

 

Закона

 

Болсія.

Достаточно

 

одного

 

этого

 

обстоятельства

 

для

 

того,

 

чтобы

 

при-

знать

 

всю

 

мудрость

 

рѣшенія

 

Св.

 

Стнода.

 

Но

 

если

 

бы

 

мы

 

и

 

не

 

на-

ходились

 

въ

 

настоящее

 

время

 

предъ

 

указанною

 

опасностью,

 

нельзя

не

 

признать,

 

что

 

и

 

вообще

 

довольно

 

странно

 

было

 

бы

 

давать

 

право

учительства

 

лицамъ,

 

не

 

знающимъ

 

предмета

 

преподаванія.

Въ

 

то

 

время

 

когда

 

для

 

учителей

 

начальныхъ

 

школъ

 

безпре-

рывно

 

повышаются

 

образовательный

 

требованія,

 

почему-бы

 

могли

мы

 

понизить

 

эти

 

требованія

 

въ

 

отношеніи

 

именно

 

ваоютыХшаго

предмета — Закона

 

Божія?

Но

 

если

 

онредѣленіе

 

Св.

 

Сѵнода

 

совершенно

 

разумно

 

под-

дерлшваетъ

 

правильный

 

принципъ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія,

 

то

•оно

 

указываете

 

и

 

ирактическія

 

средства

 

для

 

его

 

примѣненія.

 

Во

многихъ

 

случаяхъ

 

особенно

 

удобоириложимымъ

 

кажется

 

учрежде-

ніе

 

безприходныхъ

 

законоучителей,

 

свящеиниковъ

 

и

 

діаконовъ.

Множество

 

семинаристовъ,

 

кончающихъ

 

курсъ,

 

получая

 

вмѣстѣ

 

съ

богословскими

 

знаніями

 

и

 

педагогическую

 

подготовку,

 

расходятся

на

 

различную

 

службу

 

по

 

другимъ

 

вѣдомствамъ

 

только

 

потому,

что

  

число

  

штатнаго

   

приходскаго

 

духовенсгва

 

у

   

насъ

   

почти

 

не
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возрастаете

 

и,

 

сравнительно

 

съ

 

увелпченіемъ

 

иаселенія,

 

даже

уменьшилось.

 

Мноясество

 

таковыхъ

 

лицъ

 

дадутъ

 

прекрасный,

 

вполнѣ

подготовленный

 

персоналъ

 

законоучителей,

 

любящихъ

 

и

 

понимаю-

щихъ

 

дѣло

 

и

 

имѣющихъ

 

возмояшость

 

отдавать

 

ему

 

всѣ

 

свои

 

си-

лы.

 

Чѣмъ

 

многочисленнѣе

 

будутъ

 

становиться

 

наши

 

начальный

школы,

 

тѣмъ

 

легче

 

будете

 

прнмѣненіе

 

этой

 

мѣры.

Для

 

мѣстностей

 

же

 

гдѣ

 

разбросанность

 

школъ

 

не

 

допуска-

етъ

 

ея, — вполнѣ

 

достаточный

 

исходъ

 

даютъ

 

нослѣдніе

 

пункты

опредѣленія

 

Св.

 

Сѵяода,

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

малѣшаго

 

сомнѣ-

нія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

если

 

действительно

 

будете

 

принято

 

за

 

твердое

правило

 

пе

 

разрешать

 

открытія

 

школы,

 

пока

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

законо-

учителя,

 

удовлетворяющаго

 

требованіямъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

—

 

то,

 

конечно,

вездѣ

 

и

 

всюду

 

будутъ

 

удовлетворять

 

ихъ

 

безъ

 

замедленія.

 

Для

этого

 

требуется

 

лишь

 

немного

 

доброй

 

воли

 

и

 

искреннаго

 

яселанія

воспитывать

 

учащихся

 

народной

 

школы

 

въ

 

духѣ

 

Православія.

„Москов.

 

Вѣд."

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Объ

 

обезпеченіи

 

пенсіями

 

и

 

пособіяіѵіи

 

священно-служите-

лей

 

и

 

псаломщиковъ

   

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

ихъ

 

се-

мействъ.

По

 

дошедшимъ

 

до

 

насъ

 

совершенно

 

достовѣрнымъ

 

свѣдѣні-

ямъ,

 

вскорѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

разсмотрѣнъ

 

и

 

изданъ

 

въ

 

законодатель-

номъ

 

порядкѣ

 

„Уставъ

 

о

 

пенсіяхъ

 

н

 

нособіяхъ

 

свящевно-слулш-

телямъ

 

и

 

псаломщикамъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

ихь

 

семейст-

вамъ".

Проэктъ

 

„устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пособіяхъ

священно-слулсителямъ

 

и

 

псаломщикамъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

и

 

пхъ

 

семействамъ",

 

разсмотрѣнъ

 

былъ

 

въ

 

особомъ

 

совѣщаніи

изъ

 

долясностныхъ

 

лицъ

 

центральныхъ

 

синодалъныхъ

 

уиравленій

и

 

нынѣ

 

иодлелситъ

 

разсмотрѣнію

 

въ

 

Высочайше

 

утвержденной

для

 

сей

 

цѣли

 

1

 

мая

 

сего

 

года

 

комиссіи,

 

нодъ

 

предсѣдательствомъ

высокопреосвященнаго

 

Антонія,

 

митрополита

 

с. -петербургского,

съ

 

участіемъ

 

представителей

 

вѣдомства

 

финансовъ,

 

юстиціи,

 

кон-

троля

 

и

 

духовнаго.

ПРОЗ

 

К

 

Т

 

Ъ

Устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пособіяхъ

 

священно-церковно-

слунштелямъ

 

и

 

семействамъ

 

ихъ.

I.

О

 

правахъ

 

духовныхъ

   

лицъ

 

епархіальнаю

 

вѣдомства

 

и

  

семегХствъ

ихъ

 

на

 

пенсш

 

и

 

единовременным

 

пособія.

§

 

1.

 

Право

 

на

 

полученіе

 

пенсій

 

и

 

единовременныхъ

 

посо-

бій

 

за

 

выслугу

 

опредѣленнаго

 

числа

 

лѣтъ

 

предоставляется,

 

при

увольненін

 

отъ

 

слуяюы,

   

штатнымъ

   

священно-служителямъ

  

(свя-
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щенникамъ

 

и

 

діаконамъ)

 

и

 

псаломщикамъ

   

епархіальнаго

  

вѣдом-

ства,

 

а

 

равно

 

вдовамъ

 

и

 

еиротамъ

 

такихъ

 

лицъ.

ІІримѣчаніе

 

1.

 

Священно-служители

 

и

 

псаломщики,

состояние

 

на

 

службѣ

 

при

 

церквахъ

 

учебяыхъ,

 

богоугодныхъ

и

 

благотворптельныхъ

 

заведеній

 

и

 

иныхъ

 

учрежденій

 

раз-

ныхъ

 

вѣдомствъ

 

п

 

получающіѳ

 

содерясаніе

 

изъ

 

средствъ

зтихъ

 

вѣдомствъ,

 

пользуются

 

пенсіею

 

по

 

правиламъ

 

насто-

ящаго

 

Устава,

 

если

 

въ

 

тѣхъ

 

вѣдомствахъ,

 

гдѣ

 

они

 

служатъ,

не

 

установлено

 

особыхъ

 

пенсіонныхъ

 

правилъ.

ІІримѣчаніе

 

2.

 

Право

 

на

 

неисію

 

по

 

правиламъ

 

сего

Устава

 

предоставляется

 

также

 

уѣзднымъ

 

наблюдателямъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ,

 

состоящимъ

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

и

 

нричпсленнымъ,

 

сверхъ

 

штата,

 

къ

 

мѣстнымъ

 

соборамъ

 

и

церквамъ.

§

 

2.

 

Никто

 

изъ

 

священнослужителей

 

или

 

псаломщиковъ,

 

со-

стоя

 

на

 

штатной

 

службѣ,

 

хотя

 

бы

 

н

 

не

 

въ

 

епархіальномъ

 

вѣдом-

ствѣ,

 

не

 

можетъ

 

получать

 

пенсіи,

 

положенной

 

за

 

енархіальную

службу.

Примѣчстіе.

 

Это

 

правило

 

не

 

касается

 

пенсій:

 

а)

 

наз-

начаемыхъ,

 

за

 

особыя

 

заслуги,

 

но

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

внѣ

 

правилъ,

 

и

 

б)

 

производимыхъ

 

свящеенослужителямъ

 

за

службу

 

въ

 

отдаленныхъ

 

мѣстиостяхъ,

 

по

 

сокращеннымъ

 

сро-

камъ,

 

на

 

осяованіи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

18

 

февраля

1858

 

года

 

положенія

 

Сибирскаго

 

Комитета.

 

(Поли.

 

Собр.

 

Зак.

1858

 

года

 

Т.

 

XXXIII

 

№

 

32788,

 

н.

 

10).

 

Таковыя

 

пенсіи

производятся

 

какъ

 

въ

 

продолженіе

 

службы,

 

такъ

 

п

 

по

 

увол-

нвніи

 

отъ

 

оной

 

и

 

не

 

лншаютъ

 

права

 

на

 

полученіе

 

пенсійпо

правиламъ

 

сего

 

Устава.

§

 

3.

 

Тѣ

 

изъ

 

священнослужителей

 

или

 

псаломщиковъ,

 

кои,

проходя

 

службу

 

въ

 

различныхъ

 

должностяхъ

 

или

 

вѣдомствахъ,

выслужили

 

и

 

другую

 

ненсію,

 

кромѣ

 

епархіальной,

 

получаютъ

 

нен-

сію

 

по

 

тому

 

ведомству,

 

гдѣ

 

признаютъ

 

для

 

себя

 

выгоднѣйшимъ.

§

 

4.

 

Право

 

на

 

пеисію,

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

своихъ

семействъ,

 

теряютъ

 

священнослужители,

 

подвергшіеся

 

лишенію

сана,

 

а

 

равно

 

псаломщики,

 

кои

 

подвергнутся

 

исключенію

 

изъ

службы

 

и

 

духовнаго

 

звапія.

§

 

5.

 

Вдовы

 

и

 

дѣти

 

умершихъ

 

священнослужителей

 

и

 

псалом-

щиковъ

 

имѣютъ

 

право

 

на

 

пенсію,

 

если'

 

муясья

 

или

 

отцы

 

ихъ:

 

1)

умерли

 

на

 

службѣ

 

по

 

пріобрѣтеніи,

 

на

 

основаніи

 

настоящихъ

 

пра-

вилъ,

 

права

 

на

 

пенсію

 

выслугою

 

установленныхъ

 

сроковъ,

 

2)

 

на-

ходились

 

въ

 

отставкѣ

 

и

 

получали

 

пенсію,

 

или

 

имѣли

 

право

 

полу-

чать

 

оную

 

и

 

3)

 

находились

 

подъ

 

судомъ

 

или

 

слѣдствіемъ,

 

но,

 

по

окончаніи

 

дѣла,

 

были

 

оправданы

 

и

 

пріобрѣли

 

выслугою

 

лѣтъ

 

пра-

во

 

на

 

ненсію.

§

 

6.

 

Дѣтямъ,

 

имѣющимъ

 

отца

 

или

 

мать,

 

никакой

 

пенсіи

отдѣльно

 

отъ

 

родителей

 

не

 

назначается,

 

за

 

исключеніемъ

 

случа-

евъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

примѣчаніи

 

1-мъ

 

къ

 

сему

 

§.

 

Право

 

на

 

пен-

ісю

 

предоставляется

 

только

 

круглымъ

 

еиротамъ,

   

не

   

достигшимъ
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21

 

года

 

и

 

не

 

соотоящимъ

 

на

 

службѣ

 

или

   

на

   

казенномъ

   

содер-

жали

 

въ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

(§

 

45),

 

а

 

совершеннолѣтнпмъ—только

въ

   

случаѣ

  

неспособности

 

ихъ

 

къ

 

труду

 

по

  

увѣчью

  

или

 

неизле-

чимой

 

болѣзнп,

  

при

 

совергаенномъ

 

непмѣпіи

 

средствъ

 

къ

  

жизни.

ІІрилтчате

 

1.

 

Дѣтямъ

 

назначается

 

ненсія,

 

какъ

 

круг-

лымъ

 

еиротамъ:

 

а)

 

если

 

отецъ

 

ихъ,

 

овдовѣвъ,

 

поступить

 

въ

монахи,

 

и

 

б)

  

если

 

мать

   

ихъ

 

-вдова

 

-

 

потеряетъ

   

право

   

на

пенсію

   

по

 

суду,

   

или

 

за

 

выходомъ

 

въ

 

замуясество,

   

или

   

за

пострнженіемъ

 

въ

 

монашество.

Примѣчаніе

 

2.

 

Дочеряиъ,

 

вышедшимъ

  

въ

 

замуяіество,

пенсін

 

за

 

слулсбу

 

отца

 

не

 

назначается.

П.

О

 

срокахъ

 

выслуги

 

пенсій.

§

 

7.

 

Священном улсители

 

и

 

псаломщики,

 

прослуяшвшіе

 

отъ

20

 

до

 

30

 

лѣтъ,

 

по

 

уволненіи

 

отъ

 

службы,

 

получаютъ

 

одну

 

треть

оклада

 

пенсіи,

 

нрослуяшвшіе

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

лѣтъ— двѣ

 

трети

 

окла-

да

 

и

 

прослужившіе

 

35

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе — полный

 

окладъ.

§

 

8.

 

Недослужившіе

 

до

 

20,

 

30

 

или

 

35

 

лѣтняго

 

срока

 

не

болѣе

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

получаютъ

 

ненсію,

 

опредѣленную

 

за

 

пол-

ную

 

выслугу

 

означенныхъ

 

сроковъ.

§

 

9.

 

Выходящіе

 

за

 

штатъ

 

но

 

совершенно

 

разстроенному

 

на

службѣ

 

здоровью,

 

или

 

по

 

неизлечимой

 

болѣзни,

 

получаютъ

 

въ

пепсію:

 

прослужившіе

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

лѣтъ—двѣ

 

трети

 

оклада

 

и

прослужившіе

 

отъ

 

30

 

лѣтъ—полный

 

окладъ.

§

 

10.

 

Священнослужители

 

и

 

псаломщики,

 

одержимые

 

такими

неизлечимыми

 

болѣзнями,

 

которыя

 

лишаютъ

 

ихъ

 

возможности

 

не

только

 

продолжать

 

службу,

 

но

 

и

 

обходиться

 

безъ

 

постояннаго

посторонняго

 

ухода,

 

получаютъ

 

въ

 

пенсію:

 

прослужившіе

 

отъ

 

5

 

до

10

 

лѣтъ—одну

 

треть

 

оклада,

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

лѣтъ—двѣ

 

трети

 

ок-

лада

 

и

 

за

 

20

 

лѣтъ

 

службы— полный

 

окладъ.

Примѣчаніе.

 

Установленная

 

въ

 

§

 

8-мъ

 

шестимѣсячная

льгота

 

не

 

распространяется

 

на

 

лицъ,

 

испрашивающихъ

 

пен-

ено

 

на

 

основаніи

 

§§

 

9

 

и

 

10

 

по

 

сокращенному

 

сроку.

§

 

11.

   

Срокъ

  

для

 

выслуги

 

пенсіи

 

за

   

епархіальную

   

службу

считается

  

со

  

дня

 

посвященія

 

въ

   

санъ

   

священнослужителя

   

или

назначенія

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

по

 

день

  

полученія

   

вмѣстѣ

службы

 

указа

 

объ

 

увольненіи.

§

 

12.

 

Всякая

 

слуясба

 

до

 

поступленія

 

въ

 

епархіальное

 

вѣдом-

ство:

 

гражданская,

 

военная,

 

духовно-учебная

 

и

 

др.,

 

если

 

она

 

сама

по

 

себѣ

 

давала

 

право

 

на

 

пенсію,

 

съ

 

переходомъ

 

въ

 

епархіальную

службу,

 

зачитается

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

на

 

пенсію,

 

предоставляемую

настоящимъ

 

Уставомъ,

 

годъ

 

за

 

годъ,

 

хотя-бы

 

прежняя

 

сдужба

 

въ

другихъ

 

вѣдомствахъ

 

предоставляла

 

право

 

на

 

пенсію

 

по

 

инымъ,

болѣе

 

краткимъ

 

срокамъ.

 

На

 

томъ

 

же

 

основаніи

 

зачитается

 

въ

срокъ

 

выслуги

 

на

 

енархіальную

 

пенсію

 

и

 

предшествовавшая

 

служба

въ

 

должности

 

учигеля

 

церковно-приходской

 

школы.
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§

 

13.

 

Духовно-учебная

 

служба,

 

проходимая

 

одновременно

 

съ

епархіалыгой,

 

сокращаетъ

 

срокъ

 

выслуги

 

на

 

епархіальную

 

пенсію

на

 

одну

 

пятую,

 

т.

 

е.

 

каждый

 

годъ

 

такой

 

слулсбы

 

считается

 

за

 

годъ

и

 

три

 

мѣсяца

 

службы

 

епархіальной.

§

 

14.

 

Лицамъ,

 

поступившимъ

 

нзъ

 

епархіалянаго

 

вѣдомства

на

 

слуягбу

 

въ

 

другое

 

ведомство,

 

епархіальная

 

служба

 

зачитается

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

на

 

пенсію

 

по

 

правиламъ

 

того

 

вѣдомства,

 

гдѣ

назначается

 

имъ

 

пенсія.

§

 

15.

 

Изъ

 

времени

 

действительной

 

службы,

 

дающей

 

право

на

 

пенсію,

 

исключаются:

 

а)

 

время

 

пахоясденія

 

въ

 

отставкѣ,

 

за

штатомъ

 

или

 

безъ

 

мѣста

 

и

 

б)

 

время

 

нахожденія

 

въ

 

отпускѣ

 

сверхъ

сроковъ,

 

опредѣленныхъ

 

но

 

ст.

 

79

 

Общ.

 

Пенс.

 

Уст.

Примѣчаніе

 

1.

 

Время

 

нахожденія

 

въ

 

заведеніи

 

для

умалишенныхъ

 

не

 

исключается

 

изъ

 

выслуги

 

на

 

пенсію

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

подвергшійся

 

болѣзии

 

продолжаетъ

 

чис-

литься

 

на

 

слуясбу.

Примѣчапіе

 

2.

 

Если

 

кто

 

подвергся

 

суду

 

съ

 

увольне-

ніемъ

 

на

 

время

 

отъ

 

службы,

 

но

 

по

 

рѣшеніи

 

дѣла

 

былъ

 

оправ-

данъ,

 

то

 

время

 

состоянія

 

безъ

 

мѣста

 

не

 

исключается

 

изъ

срока

 

действительной

 

слулсбы,

 

дающей

 

право

 

на

 

пенсію.

III.

О

 

размѣрѣ

 

пенсій.

§

 

16.

 

Полный

 

окладъ

  

пенсіи

 

назначается

   

въ

   

размѣрѣ:

а)

  

каѳедральнымъ

 

протоіереямъ

 

(настоятелямъ

 

каеедральныхъ

соборовъ)—четырехсотъ

 

двадцати

 

рублей

 

въ

 

годъ;

б)

  

ключарямъ

 

кѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

настоятелямъ

 

город-

скихъ

 

соборовъ—

 

трехсотъ

 

шестидесяти

 

рублей;

в)

  

священникамъ

 

городскихъ

 

церквей,

 

и

 

протодіаконамъ

 

ка-

еедральныхъ

 

соборовъ—трехсотъ

 

рублей;

г)

  

священникамъ

 

сельскихъ

 

церквей— двухсотъ

 

сорока

 

рублей;

д)

  

штатнымъ

 

діаконамъ

 

городскихъ

 

церквей—ста

 

восьми-

десяти

 

рублей;

е)' штатнымъ

 

діаконамъ

 

сельскихъ

 

церквей

  

и

 

илодіаконамъ

,

 

каеедральныхъ

 

соборовъ- ежа

 

пятидесяти

 

рублей;

ж)

 

штатнымъ

 

нсаломщикамъ

 

городскихъ

 

церквей

 

и

 

собор-

нымъ

 

пономарямъ—

 

ста

 

двадцати

 

рублей;

и

 

з)

 

штатнымъ

 

псаломщикамъ

 

сельскихъ

 

церквей— девя-

носта

 

рублей.

§

 

17.

 

Состоявшимъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

лѣтъ

 

въ

 

должности

 

благо-

чйннаго

 

или

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковно-приходскихь

 

школъ

окладъ

 

пенсіи

 

увеличивается

 

на

 

шестьдесятъ

 

рублей

 

въ

 

годъ.

§

 

18.

 

Діакопамъ,

 

состоящимъ

 

на

 

псаломщическихъ

 

вакансі-

яхъ,

 

пенсія

 

назначается

 

по

 

окладамъ,

 

положеннымъ

 

для

 

псалом-

щиковъ

 

(§16

 

пи.

 

оіс.

 

и

 

з).
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§

 

19.

 

Кто

 

въ

 

нослѣдней

 

своей

 

должности

 

состоялъ

 

менѣе

 

5.

 

л,

тотъ

 

получаетъ

 

пенсш

 

по

 

предшествовавшей

 

низшей

 

доллсности.

Примѣчаніе

 

1.

 

На

 

семъ

 

основаніи,

 

лицамъ,

 

перешед-

шимъ

 

въ

 

епархіальное

 

вѣдомство

 

изъ

 

другого,

 

но

 

на

 

службѣ

епархіальной

 

состоявшимъ

 

менѣе

 

пяти

 

лѣтъ,

 

пенсія

 

опре-

деляется

 

по

 

правиламъ

 

и

 

срокамъ

 

того

 

вѣдомства,

 

гдѣ

 

они

прежде

 

служили,

 

съ

 

зачетомъ

 

лѣтъ

 

службы

 

епархіальной

 

въ

срокъ

 

выслуги

 

на

 

ненсію

 

по

 

правиламъ

 

того

 

вѣдомства.

Примѣчате

 

2.

 

Правило,

 

излолсенное

 

въ

 

§

 

19

 

(и

 

прим.

1-мъ)

 

не

 

относится:

 

а)

 

къ

 

лицамъ,

 

оставляющимъ

 

службу

по

 

неизлечимой

 

болѣзни

 

и

 

имѣющимъ

 

право

 

на

 

пенсію

 

по

сокращенному

 

сроку,

 

согласно

 

§

 

10;

 

и

 

б)

 

къ

 

семействамъ

лицъ,

 

умершихъ

 

на

 

службѣ;

 

таковымъ

 

пенсія

 

назначается

всегда

 

по

 

послѣдней

 

доллсности.

§

 

20.

 

Вдовѣ

 

умершаго

 

на

 

службѣ

 

священнослулсителя

 

или

псаломщика,

 

не

 

имѣющей

 

дѣтей

 

несовершеннолѣтнихъ

 

или

 

неиз-

лѣчимо-больныхъ,

 

назначается

 

пенсія

 

въ

 

размѣрѣ

 

половины

 

того

оклада,

 

какой

 

слѣдовалъ

 

бы

 

ея

 

мужу,

 

если

 

бы

 

онъ

 

вышелъ

 

въ

отставку

 

въ

 

день

 

его

 

смерти;

 

но

 

если

 

мужъ,

 

состоя

 

за

 

штатомъ,

получалъ

 

улсе

 

пенсію

 

или

 

имѣлъ

 

право

 

на

 

оную,

 

то

 

пенсія

 

наз-

начается

 

въ

 

размѣрѣ

 

половины

 

пенсіи

 

мулса.

§

 

21.

 

Вдовѣ

 

съ

 

дѣтьми,

 

имѣющнми

 

право

 

на

 

пенсію,

 

при-

бавляется

 

къ

 

ея

 

пенсіи

 

одна

 

треть

 

на

 

калсдаго

 

сына

 

или

 

дочь,

такъ

 

что

 

имѣющая

 

троихъ

 

или

 

болѣе

 

дѣтѳй

 

получаетъ

 

полную

пенсію

 

мулса.

§

 

22.

 

Круглымъ

 

еиротамъ

 

пенсія

 

назначается

 

въ

 

размѣрѣ

одной

 

четвертой

 

части

 

оклада

 

слѣдовавшаго

 

ихъ

 

отцу,

 

на

 

каж-

даго

 

(сына

 

или

 

дочь),

 

такъ

 

что

 

четверо

 

или

 

болѣе

 

дѣтей

 

полу-

чаютъ

 

полную

 

пенсію

 

отца.

Примѣчаніе.

 

На

 

томъ

 

лее

 

основаніи

 

назначается

 

пен-

сія

 

дѣтямъ

 

въ

 

случаяхъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

примѣчаніи

 

1-мъ

къ

 

§

 

6-му.

§

 

23

 

Если

 

пенсія,

 

очредѣляемая

 

по

 

правиламъ

 

сего

 

Устава,

составить

 

по

 

разечету

 

менѣе

 

тридцати

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

(на

 

все

семейство),

 

то

 

въ

 

пенсію

 

производится

 

тридцать

 

рублей,

 

безъ

уменыненія

 

этого

 

оклада.

IT.

О

 

едииовременныхъ

 

пособіяхъ.

§

 

24.

 

Единовременный

 

пособія

 

назначаются:

 

а)

 

священно-

слулсителямъ

 

и

 

псаломщикамъ,

 

оставляющимъ

 

слуясбу

 

по

 

тяж-

кимъ

 

неизлечимымъ

 

болѣзнямъ

 

(ст.

 

10)

 

по

 

выслугѣ

 

отъ

 

одного

года

 

до

 

пяти

 

лѣтъ,

 

а

 

тагоке

 

по

 

совершенно

 

разстроенному

 

на

слуясбѣ

 

здоровью

 

(ст.

 

9)

 

по

 

выслугѣ

 

отъ

 

пяти

 

до

 

десяти

 

лѣтъ;

б)

 

Семействамъ

 

(вдовамъ

 

и

 

дѣтямъ)

 

священнослужителей

 

и

псаломщиковъ,

 

умершихъ.

 

на

 

слулсбѣ,

 

яе

 

выслуживъ

 

установлѳн-

ныхъ

 

на

 

пенсію

 

сроковъ;
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в)

  

Священнослулсителямъ

 

и

 

псаломщикамъ,

 

которые,

 

имѣя

право

 

на

 

пенсію,

 

сами

 

будутъ

 

просить

 

о

 

выдачѣ

 

имъ,

 

вмѣсто

 

пен-

сіи,

 

единовременнаго

 

пособія;

г)

  

Семействамъ

 

священнослужителей

 

и

 

псаломщиковъ,

 

кото-

рый,

 

имѣя

 

право

 

на

 

пенсію,

 

по

 

правиламъ

 

сего

 

Устава,

 

будутъ

просить

 

о

 

назначеніи

 

имъ,

 

вмѣсто

 

пенсіи,

 

единовременнаго

 

пособія.

§

 

25.

 

Единовременное

 

пособіе

 

выдается

 

въ

 

размѣрѣ

 

годо-

ваго

 

оклада

 

полной

 

пенсіи

 

(положенной

 

по

 

сему

 

Уставу

 

за

 

35

лѣтъ

 

службы).

§

 

26.

 

Лицамъ,

 

которымъ

 

назначена

 

ненсія,

 

хотя

 

бы

 

по

 

дру-

гому

 

вѣдомству,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

единовременное

 

пособіе,

сверхъ

 

пенсіи,

 

не

 

выдается;

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

лицамъ,

 

нолу-

чившимъ

 

единовременное

 

пособіе

 

на

 

основаніи

 

§

 

25,

 

не

 

можетъ

быть

 

назначена

 

пенсія

 

за

 

епархіальную

 

слулсбу.

§

 

27.

 

Единовременное

 

пособіе

 

выдается

 

на

 

все

 

семейство

нераздельно,

 

и

 

выдача

 

пособія

 

одному

 

и

 

тому

 

лее

 

семейству

 

ни

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

повторяется.

 

Посему,

 

семейству

 

священно-

служителя

 

или

 

псаломщика,

 

получившаго

 

ири

 

отставке

 

единовре-

менное

 

нособіе

 

и

 

затѣмъ

 

умершаго,

 

пособіе

 

не

 

выдается,

 

равно

 

и

дѣтямъ,

 

оставшимся

 

послѣ

 

смерти

 

вдовы,

 

воспользовавшейся

 

едино-

временнымъ

 

пособіемъ.

Далѣе

 

слѣдуютъ

 

главы

 

V— «о

 

порядкѣ

 

испрошенія,

 

назна-

ченія

 

и

 

пропзводствѣ

 

пенсій»

 

и

 

УІ— «о

 

прекращеніи

 

пенсій».

„С.-Пет.

 

Д.

 

В."

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

5

 

августа,

 

Суббота,

 

предпраздпетво

 

Преображенія

 

Гос-

подня.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящевиѣйшій

 

Сѵмеонъ,

Ешіскопъ

 

Екатеринославскій

 

и

 

Тагапрогскій

 

изволилъ

 

совер-

шать

 

всенощное

 

бдѣпіе

 

въ

 

Екатеринославскомъ

 

Каоедралыюмъ

Преображенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослулсеніи

 

Ректора

 

Семинаріи

архимандрита

 

Агапита,

 

протоіереевъ:

 

Петра

 

Доброхотова,

 

Вяче-

слава

 

Мстиславскаго

 

и

 

Николая

 

Попова

 

и

 

свящешшковъ:

ключаря

 

собора.

 

Ѳеодора

 

Ѳедорова,

 

Іоанна

 

Успенскаго

 

и

 

Ѳео-

дора

 

Хапдалѣева.

—

 

6

 

августа.

 

Въ

 

праздникъ

 

Преображепія

 

Господня,

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣншій

 

Стмеонъ

 

Божествен-

ную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Каоедралыюмъ

 

Преображенскомъ

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ.

 

За

 

литургіей

 

рукопо-

ложены:

 

во

 

іерея— діаконъ

 

Михаилъ

 

Прокопенко

 

и

 

во

 

діа-

кона— окончивши

 

курсъ

 

духовной

 

Семинаріи

 

Василій

 

Вах-

нипъ.

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

произнесено

 

слово.
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ПРОСФОРШЩА
ИЗЪ

 

ЛИЦЪ

 

ДУХОВНАГО

  

ЗВАН ІЯ

I

<м

БЛАГОЧИНІЯ

 

1-™

 

ОКРУГА

 

МАРІУПОЛЬШГО

 

ШДА.
ф«в

А

   

Вознагражденіемъ*

 

ей

 

оудетъ

 

слулснть

 

доходъ

   

отъ

   

продажи

 

а

^

   

просфоръ

 

без'ь

 

всякой

 

приплаты

 

деньгами

 

и

 

матеріаломъ

 

со

 

J^

А

   

стороны

 

церкви;

 

или-же

   

она

  

получаетъ

   

жалованья

  

триста

 

4

5>Ф

   

рублей

 

отъ

 

церкви

 

за

 

иеченіе

 

сколько

 

потребуется

 

просфоръ

 

^^

ф

  

изъ

 

церковнаго

 

матеріала—безъ

 

отопленія.

   

Въ

 

послѣднемъ

 

4

►♦

   

случаѣ

 

просфоры

 

будетъ

 

продавать

 

церковь

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

<М

§

                 

Квартира

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

общественная.

           

.

    

w

►♦

                                                                                                              

♦<

▼

    

Желающіе

 

адресуются

 

лично

 

и

 

письменно — черезъ

 

г.

 

Марі-

    

у

J

                               

уполь

 

причту

 

села

 

Сартаны.

                     

і_з

   

д
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АААААДДААДДАДААА

ЕКАТЕРИНОСЛАВСШ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ

 

три

 

раза

въмѣсялъ:

 

1,

 

11.

 

21,

 

числа

 

каждаго

мѣсяиа,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣе

 

2-хъ

нечатныхъ

 

листовъ.

Подписка

 

принимается

иъ

 

Редакціи

 

при

 

Екатериноеаавсакбй

Семпнаріи.

 

Дѣиа

 

издапію

 

оъ

 

пере-

сылкой

 

6

 

рублей.
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Михаилъ

 

Брунбендеръ.

СОДЕРЖАНІЕ:
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Виѣбогослужебная

 

бесѣда.

 

главньшъ

 

образомъ.

 

для

 

нростыхъ

слушателей.

 

2)

 

Не

 

пора-ли?

 

(Открытое

 

письмо

 

къ

 

сельскимъ

 

«ма-

тушкамъ».

 

3)

 

Учсніс

 

нротеетаптовъ

 

о

 

пути

 

ко

 

спасеино

 

и

 

еговлі-

яніе

 

на

 

религіозныя

 

убѣждеііія

 

и

 

жизнь

 

нашихъ

 

южнорусских*

штундистовъ.

 

4)

 

Законоучители

 

народной

 

школы.

 

5)

 

Извѣстія

 

и

замѣтки.

 

6)

 

Хроника

 

епархіалыюй

 

жизни.

 

7)

 

Объявленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.
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