
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКШ

ШРШНЬШ

 

»Ш1
ЙЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДЙМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІЙ,

ГОДЪ 1

 

Марта !

 

ш

 

і. 1901

 

года. XXX.

еотд-ьлъ

  

оффиціальный.

 

е

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

НАГРАДА.

Государь

 

ИмператОръ,

 

по

 

поднесенному

 

канцлеромъ

 

Foc-

сійскихъ

 

Императорски хъ

 

и

 

Царскихъ

 

Ордеповъ

 

всеподдап-

нѣйшему

 

докладу

 

кавалерской

 

думы

 

ордена

 

святыя

 

Анны,

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

сопричислить,

 

3-го

 

февраля

1901

 

года,

 

къ

 

Императорскому

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

третьей

степени

 

въ

 

награду

 

особо-усерднаго

 

гісполненія

 

въ

 

течете

двадцати

 

пяти

 

лѣтъ

 

обязанностей

 

по

 

обученію

 

въ

 

народ-

ныхъ

 

гиколахъ

 

священника

 

мѣстечка

 

Никополя,

 

Екатерипо-

славскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Носакова.



!)!

Указы

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

  

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

   

Правительствующаго

 

Сѵ-

нода,

 

Преосвященному

 

Сѵмеону,

 

Епископу

   

Екатеринослав-

скому

 

и

 

Таганрогскому.

1)

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣіпиій

 

Прашітельствующій

 

Сѵнодъ

 

СЛУШАЛИ:

 

предложеніе

 

Г.

 

Сѵ-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

17

 

Января

 

1901

 

года

 

№

 

425,

о

 

томъ,

 

что

 

ГОСУДАРЬ.

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

9

 

день

 

января

 

сего

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Іоанновскою

 

цер-

ковью

 

села

 

Степаношга,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Екатериноелавской

епархін,

 

жертвуемой

 

крестьянином!)

 

того

 

уѣзда,

 

деревни

 

Алексан-

дре

 

ш;н

 

Андреемъ

 

Глобою,

 

на

 

изъясненномъ

 

имъ

 

условіи,

 

земли,

 

въ

колнчествѣ

 

5

 

дес,

 

пзъ

 

участка,

 

мѣрою

 

G1

 

дес.

 

1029

 

кв.

 

саж.,

 

со-

стоящаго

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

на

 

рѣчкѣ

 

Олалихѣ,

 

при

 

деревнѣ

Андреовкѣ

 

и

 

находящаяся

 

в'і,

 

общем!,

 

владѣніи

 

жертвователя

 

и

крестьянъ

 

Тимоѳея

 

Себкн

 

и

 

Димйтрія

 

Ковалева.

 

ПРИКАЗАЛИ:

 

Объ

изъясненномъ

 

въ

 

настоящемъ

 

нредлозкёніи

 

Высочайшемъ

 

соизволе-

ніи

 

увѣдомить,

 

для

 

зависящих!,

 

къ

 

исполнение»

 

распоряженій,

 

Ваше

Преосвященство

 

указомъ,

 

съ

 

возвращеніемъ

 

представленныхъ

 

къ

дѣлу

 

документовъ.

 

Февраля

 

3

 

дня

 

1901

  

года

 

№

 

826.

2)

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

СЛУШАЛИ:

 

предложеніе

 

Г.

 

Сѵ-

нодадьнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

17

 

января

 

1901

 

года

 

№

 

431,

 

о

томъ,

 

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

9

 

день

 

января

 

сего

 

года,

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Преображенскою

 

церковью

въ

 

нредмѣстьѣ

 

города

 

Луганска

 

Гусиновкѣ,

 

Екатериноелавской

 

гу-

берніи,

 

двухъ

 

дворовыхъ

 

мѣстъ,

 

одного

 

мѣрою

 

200

 

кв.

 

саж.

 

и

 

дру-

гого — 170

 

кв.

 

саж.,

 

съ

 

находящимися

 

на

 

нихъ

 

постройками,

 

состо-

ящііхъ

 

въ

 

городѣ

 

Луганскѣ,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

2

 

части,

 

на

Николаевской

 

улнцѣ,

 

и

 

жертвуемыхъ

 

Луганскішъ

 

сельекішъ

 

обще-

ством!)

 

для

 

помѣщенія

 

церковнаго

 

причта.

 

ПРИКАЗАЛИ:

 

Объ

 

изъ-

ясненномъ

 

въ

 

настоящемъ

 

нредложеніи

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

увѣдомнть,

 

для

 

завпеящихъ

 

къ

 

исполнение

 

распоряжений,

 

Ваше

Преосвященство

 

указомъ,

 

съ

 

возвращеніемъ

 

представленныхъ

 

къ

дѣлу

 

документовъ.

 

Февраля

 

3

 

дня

 

1901

 

года

 

А=

 

832.
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Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ

 

Сѵнодомъ

 

по

 

засвп-

дѣтельствованію

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

о

 

ножертвованіяхъ:

 

дворянина

 

землевладѣльца

 

Николая

 

Михай-

ловича

 

Павлова

 

пяти

 

-тысячъ

 

рублей

 

на

 

устройство

 

Крестовой

церкви

 

при

 

Архіерейскомъ

 

Домѣ

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ,

 

купца

Іакова

 

Кушнарева

 

на

 

благоукрашеніе

 

Рождество

 

-

 

Богородич-

ной

 

соборной

 

г.

 

Ростова

 

церкви,

 

купеческой

 

вдовы

 

Татіаны

БабиковоЙ

 

на

 

благоукрашеыіе

 

Архангело-Мнхайловской

 

того-

же

 

города

 

церкви

 

и

 

жены

 

инженера

 

Антонины

 

де-Кейперъ

въ

 

пользу

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Мануиловки,

 

Новомосков-

ска™

 

зтѣзда,

 

преподано

 

имъ,

 

Павлову,

 

Куншареву,

 

Бабико-

воЙ

 

и

 

де-Кейперъ,

 

благословеніе

 

съ

 

выдачею

 

установленныхъ

грамотъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Діаконъ

 

Григорій

 

Высота,

 

перемещенный

 

пзъ

 

с.

 

Пет-

ровскаго,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Елисаветовку,

 

Новомо-

сковскаго

 

уѣзда,

 

резолюцией

 

Его

 

Преосвященства

 

19

 

февраля,

согласно

 

прошенію,

 

оставлена

 

на

 

прежпемъ

 

мѣстѣ

 

ві

 

с.

 

Пет-

ровскомь,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда.

УВОЛЕНЪ

 

ЗА

 

ШТАТЪ,

 

согласно

 

прошенію,

 

8

 

февраля

священнпкъ

 

с.

 

Златоустовки,

 

Маріуиольскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандръ

 

Балабановъ.

УІИЕРШІЕ:

 

14

 

декабря

 

1900

 

г.

 

заштатный

 

священнпкъ

Ионстантинъ

 

Татаренковъ

 

и

 

9

 

февраля

 

1901

 

г.

 

священникъ

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Рригорьевки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Верецкій

 

исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

духовенства.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЯМИ:

 

6

 

февраля

 

1901

 

г.

Хананетовскаго

 

народпаго

 

училища,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Луганскаго

 

Григорій

 

Портансній;

 

Архангельска.™

народнаго

 

училища,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

священнпкъ

 

с.

 

Ар-

хангельскаго

 

Андрей

 

Шамраевъ.
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УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХЪ

 

ЦЕРКОВНЫХ!»
СТАРОСТЬ:

 

церкви

 

с.

 

Цареконстаытиновки,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

крестьянпнъ

 

Флоръ

 

Бѣлозубъ;

 

Александре

 

-

 

Невской

церкви

 

г.

 

Ростова

 

купецъ

 

Петръ

 

Ильинъ:

 

церкви

 

с.

 

Ново-

николаевки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

крестьянпнъ

 

Викторъ

Дранка

 

и

 

церкви

 

с.

 

Очеретоватаго,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда/

крестьянииъ

 

Григорій

  

Морозь.

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.
Священническія

 

мѣста,

 

показанныя

 

въ

 

Л»

 

G

 

«Епархіальныхъ

Вѣдомостей»

 

за

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

1901

 

года,

 

всѣ

 

праздны

 

и.

 

кромѣ

того,

 

праздны

 

мѣста:

 

при

 

Николаевской

 

церквп

 

с.

 

Григорьевіш,

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

въ

 

причтѣ

 

священнпкъ,

 

діаконъ

 

и

 

псалом-

щикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

604

 

души,

 

земли

 

110

 

дес.

 

1350

 

кв.

 

саж.,.

жалованья

 

священнику

 

141

 

р.

 

12

 

к.,

 

кромѣ

 

того

 

причтъ

 

пользуется

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

3562

 

р.

 

18

 

к.,

 

домъ

 

общественный;

при

 

Митрофановской

 

церкви

 

с.

 

Златоустовки,

 

Маріуиольскаго

 

уѣз-

да,

 

гдѣ

 

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

1271

 

душа,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ,

дома

 

общественные;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Койсуга,

 

Ростов-

скаго

 

округа,

 

гдѣ

 

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

пса-

ломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2548

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

дсалованья

причту

 

257

 

руб.

 

74

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

священника.

 

Вмѣсто

 

пропечатанныхъ

 

свѣдѣній

 

въ

томъ-же

 

№

 

6

 

«Епарх.

 

Вѣд.»

 

о

 

праздномъ

 

священническомъ

 

мѣстѣ

при

 

Троицкой

 

церквп

 

с.

 

Троицкаго,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

слѣдо-

вало

 

напечатать:

 

«въ

 

прячтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

прих..

 

муж.

 

пола

 

3604

 

души,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

1-го

 

священника».

Діаконскія

 

мѣста,

 

показанныя

 

въ

 

Щ

 

6

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей»

 

за

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

1901

 

г.,

 

всѣ

 

праздны,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Петровскаго,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда;

кромѣ

 

того,

 

праздно

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Елисаветовки,

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3114

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ді-

акону

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

церковная.

Псалоіищическія

 

мѣста,

 

показанныя

 

въ

 

№

 

6

 

«Епархіальныхъ

Вѣдомостей»

 

за

 

1001

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны

   

и,

 

кромѣ

   

того,

   

праздно
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мѣсто

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

на

 

Дону,

 

гдѣ

 

въ

 

причтт.

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2397

душъ,

 

земли,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

псаломщика.

ПРАВИЛА
объ

   

обязанностяхъ

 

приходснаго

 

священника,

 

какъ

 

завѣдующаго

 

цер-

ковной}

 

школою,

 

по

 

отношенію

  

какъ

 

къ

 

школѣ,

 

такъ

 

и

 

ея

 

учителю

 

*).

1)

  

Согласно

 

§

 

19

 

Правилъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

и

 

§

 

2

 

Правилъ

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

 

непосредственное

 

и

 

отвѣт-

ственное

 

завѣдываніе

 

церковными

 

школами

 

возлагается

 

на

 

обя-

занность

 

приходскихъ

 

священниковъ.

2)

  

Завѣдукшгій

 

школою

 

заботится

 

о

 

благосостояніи

 

школы

 

во

всѣхъ

 

ея

 

частяхъ,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

внѣшнен,

 

такъ

 

и

 

внутренней.

3)

  

Приходскій

 

священнпкъ

 

заботится,

 

чтобы

 

школа

 

имѣла

удобное

 

для

 

учебныхъ

 

цѣлей

 

помѣщеніе,

 

изыскиваетъ

 

мѣстныя

средства

 

на

 

содержаніе

 

школы,

 

принимаетъ

 

мѣры

 

къ

 

снабженію

школы

 

учебными

 

книгами

 

и

 

классными

 

принадлелшостямн,

 

иснра-

шиваетъ

 

разрѣшеніе

 

у

 

Отдѣленія

 

на

 

открытіе

 

школы

 

и,

 

если

 

най-

детъ

 

возможнымъ,

 

рекомендуетъ

 

кандидата

 

на

 

учительскую

 

долж-

ность.

4)

   

Завѣдующій

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

школьное

 

помѣщеніе

 

со-

держалось

 

въ

 

порядкѣ,

 

своевременно

 

ремонтировалось

 

и

 

было

 

за-

страховано

 

отъ

 

огня.

5)

  

Изыскивая

 

средства

 

на

 

содерлсаніе

 

школы,

 

завѣдующій

располагаетъ

 

мѣстныя

 

общества

 

къ

 

составленію

 

подлелсащихъ

 

при-

говоровъ

 

объ

 

отпускѣ

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

опредѣленной

 

суммы,

пріпскиваетъ

 

попечителей,

 

могущихъ

 

оказать

 

матеріальное

 

посо-

біе

 

школѣ,

 

испрашиваетъ

 

у

 

Отдѣленія

 

нособіе

 

школѣ

 

изъ

 

суммъ,

находящихся

 

въ

 

его

 

распоряженін,

 

или

 

ходатайствуете

 

чрезъ

 

От-

дѣленіе

 

предъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

о

 

разрѣшеніп

 

рас-

хода

 

изъ

 

суммъ

 

мѣстной

 

церкви

 

на

 

содержаніе

 

школы,

 

или

 

на

устройство

 

помѣщенія

 

для

 

нея.

6)

   

Заботясь

 

о

 

снаблсеніи

 

школы

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

учебными

 

книгами

 

и

 

классными

 

принадлежностями,

 

завѣдующій —

при

 

участіи

 

учителя— составляетъ

 

опись

 

школьнаго

 

имущества,

наблюдаетъ

 

за

 

его

 

цѣлостію

 

и

 

своевременно

 

принимаетъ

 

мѣры

 

къ

его

 

пополненію

 

и

 

обновленію.
*)

 

Утверждены

 

Его

 

Преосвящснствомъ

 

25

 

января

 

1901

 

года.
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7)

  

Слѣдя

 

за

 

внѣшнимъ

 

благоустройствомъ

 

школы,

 

завѣдую-

щій

 

обращаетъ

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

ея

 

благосостояніе

 

внутреннее,

наблюдая,

 

чтобы

 

въ

 

школѣ

 

былъ

 

установленъ

 

и

 

строго

 

соблюдался

порядокъ,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующій

 

задачамъ

 

и

 

цѣлямъ

 

церковной

школы.

8)

  

Руководясь

 

въ

 

своей

 

дѣятельности

 

существующими

 

на-

чальственными

 

распоряженіями,

 

завѣдующій

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

ученіе

 

въ

 

школѣ

 

начиналось

 

и

 

оканчивалось

 

въ

 

установленные

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

сроки,

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

года

 

совершалось

 

безъ

 

перерыва

 

и

 

велось

 

согласно

 

съ

 

изданными

Св.

 

Сѵнодомъ

 

программами

 

и

 

объяснительными

 

къ

 

нпмъ

 

записками.

9)

  

Заботясь

 

о

 

преуснѣяніи

 

школьнаго

 

дѣла,

 

завѣдующій

 

на-

блюдаетъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

посѣщали

 

школу

 

исправно,

 

пастырски

 

рас-

полагая

 

къ

 

сему

 

какъ

 

дѣтей,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

родителей,

 

и

 

въ

 

край-

немъ

 

случаѣ—обращаясь

 

даже

   

къ

   

содѣйствію

 

мѣстныхъ

 

властей.

10)

   

Имѣя

 

попеченіе

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

развитіи

учащихся,

 

завѣдующій

 

слѣдитъ,

 

чтобы

 

ученіе

 

въ

 

школѣ

 

ежедневно

начиналось

 

и

 

оканчивалось

 

пѣніемъ

 

и

 

чтеніемъ

 

установленныхъ

молитвъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

совмѣстно

 

съ

 

учителемъ

 

во

 

всѣ

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни

 

посѣщали

 

церковь,

 

присутствуя

 

на

 

всѣхъ

службахъ

 

и

 

принимая

 

участіе

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи,

 

а

ученики

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

церкви

 

школъ

 

собирались

 

въ

 

школу

вечеромъ,

 

наканунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

или

 

утромъ,

въ

 

самые

 

эти

 

дни,

 

для

 

совершенія

 

вечерней

 

и

 

утренней

 

молитвы

и

 

слушанія

 

чтенія

 

статей

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.

11)

  

Наблюдая,

 

чтобы

 

ученіе

 

велось

 

согласно

 

изданной

 

Св.

Сѵнодомъ

 

программѣ

 

и

 

объяснительной

 

къ

 

ней

 

занискѣ,

 

завѣдую-

щій

 

преподаетъ

 

Законъ

 

Божій,

 

слѣдя

 

за

 

правильнымъ

 

ходомъ

преподаванія

 

прочихъ

 

предметовъ

 

и

 

надлежащимъ

 

направленіемъ

его

 

какъ

 

въ

 

воспитательиомъ,

 

такъ

  

и

  

въ

 

учебномъ

 

отношеніяхъ.

Примѣчанге.

 

Если

 

по

 

уважительнымъ

 

причинамъ

 

и

 

съ

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

преподаваніе

Закона

 

Божія

 

возложено

 

будетъ

 

на

 

другое

 

лицо,

 

то

 

отвѣт-

ственность

 

за

 

правильное

 

веденіе

 

этого

 

дѣла

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

возлагается

 

на

 

завѣдующаго

 

школой

 

священника.

12)

  

Слѣдя

 

за

 

правильнымъ

 

ходомъ

 

обученія

 

въ

 

школѣ,

 

за-

вѣдующій

 

руководить

 

учителемъ,

 

помогая

 

ему

 

своимъ

 

совѣтомъ

 

и

указаниями.

13)

  

Руководя

 

учителемъ

 

(въ

 

случаѣ

 

малоподготовленности

его),

 

завѣдующій

 

относится

 

къ

 

учителю,

 

какъ

 

своему

 

помощнику,
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не

 

допуская

 

въ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

нему

 

ничего

 

такого,

 

что

 

бы

 

могло

уронить

 

учительскій

 

авторитетъ

 

въ

 

глазахъ

 

учащихся

 

и

 

мѣстнаго

общества;

 

въ

 

то-же

 

время

 

и

 

учитель

 

доллсенъ

 

относиться

 

къ

 

за-

вѣдующему,

 

какъ

 

ближайшему

 

своему

 

руководителю

 

и

 

наставнику,

подавая

 

учащимся

 

примѣръ

 

почтительности

 

къ

 

священнику.

14)

   

Въ

 

случаѣ,

 

если-бы

 

учитель

 

по

 

своему

 

нерадѣнію,

 

не-

способности,

 

непослушанію

 

и

 

своеволію

 

въ

 

ведении

 

школьнаго

 

дѣла

и,

 

въ

 

особенности,

 

по

 

своему

 

поведение

 

и

 

наиравленію

 

оказался

несоотвѣтственнымъ

 

своему

 

назначению,

 

завѣдующій

 

немедля

 

до-

носить

 

объ

 

этомъ

 

мѣстному

 

Отдѣленію

 

Учплищнаго

 

Совѣта

 

съ

обстоятельнымъ

 

излолсеніемъ

 

образа

 

дѣйствій

 

учителя.

15)

  

Въ

 

случаѣ

 

необходимости,

 

завѣдующій

 

даетъ

 

учптелю

отиускъ

 

въ

 

учебное

 

время

 

на

 

срокъ

 

не

 

болѣе

 

5

 

дней

 

и

 

при

 

этомъ,

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

учителя,

 

или

 

самъ

 

исполняетъ

,его

 

обязанности,

 

пли

 

поручаетъ

 

исполненіе

 

пхъ

 

лицу

 

правоспо-

собному — подъ

 

своимъ

 

руководствомъ

 

и

 

отізѣтственностію,

 

отвѣчая

за

 

прекращение

 

ученія

 

въ

 

школѣ

 

въ

 

урочное

 

время.

16)

  

Завѣдующнй

 

своевременно

 

выдаетъ

 

учителю

 

положенное

ему

 

жалованье,

 

не

 

позже

 

послѣдняго

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

подъ

росписку

 

получателя

 

въ

 

книгѣ,

 

на

 

сей

 

предметъ

 

заведенной.

17)

  

Завѣдующій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учителемъ

 

ежегодно

 

въ

 

концѣ

учебнаго

 

года

 

производить

 

экзамены

 

ученикамъ

 

завѣдуемой

 

школы,

послѣ

 

чего

 

составляетъ

 

сиисокъ,

 

какъ

 

лучппнхъ

 

учениковъ,

 

удосто-

енныхъ

 

перевода

 

въ.

 

высшія

 

группы,

 

таись

 

и

 

худшихъ,

 

оставля-

емыхъ

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

группахъ

 

на

 

повторителыіый

 

курсъ,

 

о

 

жела-

ющихъ

 

же

 

дерлсать

 

экзаменъ

 

на

 

льготу

 

IV

 

разряда

 

по

 

воинской

повинности

 

своевременно

 

доносить

 

Наблюдателю.

18)

   

Завѣдующій,

 

при

 

участии

 

учителя,

 

составляетъ

 

по

 

уста-

новленной

 

формѣ

 

ежегодный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

школы

 

и

 

таковой

своевременно

 

представляетъ

 

въ

 

Отдѣленіе.

19)

  

Въ

 

случаѣ

 

вакансіи

 

учительской

 

должности,

 

завѣдующій

имѣетъ

 

право

 

рекомендовать

 

кандидата,

 

преимущественп-ю

 

изъ

лпцъ-,

 

получившихъ

 

образованно

 

въ

 

шншлахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

и

 

представляетъ

 

о

 

таковомъ

 

Отдѣленію

 

Епархіалыіаго

 

Учплищнаго

Совѣта.

20)

  

Въ

 

случаѣ

 

перевода

 

или

 

увольнения

 

учителя

 

отъ

 

доляг-

ности,

 

завѣдующій

 

принимаетъ

 

отъ

 

послѣдняго

 

школьное

 

имуще-

ство,

 

а

 

ннрн

 

своемъ

 

ннереходѣ

 

въ

 

другой

 

нриходъ

 

сдаетъ

 

таковое

Наблюдателю

 

или

 

тому

 

-лицу,

 

какому

 

укажетъ

 

Отдѣленіе,

 

по

 

акту,

особо

 

объ

 

этомъ

 

составленному,

 

за

 

подписью

 

сдающаго

 

и

 

прини-

мающего. .......
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21)

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

какихъ

 

либо

 

недоумѣннй

 

за

 

разъясненіемъ

таковыхъ

 

завѣдующіи

 

обращается

 

въ

 

мѣстное

 

Отдѣленіе

 

Еипархі-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

ОТЧ

 

ЕТЪ
о

   

суммахъ,

   

поступившихъ

   

въ

   

1900

   

году

   

на

   

построеніе

храма

 

въ

 

с.

 

Городищѣ.

Взносы

 

отъ

 

церквей:

 

а)

 

черезъ

 

благочинныхъ:

Екатерітославскаго

 

уѣзда:

Свяиценннка

  

Гаврінла

 

Бѣлннскаго ........

    

168

 

p.

 

—

 

к.

Свяпценнипка

 

Іоанна

 

Харловн, ...........

    

130

 

p.

 

30

 

к.

Свяииненниика

 

Андрея

 

Постриганева ........

    

213

 

р.

  

18

 

к.

Священвлка

 

Іоанна

 

Волошпнова .........

    

224

 

р.

 

07

 

к.

Верхнедюьѵровскаго

 

уѣзда :

Протоіерея

 

Григорія

 

Водошіппіовн .........

    

185

 

р.

 

80

 

к.

Протоіерея

 

Стмеона

 

Раевскаго .........

      

70

 

р.

 

20

 

к.

Новомосковскаго

 

уіьзда:

Протоіерея

 

Евфимія

 

Шамраева ..........

    

151

 

р.

 

—

 

к.

Священника

 

Петра

 

Стефановскаго ........

    

205

 

р.

 

53

 

к.

Свянценшика

 

Андрея

 

Березовскаго ..... •.

   

.

   

.

    

112

 

р.

    

8

 

к.

Священниика

 

Хринсанфа

 

Стефановскаго .....

    

143

 

р.

    

6

 

к.

Навлоірадскаго

 

уплда:

Свяиценника

 

Ѳеодора

 

Трофпимовсклсо .......

      

00

 

р.

 

16

 

к-

Священниика

 

Гакова

 

Петрова ...........

    

147

 

р.

    

6

 

к.

Священника

 

Димитрія

 

Голубова .........

    

2fi6

 

р.

 

70

 

к.

Бахмутскаго

 

уѣзда:

Протоиерея

 

Антония

 

Курилова ..........

    

275

 

р.

 

—

 

к.

Свяицсннпига

 

Ѳеодора

 

Овчарешм .........

    

120

 

p.

 

25

 

к.

Свяиценнника

 

Стефана

 

Бѣлановскаго

     

.......

    

102

 

р.

 

48

 

к.

Славяносербскаго

 

угьзда:

Свяиценниика

 

Ыихаиила

 

Аркатовскаго........

    

145

 

р.

 

10

 

к.

Священниика

 

Іоанна

 

Вынпнемірскаго ........

   

202

 

p.

 

69

 

к-

Священниика

 

Владимира

 

Верецкаго ........

    

100

 

р.

 

81

 

к-
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Ростовскаго

 

угьзда:

Сияииненниика

 

Васиилія

 

Нпиштенко .........

    

116

 

р.

 

60

  

к.

Священника

 

Алепссандра

 

Попова .........

    

114

 

p.

 

03

  

к.

Свяиценнинка

 

Александра

 

Китаева.........

    

322

 

р.

 

40

  

к.

Свянценшика

 

Александра

 

Куриилова ........

    

111

 

р.

  

10

  

к.

Маріупольскаго

 

угьзда:

Протоіерея

 

Владиміра

 

Аленссандрова ........

    

100

 

р.

 

—

 

к.

Священниика

 

Васинлія

 

Пруссинскаго ........

    

111

 

р.

 

39

 

к.

Священника

 

Харалампія

 

Димитріева .......

     

70

 

p.

 

58

 

к.

Священника

 

Михаила

 

Антоньева

 

. ...

       

......

     

87

 

р.

  

18

 

к.

Свяиценника

 

Серафинма

 

Лисенковскаго

     

......

     

81

 

р.

  

13

 

к.

Священниика

 

Сгмеона

 

Чулановскаго

     

.......

     

84

 

р.

 

—

 

к.

Александровскаго

 

угьзда:

Протоіерея

 

Диимитрія

 

Рѣииинскаго ........ 60

 

p.

 

72

 

к.

Священника

 

Днмиитрія

 

Сахновскаго ........ 154

 

p.

  

35

 

к.

Свяиценнинка

 

Игнатія

 

Пепескуля .........

      

94

 

р.

    

8

 

к.

Таганрогским

 

уѣзда:

Протоиерея

 

Мнхаинла

 

Знаменскаго ......

       

..

    

194

 

р.

 

3 1

 

к.

Всего'

 

.

 

4706

 

р.

  

17

 

к.

б)

  

Процентовъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

поступило

   

.

   

.

   

233

 

р.

 

65

 

к.

в)

  

Отъ

 

1800

 

года

 

остатка

 

было

 

.......

 

3328

 

р.

  

09

 

к.

Итого

 

.8358

 

р.

 

81

 

к.

Изъ

 

означенныхъ

 

суммъ

 

израсходовано

 

на

 

покупку

 

процент-

ньихъ

 

бумагъ — 5035

 

р.

 

23

 

коп.,

 

такимъ

 

образомъ

 

къ

 

1

 

января

 

1001

 

г.

'Состоннтъ

 

суммъ

 

на

 

построение

 

Городипценсн^аго

 

храма:

 

а)

 

бпплетампі

Государственной

 

4°/о

 

ренты — 5000

 

руб.

 

ии

 

б)

 

налиичнымин — 3323

 

руб.

58

 

коп.,

 

а

 

всего

 

8323

 

руб.

 

58

 

копѣекъ.

в-вдомость
о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

Екатеринославскаго
Епархіальнаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

 

за

 

1900

 

годъ.

Къ

 

1-му

 

января

 

10ОО

 

года

 

оставалось:

наличными ............... 2550

 

р.

  

78

 

к.

и

 

билетами ............... 2700

 

р.

 

—

 

к.

Всего

  

.

   

.

   

.

    

5250

 

р.

  

78

 

к.
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Съ

 

1-го

 

января

 

1000

 

г.

 

ню

 

1-е

 

января

 

1001

 

г.

поступило:

 

1)

 

взносовъ

 

отъ

 

церквей

 

на

 

содержаніе

миссіонеровъ ............... 3802

 

p.

 

87

 

к.

и

 

за

 

«Протоколы

 

Миссіонерскихъ

 

Комптетовъ

о

 

собесѣдованни

 

съ

 

сектаннтами» ........

     

377

 

р.

 

80

 

к.

2)

 

Проиненітовъ

 

на

 

каппталъ

 

Комитета

 

■ .

   

.

   

.

      

781

 

р.

 

75

 

к.

Всего

  

.

   

.

        

4062

 

р.

 

42

 

к.

Израсходовано

 

за

 

тоже

 

время ....... 3760р.

 

29

 

к.

Остается

 

къ

 

1-му

 

января

 

1001

 

года:

наличными ............... 3752

 

р.

 

91

  

к.

ни

 

билетами ................ 2700

 

р.

 

—

 

к.

Всего

  

.

   

.

   

.

    

(І452

 

р.

 

01

  

к.

Сверхъ

 

сего

 

въ

 

операнда

 

Епархіальнаго

 

свѣч-

наго

 

завода

 

пмѣется ............. 12259

 

p.

 

4cS

 

к.

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

поступивінихъ

 

въ

 

Екатеринославскій

 

Епархіаль-

ный

  

Миссіонерскій

  

Номитетъ

 

въ

 

1900

 

году.

Поступило

 

отъ

 

церквей:

 

1)

 

черезъ

 

о.о.

благочинныхъ:

Екатеринославскаю

 

уѣзда :

священника

 

Гавріила

 

Бѣлинскаго

 

.

 

.

священника

 

Іоанна

 

Харлова

 

....

священника

 

Іоанна

 

Ностриганева

 

.

 

.

священника

 

Іоанна

 

Волошинова

     

.

   

.

Верхнедтьпровскаю

 

уѣзда:

протоіерея

 

Григорія

 

Волошинова

    

.

   

.

протоіерея

 

Сѵмеона

 

Раевскаго

    

.

священника

 

Венедикта

 

Бѣлосвѣтова

 

.

Новомосковскаго

 

уѣзда:

протоіерея

 

Евфиимія

 

Шамраёва

 

.

 

.

 

.

священнинка

 

Петра

 

Стефановскаго

 

.

 

.

священника

 

Хрпсапфа

 

Стефановскаго
священника

 

А.

 

Верезовскаго

   

....

ІІавлоградскаго

 

уѣзда:

священника .

 

Димитрія

 

Голубева

 

.

 

.

 

,

священника

 

Іакова

 

Петрова

    

....

священника

 

I.

 

Скибина .....

священ.

 

Ѳеодора

 

Тро(|шмовскаго

     

.

   

.

За

 

Прото-
За

 

1899

 

г. За

 

1900

 

г. колы

 

Ко-
митета.

Руб.

 

!

 

К. Руб.

 

|

 

К. Руб. К.

123 6
— — 92 — 6 20

80 — — — — —

— — 134 — — —

130 11 10 85
106 28 — — 19 —

—
--- 90 77 12 —

134 34 11

*

156 33 — —

 

- 1Г50
— — 108 10 21 —

— — 84 77 И 40

103 86 18
— — 112 25 14 —

— — 80 ,s:> — —

— — 60 — 11 —г
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Бахмутскаго

 

уѣзда:

протоіерея

 

Антонія

 

Курилова

 

.

свящ.

 

Стефана

 

Бѣлановскаго

 

.

свящ.

 

Евгенія

 

Матвѣевскаго

 

.

свящ.

 

Ѳеодора

 

Овчаренко

    

.

   

.

Славлносербскаго

 

уіьзда:

свящ.

 

Владиміра

 

Верецкаго
свящ.

 

Іоаиина

 

Вышемірскаго
священ.

 

Михаила

 

Аркатовскаго

Ростовскаго

 

угьзда:

свящ.

  

А.

 

Китаева .....
свящ.

  

Василія

 

Никитенко
свящ.

  

Александра

 

Попова

   

.

свящ.

  

Александра

 

Курилова
свящ.

  

А.

 

Сншбина .....

Таганрогского

 

уѣзда:

протоіерея

 

Михаила

 

Знаменскаго

Маріунолъскаю

 

уѣзда

протоіерея

 

В.

 

Александрова
свящ.

 

Михаила

 

Антоньева

   

.

свящ.

 

Василія

 

Прусинскаго

 

.

свящ.

 

Хараламиія

 

Димптріева
свящ.

 

Серафима

 

Лисенковскаго
свящ.

 

Сѵмеона

 

Чулановскаго

 

.

Александровскаго

 

уѣзда:

протоіерея

 

Димитрия

 

Рѣпинскаго

свящ.

 

Димитрія

 

Сахновекнго

 

.

 

.

свящ.

  

И.

 

Понюва .......

2)

 

черезъ

 

Духовнуно

 

Консисторіио
при

 

отношеніи

 

за

 

№

 

11194

 

(отъ

 

благ.
свящ.

 

Игнатія

 

Пепескула)

   

.

   

.

   

.

Всего

 

поступило

 

отъ

 

церквей!

Пості/тсли

 

прогьенты:

1)

 

На

 

каиннталъ

 

Комитета,

 

находящийся

 

въ

 

опе-

раціии

 

Р^пархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

(проц.

 

принчит.

съ

 

1

  

ноября

  

1808

 

г.

  

по

  

1

 

ноября

 

1809

 

г.)

   

....

За

 

Прото-
За

 

1899

 

г. За

 

1900

 

г. колы

 

Ко-
митета.

Руб. К. Руб. К. Руб.

 

1

 

К.

101 71 10 85
— — 102 6 18 —

— — 04 42 — —

89 65 --- — 9 —

86 82
— — 05 02 15 —

05 10 ---- — 15 —

151 14

101 70 — — — —

— — 87 40 — —

84 36 ■— — — —

— — — — 10 —

140 20 — — 13 —

40 78
— — 50 63 — —

140 66 — — 22 80
•— — 53 25 10 85
— — 50 20 16 —

— — 63 63 14 35

— — 133 —

10
19

—

137 8

1207 83 2505 4 377 80

490

 

р.

   

38

 

К.
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2)

 

На

 

остальныя

 

суммы

 

Комитета,

 

частню

 

заклю-

чающаяся

 

въ

 

биилетахъ,

 

частіно

 

хранящіяся

 

въ

 

Сбере-
гательной

 

Кассѣ

 

Государственнаго

 

Банка ..... 291

 

р.

 

37

 

к.

Всего

 

°/о

 

°/о

 

поступило

   

.

    

781

 

р.

 

75

 

к.

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ

   

Екатеринославскаго

   

Епархіальнаго

   

Миссіонер-
скаго

 

Номитета,

 

израсходованныхъ

 

въ

 

1900

 

году.

Л.

 

Выдано

 

пособге:

1)

  

Протпвораскол.

 

мииссіонеру

 

священ.

 

Сергѣю

Шалкинспмшу ................. 800

 

р.

 

—

 

к.

2)

  

Епархіальному

 

мииссіонеру

 

Анемподиисту

 

До-
роднинииыну

 

(единовременно) ...........

      

50

 

р.

 

—

 

к.

3)

   

Помощяиику

 

Епархіальнаго

 

мниссіонера

 

Димиит-
трію

 

Мацаку

 

(за

 

январь,

 

февраль

 

ии

 

мартъ)

   

.

   

.

   

.

   

.

    

150

 

р.

 

—

 

к.

4)

   

Сеи;ретарю

 

Комиитета

 

Миихаилу

 

Бруибендеру

 

.

    

180

 

р.

 

—

 

к.

Ему

 

же

  

за

   

завѣд.

   

мпссіон.

   

биибліотекой

   

и

   

за

письмоводство .................

    

120

 

р.

 

—

  

к.

5)

  

Разсыльному

 

при

  

Комиитетѣ

 

(за

 

11

 

мѣсяц.)

 

.

      

11р.

 

—

  

к.

6)

  

Приичту

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Комисаровки.

   

1 00

 

р.

 

—

  

к.

7)

  

Причту

  

с.

   

Дебальцева .........

    

210

 

р.

 

—

  

к.

8)

   

Орѣховскому

   

едииновѣрческому

   

свяиц.

  

Науму
Сычеву .................... 180

 

р.

 

—

 

к.

0)

    

Орѣхопскому

    

единовѣрческому

   

псаломщику

Реоргіно

 

Сьичеву ................ 120

 

р.

 

—

 

к.

10)

  

Городищенсиюму

 

единовѣрч.

 

псаломщику

 

Таиро-
ву

 

Давыдченкову

 

(за

 

время

 

съ

 

10

 

мая

  

1800

 

г.)

   

.

   

.

      

06

 

р.

 

75

 

к.

11)

  

Кніігононнѣ

 

Прокофіно

 

Малому ...... 100

 

р.

 

—

 

к.

12)

  

Подручному

 

помощининку

 

Епархіальнаго

 

минссіо-
нера

 

Петру

 

Новаку .............. 100

 

р.

 

—

 

к.

15)

 

К.

 

Папуку

 

(единовременно).......

        

5

 

р.

 

—

 

к.

Б.

   

Употреблено:

1)

  

На

 

выписку

 

журналовъ

 

для

 

миссионерской

 

бпнб-
ліотекни ..................

      

14

 

р.

 

—

 

к.

2)

   

На

 

покупку

 

броннюръ

 

для

 

раздачи

 

народу

   

.

      

20

 

р.

 

60

 

к.

В.

 

Уплачено

 

за

 

редактинрованіе

 

(180

 

р.)

 

и

 

напеча-

таніе

  

(645

 

р.)

   

Протонсоловъ

 

Мииссіонерскихъ

   

Комите-
товъ

 

въ

 

епархіи,

 

всего ............. 825

 

р.

 

—

 

к.

Г.

 

Унилачено

 

за

 

шкафъ

 

для

 

архинва

 

Комитета

   

.

      

18

 

р.

 

—

 

к.

Д.

 

Израсходовано

 

на

 

канцелярию

 

(канцелярск.
приинадл.,

 

бланнпн,

 

конверты,

 

облатки

 

для

 

конвертовъ,

перенлеть

 

нротопадловъ

 

Миссионерскпихъ

 

Комитетовъ

 

и

 

др.

    

42

 

р.

 

62

 

к.

Е.

 

Вьтдано

 

въ

 

воспособленіе

 

редакціи

 

Екатери-
нославскиихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей ...... 300

 

p.

 

—

 

к.

Ж.

 

Выдано

 

попечительству

 

Орѣховскаго

 

едино-

вѣрческаго

 

прихода

    

'.............. 320

 

р.

 

—

 

к.

3.

 

Израсходовано

 

на

 

пересылку

 

денегъ

 

....

       

6

 

р.

 

32

 

к.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ. ________

Отъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Министръ

 

Финансовъ,

 

отношеніеыъ

 

отъ

 

5-го

 

февраля

 

т.

 

г.

за№

 

76,

 

сообщилъ

 

Оберъ-Прокурору

 

Свят.

 

Сѵнода

 

слѣдующее:

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

25

 

января

 

1900

 

года

 

поло-

женіемъ

 

Комитета

 

Мпнистровъ

 

опредѣлено

 

продлить

 

срокъ

 

об-
мана

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб..

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

до-

стоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

рублевыхъ

 

билетовъ

образца

  

1866

 

года

   

до

  

1-го

 

января

  

1902

 

года.

Озабочиваясь,

 

въ

 

интересахъ

 

населенія

 

Имперіи,

 

повсе-

мѣстнымъ

 

и

 

наиболѣе

 

широкимъ

 

оглашеиіемъ

 

сего

 

Высочайшаго
Повелѣиія,

 

Статсъ-Секретарь

 

Витте

 

проситъ

 

сдѣлать

 

распоря-

женіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

объявлепіе

 

о

 

вьшіеуказанной

 

льготѣ

 

было

печатаемо

 

ежемѣсячио,

 

впредь

 

до

 

истечеиія

 

срока,

 

какъ

 

въ

церковныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

мѣстиыхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

и

 

чтобы

 

приходскимъ

 

священникамъ,

 

въ

 

особепности-же

 

сель-

скимъ,

 

было

 

поручено

 

разъяснять

 

прихожапамъ

 

настоящее

оповѣщеиіе

 

Министерства

 

Финансовъ.
При

 

озпачешюмъ

 

отношеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

пре-

провождено,

 

для

 

ежемѣсячпаго

 

печатапія

 

въ

 

Церковныхъ

 

и

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

нижеслѣдующее

 

объявлеиіе:
Министерство

 

Финансовъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе,

 

что:

I.

 

Высочайше

 

утверждеянымъ

 

въ

 

25-й

 

день

 

января

 

сего

года

 

положеніеыъ

 

Комитета

 

Миннстровъ

 

опредѣлеио:

 

про-

длить

 

обмѣнъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

билетовъ

 

(радуж-

ныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

 

до

  

1-го

 

января

  

1902

 

года.

По

 

сему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31

 

декабря

 

1901

 

года

включительно

 

принимаются

 

безпрепятственно

 

всѣми

 

правитель-

ственными

 

кассами.

Признаки,

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣпъ

 

и

 

обращеніе
коихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

 

билеты

 

въ

 

5,
10

  

и

 

25

  

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ—въ

 

5

  

руб.

  

билетѣ

 

(съ

  

1887

 

до

   

1894

 

г.)

   

слѣва,

 

а

 

въ
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10

  

руб.

  

(съ'1887

 

до

   

1892

 

г.)

  

и

  

25

  

руб.

  

билетахъ

 

(только

1887

 

г.)

 

посредпиѣ

 

билета.
Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержнтъ

  

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

Государствеииымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

 

циф-
рою

 

влѣво

 

и

 

извлечеиіемъ

 

пзъ

 

Манифеста—вправо

 

и

 

отпечатана:

5

 

руб.

 

билетъ

 

синею

 

краскою.

10

     

»

         

»

       

красною

 

краскою.

25

     

»

         

»

       

лиловою

        

»

Сторублевый

 

билетъ — радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импе-
ратрицы

 

Екатерины

 

П.

 

і

   

.

Образны

 

этпхъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

и

 

отдѣлеиіяхъ

 

Государственна™

 

Банка

   

и

 

въ

 

Казначействахъ.
Ы.

 

Нижеслѣдующіе

 

7

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

остав-

лены

 

въ

 

обращеніи

 

безъ

 

всякаго

 

огранпченія.
500

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

 

Годъ

 

1898.

 

Порт-
рета

 

Императора

 

Петра

 

Велнкаго.
100

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

песочный,

 

правая

 

четверть

 

бѣ-

лая.

  

Годъ

  

1898.

  

Портрета

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II.
25

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

лиловый.

 

Годъ

 

1892.

 

Справа
портрета

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

видимый

 

на

 

свѣтъ.

 

Слѣва

женская

 

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

10

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

красный.

 

Годъ

 

1894.

 

Женская
фигура

 

(Россія)

  

со

 

щитомъ.

5

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

снній.

 

Годъ

 

1895.

 

Женская

 

фи-
гура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

3

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

зеленый.

 

Года

 

разные.

 

Двуглавый
орс.іъ

 

посрединѣ.

 

Цифра

 

3

 

с.тѣва.

]

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

желтый.

 

Года

 

разные.

 

Двуглавый
орелъ.

 

Цифра

  

1

  

слѣва.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

будетъ

 

выпущенъ

 

50-руб-
левый

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.

 

Портрета

 

Им-
ператора

 

Николая

 

I.

—o-^v^^ts-fs^s^'C-gH'TJ-0-»—

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Коиспсторіи

 

С.

 

Малиновскій.

СОДЕ

 

РЖА

 

HIE:

 

\)

 

Высочайшая

 

награда.

 

2)

 

Указы

 

СвягЬйшаго

 

Сѵіюда

 

35

 

имя

Его

 

Преосвященства.

 

3J

 

Благословеніе

 

Святѣйшаго

 

ІІравнтс.чьствуюіцаго

 

Сѵнода.

 

4)
Гіеремѣны

 

но

 

сдужбѣ.

 

5)

 

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

сиархіи.

 

6)

 

Правила

 

объ

 

обя-
занностяхъ

 

приходсі;аго

 

священника,

 

какъ

 

завѣдующаго

 

церковного

 

ніколою.

 

7)
Отчетъ

 

о

 

суммахь.

 

ноступившихъ

 

въ

 

1900

 

г.

 

на

 

построение

 

храма

 

въ

 

с.

 

Городищѣ.

8)

 

Ведомости

 

о

 

нриходѣ.

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Моссіонерскаго

 

Комитета

 

за

 

1000

 

г.

 

9)

 

Объяпленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатериномавъ.

 

28

 

феврали

 

1901

 

года.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 
Сгашнаріи

 
Вл.

 
Танептовъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗД4НІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРШ.

1-го

 

Марта

 

№

 

7

 

1901

 

года.

-е

 

отдълъ

  

неоффиціальный.

 

е-

Къ

 

исторіи

 

прошлаго

 

вѣка.

(Изъ

 

церковнаго

 

архива

 

с.

 

Пологъ,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

за

 

1799

 

г.).

Окончаніе

 

*).

Запись

 

о

 

бракахъ

 

ведется

 

такъ:

 

«обвѣнчапъ

 

Пологов-

скій

 

житель

 

Михаилъ

 

Ковтуиъ

 

съ

 

дѣвицею

 

Ѳеодорою

 

онаго-жъ

селенія

 

жителя

 

Демьяна

 

Боговина

 

дочерью

 

оба

 

первымъ

 

бра-

комъ.

 

Мѣсяцъ

 

Октябрь

 

14

 

ч.»

 

или

 

«Казенной

 

слободы

 

Во-

скресенки

 

житель,

 

селеиія

 

Гуляйполя

 

житель

 

и

 

пр.».

 

Пору-

чители

 

не

 

прописаны,

 

лѣта

 

жениха

 

и

 

невѣсты

 

также

 

не

 

про-

ставлены.

 

Но

 

въ

 

актахъ

 

о

 

бракомъ

 

сочетавшихся

 

достойно

прпмѣчапія,

 

что

 

помѣщическіе

 

крестьяне

 

вездѣ

 

именуются

«r/одданпыми»

 

помѣщика.

 

Такъ

 

напр.,

 

«обвѣпчанъ

 

слободы

Паповки,

 

помѣщика

 

Соколовскаго

 

«подданныіі»

 

Димитрій

 

Сма-

ровозеико».

 

Такихъ

 

актовъ

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

иѣсколько.

На

 

первый

 

взглядъ

 

эпитетъ

 

ототъ,

 

прилагаемый

 

къ

 

крѣ-

постнымъ

 

крестьянамъ,

 

покажется

 

совершенно

 

случайнымъ,

но,

 

прослѣдпвъ

 

метрическія

 

книги

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

мы

 

убѣж-

даемся,

 

что

 

онъ

 

не

 

случайно

 

употребленъ,

 

и

 

что

 

въ

 

то

 

время

въ

 

обществѣ

 

это

 

нопятіе

 

имѣло

 

опредѣленный

 

смыслъ,

 

что

крестьяне

 

есть

 

такая-же

 

собственность

 

помѣщиковъ,

 

какъ

 

и

и

 

протчее

 

ихъ

 

имущество.

См.

 

№

 

4.
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Въ

 

1714

 

году

 

Петръ

 

I

 

издалъ

 

указъ,

 

которымъ

 

предпи-

сывалось

 

дворянамъ

 

уничтожить

 

обычай— продавать

 

своихъ

крѣпостныхъ

 

людей,

 

какъ

 

скотовъ,

 

разрозняя

 

семейства,

 

раз-

лучая

 

дѣтей

 

съ

 

родителями,

 

«отчего

 

не

 

малый

 

вопль

 

бывавши».

Вотъ

 

ч,о

 

значило

 

въ

 

то

 

время

 

быть

 

«подданнымъ»

 

помѣщика!

Еще

 

раньше,

 

въ

 

періодъ

 

шляхетско-козацкой

 

борьбы,

 

продол-

жавшейся

 

сто

 

лѣтъ,

 

попятіе

 

это

 

(собственно

 

польское)

 

послу-

жило

 

главнымъ

 

стимуломъ

 

къ

 

отдѣленію

 

Малороссіи

 

отъ

 

Польши.

Идеи

 

совершаютъ

 

перевороты

 

въ

 

мірѣ,

 

а

 

люди

 

являются

только

 

орудіямн.

 

По

 

вѣдомости

 

объ

 

умершихъ

 

за

 

1799

 

годъ

значится

 

21

 

душа;

 

умирали

 

«съ

 

кашля»,

 

съ

 

«горячки»,

 

съ

«удушья»

 

(одышка),

 

«кольки»;

 

а

 

особенно

 

много

 

«съ

 

роди-

мца»

 

и

 

«оспы».

 

Оспопрививаиіе

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Россіи

было

 

мало

 

извѣстно

 

и

 

эта

 

болѣзпь

 

губила

 

много

 

народа:

 

въ

1807

 

г.

 

на

 

102

 

родившихся

 

смертность

 

выразилась

 

84,

 

при

чемъ

 

6 1

 

умерли

 

отъ

 

оспы.

 

Не

 

менѣе

 

характерна

 

болѣзнь

 

того

времени

 

«родимецъ» — это

 

нервная

 

болѣзнь,

 

съ

 

потерей

 

соз-

ианія,

 

—

 

падучая,-—которая

 

въ

 

суевѣрпомъ

 

пародѣ

 

производила

особенно

 

сильное

 

впечатлѣніе,-

 

какъ

 

дѣйствіе

 

«нечистой

 

силы»,

діавола

 

и

 

дорого,

 

вѣроятно,

 

она

 

стоила

 

простому

 

народу,

 

ко-

торый

 

увѣковѣчилъ

 

ее

 

въ

 

особой

 

поговоркѣ:

 

кшобъ

 

тебе

 

роди-

мецъ

 

взявъ\ъ

 

говоритъ

 

нашъ

 

малороссы

 

Это,

 

вѣроятно,

 

было

большое

 

народное

 

горе;

 

болѣ.зпь

 

эта

 

гнѣздилась

 

по

 

всѣмъ

 

уг-

ламъ

 

нашего

 

отечества.

 

Подъ

 

вліяніе.мъ

 

какихъ

 

причинъ

 

раз-

вивалась

 

эта

 

болѣзиь: — пустыя-лп,

 

болотистыя

 

мѣста,

 

вблизи

которыхъ

 

народъ

 

селился,

 

дикая-ли

 

степь

 

съ

 

вѣчно

 

влажной

растительностію

 

гніющей

 

и

 

залегавшей

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

тол-

стымъ

 

растительнымъ

 

ковромъ, —другія-ли

 

были

 

благопріятныя

условія

 

для

 

развитія

 

этой

 

болѣзнн,

 

но,

 

—

 

что

 

она

 

часто

 

посе-

щала

 

народъ

 

въ

 

описываемое

 

нами

 

время,-

 

это

 

видимъ

 

изъ

вѣдомостей

 

о

 

смертности

 

населенія

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

 

Послѣ

оспы, — это

 

второй

 

народный

 

бичъ.

Оставляемъ

 

метрики

 

и

 

переходимъ

 

къ

 

исповѣдпымъ

 

книгамъ.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

надписи

 

въ

 

концѣ

 

книги

 

за

 

1

 

/99

 

г.

 

и

 

другіе

 

годы
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по

 

1811,

 

этимъ

 

церковиымъ

 

документамънр

 

и

 

давалось

 

особо

 

важ-

ное

 

значепіе,

 

болѣе

 

даже,

 

чѣмъ

 

метрикам'!..

 

По

 

исповѣднои

 

книгѣ

за

 

1799

 

г.

 

въ

 

Пологахъ

 

населепіе

 

состояло

 

изъ

 

307

 

муж.

 

и

 

238

женщинъ,

 

79

 

дворовъ.

 

Прпчтъ

 

дальше

 

заявляетъ:

 

«сверхъ

вышеписаннаго

 

въ

 

томъ

 

моемъ

 

приходѣ

 

прбпуіценныхъ

 

и

утаепныхъ

 

ни

 

чьихъ

 

дворов'ь

 

не

 

имѣется

 

и

 

въ

 

озпачеипыхъ

дво]іахъ,

 

кромѣ

 

вышеписаппыхъ

 

людей

 

никакого

 

чипа

 

и

 

воз-

раста

 

людей

 

подъ

 

укрывателъствомо

 

не

 

дбрѣтается

 

и

 

про-

тивящихся

 

св.

 

Церкви

 

раскольншювъ

 

п

 

Ьтъ;

 

буде-же

 

изъ

 

опаго

показапія

 

явится,

 

хотя

 

мало

 

что

 

ложное

 

и

 

за

 

то

 

подвергаю

себя

 

не

 

точію

 

изверженгя

 

чина

 

своего,

 

но

 

пзвѣстпому

 

въ

 

граж-

дапскомъ

 

судѣ

 

кстязанію. —

 

Священпикъ

 

Прокофій

 

Фплшіповъ,

Указный

 

дьячекъ

 

Фплппповъ.

  

Подписали».

Чтобы

 

объяснить

 

эту

 

надпись,

 

необходимо

 

припомнить

указъ

 

Императора

 

Петра

 

I.

 

Въ

 

пачалѣ

 

171!)

 

года

 

царь

 

при-

казалъ

 

разослать

 

по

 

всѣмъ

 

губерпіямъ

 

указъ,

 

прибить

 

его

 

въ

прнстойныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

прочитать

 

въ

 

ѵ,ерквахъ,

 

что

 

жители

чрезъ

 

своихъ

 

староста

 

и

 

приказчиков'ь

 

должны

 

были

 

давать

властямъ

 

сказки

 

о

 

томъ,

 

что

 

имъ

 

неизвестно

 

о

 

пребываиіи

 

у

нихъ

 

воровъ,

 

бѣглыхъ

 

н

 

стаповщпковъ

 

(пристанодержателей),

а

 

если

 

узнаютъ,

 

то

 

обязываются

 

немедленно

 

объявить

 

началь-

ству;

 

тѣмъ,

 

которые

 

въ

 

своихъ

 

сказкахъ

 

солгутъ

 

и

 

утаятъ,

угрол;ала

 

смертная

 

казнь.

 

Хотя

 

прошло

 

болѣе

 

70

 

лѣтъ

 

со

дня

 

изданія

 

указа,

 

но

 

явлепіе

 

это

 

(побѣгп,

 

бродяжничество),

какъ

 

вызванное

 

весьма

 

сложными

 

социальными

 

условіямп,

 

глав-

нымъ

 

образомъ, —экономическими,

 

продолжало

 

существовать

до

 

самаго

 

освобождепія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостпой

 

зависимости.

Особенно

 

побѣги,

 

грабежи,

 

разбои

 

сплыю

 

были

 

развиты

 

въ

послѣдпіе

 

годы

 

царствованія

 

Петра

 

I.

 

Продолжительный

 

и

 

тя-

желыя

 

войны,

 

необходимые

 

для

 

этого

 

платежи

 

деньгами

 

и

 

на-

турой

 

(хлѣбъ,

 

лошади

 

и

 

пр.)

 

въ

 

копецъ

 

подорвали

 

народное

благостояніе;

 

алчность

 

и

 

безсовѣстиость

 

различных!

 

собира-

телей

 

казепныхъ

 

повинностей,

 

оставлявшихъ

 

всегда

 

львинную

долю

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

еще

 

больше

 

усиливали

 

побѣги,

 

благо.—
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и

 

бѣгать

 

тогда

 

было

 

куда:

 

предъ

 

началомъ

 

19-го

 

вѣка

 

про-

сторъ

 

былъ

 

еще

 

большой;

 

тамъ,

 

гдѣ

 

стоятъ

 

теперь

 

многолюд-

ныя

 

села,

 

гдѣ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

прошла

 

желѣзная

 

дорога

(с.

 

Пологи),

 

дымятъ

 

фабричныя

 

трубы;

 

тамъ

 

только

 

еще

 

за-

рождалась

 

гражданская

 

лшзнь, — были

 

незначительные

 

хутора,

поселки,

 

«слободы»,

 

а

 

кругомъ

 

раскинулась,

 

какъ

 

«дьшъ»,

по

 

народному

 

выражению,

 

дѣвстенная

 

степь

 

съ

 

травой

 

въ

 

ростъ

человѣка.

 

Къ

 

тому-же

 

свѣжи

 

были

 

еще

 

предапія

 

запорож-

ской

 

вольпицы

 

и

 

не

 

напрасно

 

тогдашній

 

Пологовскій

 

причтъ

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

«подъ

 

укрывательствомъ»

 

никого

 

не

обрѣтается;

 

значитъ,

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

(1799

 

г.)

 

явленіе

 

это

было

 

обычное,

 

за

 

нимъ

 

обязаны

 

были

 

слѣдить

 

не

 

только

 

ста-

росты

 

и

 

приказчики,

 

но

 

и

 

причтъ

 

церковный.

 

Къ

 

исповѣд-

нымъ

 

кдигамъ

 

приложенъ

 

именной

 

списокъ

 

крестьяпъ

 

помѣ-

щика

 

Соколовскаго,

 

писанный

 

самимъ

 

помѣщикомъ.

 

Это

 

тоже

характерный

 

документа

 

своего

 

времени.

 

«Списокъ

 

именной

помѣщика,

 

поручика

 

Соколовскаго,

 

деревни

 

его

 

Иановки,

 

съ

показаиіемъ

 

его

 

семейства,

 

равно

 

дворовымъ

 

и

 

деревенскимъ

крестьянамъ,

 

съ

 

показаніемъ,

 

сколько

 

ихъ

 

крестьяпъ

 

имѣется

въ

 

наличности,

 

которые

 

должны

 

быть

 

всенепремѣнно

 

(въ

 

под-

липникѣ

 

написано

 

крупнымъ

 

шрифтомъ)

 

у

 

исповѣди,

 

кромѣ

бѣжавшихъ

 

и

 

умершихъ».

 

Здѣсь

 

мы

 

находимъ:

 

1)

 

«.отданнаго

за

 

преступленге

 

(какое, — неизвѣстно)

 

въ

 

солдаты»

 

жена

 

Па-

раскева

 

Калмыкова,

 

при

 

ней

 

сынъ

 

Измаилъ;

 

2)

 

«бѣжавшаго»

крестьянина

 

Михаила

 

Новикова

 

жена

 

и

 

дѣти

 

и

 

3)

 

какъ

курьезъ:

 

«отъ

 

мертвыхъ

 

родителей

 

д?ъти»

 

т.

 

е.

 

нркно-бы

сказать, — круглыя

 

сироты.

 

Черты,

 

какъ

 

видитъ

 

читатель,

 

ха-

рактерпыя

 

для

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Это

 

рабовладѣльческое

 

«все-

непремѣнно» ,

 

являющееся

 

даже

 

въ

 

такомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

свобода

совѣсти,

 

свобода

 

религіи,

 

—

 

гнало

 

многихъ

 

изъ

 

подъ

 

родного

крова,

 

заставляло

 

бросать

 

жену

 

и

 

дѣтей

 

и

 

убѣгать,

 

куда

 

глаза

глядятъ;

 

и,

 

вотъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

какой-то

 

«бідолага»

 

Михайло

Новиковъ

 

бросилъ

 

помѣщика,

 

жену

 

и

 

дѣтей

 

и

 

сб'Ъкалъ

 

отъ

суровой

 

опеки

 

своего

 

помѣщика.

  

Быть

 

молгетъ,

   

опъ

   

убоялся



159

участи

 

«отданнаго

 

за

 

преступленге

 

въ

 

солдаты»

 

Калмыкова

 

и

пустился

 

въ

 

«бродяги»,

 

чтобы

 

«не

 

забрили

 

лоба»,

 

не

 

отдали,

по

 

волѣ

 

помѣщика,

 

въ

 

солдаты,

 

а

 

это

 

въ

 

то

 

время

 

было

 

боль-

шое

 

наказаніе:

 

такихъ

 

забивали

 

«въ

 

колодки»,

 

держали

 

подъ

карауломъ,

 

сажали

 

въ

 

тюрьму,

 

привязывали

 

па

 

цѣпь,

 

изнуряли

ихъ

 

плохою

 

пищею,

 

гнали

 

пѣшпми,

 

ни

 

мало

 

не

 

обращая

 

вни-

мапія

 

пи

 

на

 

дальность

 

пути,

 

пи

 

па

 

плохія

 

дороги

 

и

 

распу-

тицу,

 

отчего

 

мыогіе

 

умирали

 

на

 

дорогѣ,

 

а

 

другіе

 

разбѣгались

и

 

приставали

 

къ

 

воровскимъ

 

шайкамъ.

 

Сто

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

казенные

 

поселяне

 

въ

 

ІОлшой

 

Россіи

 

отмѣчались

 

по

 

форму-

ляру,

 

какъ

 

народъ,— «малороссійской

 

породы»,

 

а

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ

 

отмѣчепы,— «малороссійской

 

націи».

 

Общее

 

иазвапіе

«русскій»,

 

объединяющее

 

двѣ

 

русскіе

 

народности,

 

еще

 

не

 

вошло

во

 

всеобщее

 

употреблеиіе,

 

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

подъ

 

«русскимъ»

въ

 

ІОлшой

 

Россіи

 

простой

 

народъ

 

разумѣетъ

 

великоросса

 

«мо-

скаля».

 

Такова

 

сила

 

исторической

 

привычки,

 

созданной

 

раз-

дѣ.іыюй

 

политической

 

лшзнію

 

двухъ

 

русскихъ

 

народностей.

Еще

 

нѣсколько

 

замѣчапій

 

и

 

мы

 

кончимъ

 

свою

 

замѣтку.

 

Въ

1814

 

году

 

на

 

исповѣдпой

 

книгѣ

 

значится

 

въ

 

первый

 

разъ

рлѣдующая

 

помѣтка:

 

«сія

 

исповѣдная

 

роспись

 

возвращена

 

пзъ

Алексаидровскаго

 

Духовнаго

 

Правлепія

 

для

 

храпенія

 

въ

 

цер-

ковной

 

ризницѣ

 

и

 

двороваго

 

числа

 

взыскано

 

пять

 

рублей

43

 

копѣйки».

 

Письмоводитель

 

Александровскій.

 

Въ

 

слѣдую-

щемъ

 

1815

 

году

 

также

 

надпись,

 

но

 

взыскано

 

5

 

руб.

 

95

 

к.

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

по

 

іісповѣднон

 

дворовъ

 

значится

 

136,

 

а

во

 

второмъ

 

дворовъ

 

148

 

у

 

;

 

слѣдователыю,

 

съ

 

каждаго

 

двора

бралось

 

по

 

4

 

коп.

 

Это.

 

очевидно,

 

былъ

 

особый

 

сборъ,

 

па

 

мѣ-

стныя-ли

 

Епархіальныя

 

нужды,— или

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Св.

 

Стаода,—

не

 

извѣстно.

 

Сборъ

 

не

 

большой,

 

но

 

и

 

церковные

 

доходы

 

въ

то

 

время

 

были

 

скудные;

 

за

 

1799

 

годъ

 

показано

 

всего

 

при-

ходомъ

 

по

 

церкви

 

44

 

рубля.

 

Деньги

 

расходовались

 

преиму-

щественно

 

на

 

выдѣлку

 

свѣчей,

 

покупку

 

воска,

 

вина

 

и

 

про-

сфоръ.

 

На

 

церковныя

 

облачеиія

 

употреблялись

 

не

 

дорогія

 

ма-

теріи,

 

«гарнитуръ»

 

для

 

воздуховъ,

 

«выбойка»

 

для

 

покрываіа

на

 

престолъ.
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Въ

 

настоящей

 

замѣткѣ

 

я

 

разсмотрѣлъ

 

только

 

незначи-

тельную

 

часть

 

церковпаго

 

архива,

 

остановнвъ

 

все

 

свое

 

вни-

маніе

 

па

 

древиѣйшпхъ

 

церковныхъ

 

актахъ.

 

Указавъ,

 

какъ

общегосударственная

 

жизнь

 

отразилась

 

въ

 

иихъ,

 

я

 

не

 

касался

основанія

 

села

 

Пологъ,

 

его

 

нерваго

 

храма,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

это

обстоятельно

 

изложено

 

«въ

 

матеріадахъ»

 

Епископа

 

Ѳеодосія.

Пользоваться

 

устными

 

преданіями

 

я

 

считалъ

 

не

 

удобиымъ,

разсмотрѣть-лсе

 

весь

 

архпвъ

 

и

 

сдѣлать

 

выборки

 

нельзя

 

вдругъ;

дѣло

 

это

 

добровольное,

 

такъ

 

сказать,

 

любительское

 

и

 

только

таковымъ

 

оно

 

и

 

молсетъ

 

быть.

 

Въ

 

полной

 

увѣрениости

 

въ

томъ.

 

что

 

найдутся

 

любители

 

старины,

 

я

 

дѣлаю

 

первую

 

по-

пытку

 

и

 

указываю

 

на

 

пѣкоторыя

 

черты

 

прошлаго

 

вѣка,

 

со-

храшівшіяся

 

въ

 

церковныхъ

 

актахъ.

 

Весьма

 

валено

 

обнародо-

вать

 

то,

 

что

 

люди

 

прошлаго

 

времени

 

считали

 

для

 

себя

 

на-

стоящимъ

 

дѣломъ,

 

за

 

которое

 

они

 

готовы

 

были

 

подвергнуть

себя

 

«истязанію» ,

 

—

 

а

 

не

 

устиыя

 

предапія,

 

которыя

 

почти

всегда

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

долю

 

вымысла.

Священникъ

 

Романъ

 

Петрова.

О

 

книгѣ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народныхъ

 

шкмахъ.
Бесѣда

   

пятая.

(Продолжение

 

*).

Третііі

 

отдгьлъ

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

заглавіемъ,

 

какъ

 

и

 

второй

1-го

 

года

 

учепія, —

 

«Изъ

 

русской

 

природы

 

и

 

быта».

 

Онъ

представляетъ

 

жизнь

 

природы

 

во

 

всѣ

 

времена

 

года,

 

начиная

съ

 

осени

 

(когда

 

и

 

школьное

 

ученіе

 

начинается),

 

въ

 

связи

 

съ

трудовою

 

жизнью

 

крестьянина,

 

его

 

заботами

 

и

 

его

 

радостями,

и

 

тѣми

 

чувствами,

 

какія

 

вызываетъ

 

природа

 

въ

 

разнообразіи

своихъ

 

явлеиій — осенью,

 

зимою,

 

весною

 

и

 

лѣтомъ.

 

Тутъ

 

же

и

 

разсказъ

 

о

 

праздникахъ,

 

такъ

 

тѣсно

 

связаппыхъ

 

съ

 

лшзнью

крестьянина,

 

ибо

 

и

 

вся

 

его

 

лшзнь

 

тѣсно

 

связана

 

съ

 

церковью.

Отдѣлъ

 

открывается

 

жпвымъ

 

излолсеніемъ

 

признаковъ

 

осени—

*)

 

См.

 

Ѣ

 

С.
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ея

 

характеристикою

 

(статья

 

1-я

 

третьяго

 

отдѣла

 

стр.

 

50

 

—

 

51),

потомъ

 

изящно

 

и

 

просто

 

обрисовывается

 

стихами

 

Пушкина

(статья

 

2-я),

 

усиливающими

 

яркость

 

картинъ

 

осенняго

 

вре-

мени

 

и

 

силу

 

чувствъ,

 

вызываемыхъ

 

тогда

 

явленіями

 

природы.

Болѣзнь

 

и

 

горе

 

крестьянское

 

мѣшаютъ

 

иногда

 

убрать

 

поле—

п

 

вотъ

 

тяжёлая

 

картина

 

«Несжатой

 

полосы»

 

(стр.

 

3);

 

но

бываетъ

 

и

 

такъ, — что

 

нерадъніе

 

и

 

лѣнь

 

помѣшалп

 

обезпечнть

себя

 

на

 

зиму — и

 

вотъ

 

иная

 

картина

 

и

 

ииыя

 

чувства

 

(«Стре-

коза

 

и

 

Муравей»,

 

стр.

 

4).

 

А

 

вотъ

 

и

 

зима!

 

Съ

 

радостью

встрѣчаетъ

 

крестьяиинъ

 

снѣгъ,

 

покрываюшій

 

поля

 

и

 

сковы-

вающій

 

льдомъ

 

рѣкн,

 

встрѣчаетъ

 

ее

 

не

 

новыми

 

только

 

чув-

ствами,

 

какія

 

она

 

вызываетъ,

 

не

 

любуется

 

только

 

ею,

 

но

 

въ

немъ

 

возбуждается

 

и

 

крѣннетъ

 

энергія

 

и

 

готовность

 

къ

 

новому

труду

 

(5 —7).

 

Въ

 

картинахъ

 

зимней

 

дороги

 

и

 

зимней

 

ночи

хотя

 

и

 

много

 

уиылаго,

 

но

 

не

 

лишены

 

онѣ

 

и

 

красоты.

 

Спитъ

въ

 

деревнѣ

 

утомленный

 

диевпымъ

 

трудомъ

 

«крестьянскій

 

людъ»,

и

 

царствуетъ

 

въ,

 

селѣ,

 

занесенномъ

 

снѣгомъ,

 

сверкающемъ

 

при

луниомъ

 

сіянін,

 

тишина

 

нѣмая;

 

но

 

и

 

тамъ

 

не

 

всѣ

 

спятъ

 

въ

эти

 

ночи:

 

есть

 

тѣ,

 

кто

 

стралздетъ,

 

чья

 

мысль

 

занята

 

заботою

о

 

близкихъ

 

ему

 

безсильныхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

(стр.

 

8

 

—

 

9)...

 

Но

вотъ

 

п

 

ролсдественскія

 

святки — съ

 

ихъ

 

радостями,

 

съ

 

гада-

ніямп

 

(стр.

 

10 — 11).

 

Впрочемъ,

 

занимаясь

 

играми,

 

народъ

 

не

забываетъ

 

и

 

церкви,

 

а

 

церковь

 

не

 

забываетъ

 

п

 

пра,вославнаго

человѣка:

 

богослуж.енія

 

пріурочены

 

къ

 

извѣстнымъ

 

временамъ

года ,

 

и

 

стоятъ

 

въ

 

созпанін

 

крестьянъ

 

въ

 

ассоціаціи

 

съ

 

чѵв-

ствами

 

и

 

представленьями,

 

вызываемыми

 

осооенностями

 

этпхъ

Сдужб-ъ

 

(стр.

 

59).

 

Вотъ

 

и

 

весна

 

идетъ!...

 

Теплѣе

 

становится,

появляются

 

перелетныя

 

птицы,

 

вскрываются

 

рѣки,

 

начинаются

посѣвы

 

(стр.

 

59

 

—

 

65)...

 

Предъ

 

нами

 

рисуется

 

весна

 

и

 

жизнь

деревенская

 

этого

 

времени,

 

съ

 

ея

 

трудами

 

и

 

чувствами.

 

Про-

б'Ькала

 

весна— лѣто

 

пришло;

 

съ

 

его

 

богатою

 

растительностью

въ

 

садахъ,

 

лѣсахъ

 

и

 

на

 

поляхъ,

 

съ

 

его

 

роскошными

 

тихими

утрами,

 

съ

 

его

 

грозами

 

и

 

долгдями

 

(стр.

 

65

 

—

 

69).

 

Это

 

страд-

ная

 

пора:

  

идетъ

 

сѣнокосъ,

 

уборка

 

хлѣба

 

и

 

молотьба.

 

Рисуется
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тутъ

 

н

 

лѣтнее

 

утро,

 

и

 

вечеръ,

 

и

 

поле,

 

куда

 

ушли

 

всѣ

 

кресть-

яне,

 

способные

 

къ

 

труду,

 

и

 

пустое

 

селеніе!

 

Лѣто — не

 

время

лѣпиваго

 

отдыха:

 

каладый

 

долл;еиъ,

 

сознавая

 

пользу

 

труда

 

и

боясь

 

потерять

 

дорогое

 

время,

 

работать,

 

а

 

работа

 

весною —

даетъ

 

уролсай,

 

лѣтомъ — даетъ

 

обезпечеиіе,

 

помол;етъ

 

собрать

пищу

 

себѣ

 

(6,9

 

—

 

75).

 

Статьи

 

прозаическія

 

чередуются

 

съ

стихотвореніями,

 

живо

 

и

 

всесторонне

 

обрисовывая

 

деревенскую

жизнь

 

во

 

всемъ

 

разнообразін

 

ея

 

ннтересовъ

 

и

 

чувствъ,

 

тру-

довъ

 

и

 

удовольствій.

 

Богатая

 

природа

 

русскихъ

 

полей,

 

рѣкъ

и

 

лѣсовъ,

 

радости

 

этой

 

трудовой

 

жизни,

 

хотя

 

и

 

связаиныя

нерѣдко

 

съ

 

горемъ

 

и

 

лпшеніяміѵ— все

 

это

 

представлено

 

такъ

сочувственно

 

и

 

задушевно,

 

жизнь

 

эта

 

является

 

такою

 

привле-

кательною

 

и

 

нормальною,

 

что

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

книги

 

молсетъ

помочь

 

учителю

 

развить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

сельской

 

жизни

 

и

 

сельскому

 

труду,

 

привязывая

 

пхъ

 

къ

 

этой

жизни,

 

отвлекая

 

отъ

 

кажущихся

 

благъ,

 

выгодъ

 

и

 

удобствъ

городской

 

ллізпи.

 

Не

 

мало

 

извѣстно

 

случаев-»,

 

когда

 

грамот-

ные

 

крестьяне

 

идутъ

 

въ

 

лакеи,

 

дворники,

 

трактирные

 

слулсп-

тели — лишь

 

бы

 

въ

 

городъ,

 

на

 

привольную,

 

какъ

 

они

 

думаютъ,

жизнь.

 

ДФтямт.

 

еще

 

въ

 

школѣ

 

нужно

 

сказать

 

лшвое

 

слово

 

о

хорошей,

 

честной,

 

трудовой

 

крестьянской

 

жизни

 

и

 

что

 

иной

жизни

 

не

 

пулаю

 

искать

 

въ

 

дали,

 

хорошая

 

лшзнь — вблизи

ихъ,

 

окружяетъ

 

ихъ_,

 

ее

 

слѣдуетъ

 

только

 

понять

 

и

 

оцѣинть.

И

 

нужно

 

внушить

 

имъ

 

лселапіе,

 

чтобы,

 

иачавъ

 

лшть

 

самосто-

ятельно

 

этою

 

лшзныо,

 

они

 

стремились

 

возвысить

 

ее,

 

очистить

отъ

 

пороковъ,

 

облагородить,

 

но

 

не

 

измѣнять

 

ей

 

изъ-за

 

стре-

мления

 

къ

 

скорой

 

паживь

 

или

 

бездѣлыюй

 

жизни.

 

Съ

 

этимъ-то

явленіемъ — отчулдепія

 

отъ

 

родной

 

среды

 

и

 

даже

 

презрѣпія

 

къ

ней

 

и

 

должеиъ

 

бороться

 

учитель.

 

На

 

помощь

 

ему

 

и

 

является

книга

 

для

 

чтенія,

 

а

 

въ

 

частности

 

—

 

разсмотрѣнный

 

нами

 

от-

дѣлъ

 

ея.

 

Нуліно

 

одно — чтобы

 

учитель

 

сумѣлъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

воспользоваться

 

ею,

 

самъ

 

цѣня

 

и

 

увалсая

 

крестьяпъ

 

и

 

кресть-

янски

 

трудъ.

 

Тогда

 

и

 

тотъ

 

изъ

 

его

 

учениковъ-крестьяиъ,

 

кого

удача

 

пли

 

же

 

ученіе,

 

прнзваніе

   

и

   

способности

 

выведутъ

 

изъ
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его

 

родной

 

среды

 

и

 

дадутъ

 

иной

 

жизненный

 

путь,

 

не

 

иере-

станетъ

 

уважать

 

и

 

цѣнить

 

крестьянскій

 

трудъ

 

и

 

не

 

откажется

послужить

 

своему

 

родному

 

краю,

 

когда

 

и

 

чѣмъ

  

можетъ.

Отдѣлъ

 

четвертый—

 

«Разсказы,

 

описанія

 

и

 

стихотво-

рения»

 

открывается

 

статьей

 

«Друзья

 

земледѣльца»

 

(стр.

 

76).

Такъ

 

названы

 

птицы,

 

уничтожающія

 

вредыыхъ

 

насѣкомыхъ;

не

 

истреблять

 

этихъ

 

птицъ

 

нужно,

 

но

 

заботиться

 

о

 

ыихъ.

Потолъ

 

говорится

 

отдѣльно

 

о

 

ласточкѣ

 

(стр.

 

77 — 78),

 

гово-

рится

 

дальше

 

о

 

скворцѣ,

 

дятлѣ,

 

аистѣ

 

(82

 

и

 

слѣд.).

 

Всѣ

 

эти

разсказы

 

и

 

описанія,

 

знакомя

 

съ

 

жизнью

 

и

 

съ

 

пользою

 

при-

носимою

 

птицами,

 

сродняя

 

съ

 

ними

 

дѣтей,

 

возбуждаютъ

 

къ

нимъ

 

добрыя

 

чувства

 

и

 

состраданіе

 

(послѣднему,

 

въ

 

частности,

служитъ

 

стихотвореніе

 

«Осиротѣлая

 

птичка»).

 

Далѣе,идутъ

разсказы

 

о

 

жизни

 

и

 

свойствахъ

 

различныхъ

 

животныхъ

 

Рос-

сіи —медвѣдя

 

крота,

 

ежа,

 

летучей

 

мыши

 

и

 

змѣи,

 

чередуясь

 

съ

баснями

 

дѣдушки— Крылова,

 

такъ

 

живо

 

и

 

вѣрно

 

рисующаго

свойства

 

животныхъ

 

и

 

предостерегающаго

 

людей

 

отъ

 

разныхъ

пороковъ

 

(стр.

 

86

 

и

 

слѣд.).

 

Всѣ

 

указанныя

 

выше

 

статьи

учатъ

 

полезныхъ

 

животныхъ— беречь

 

и

 

жалѣть,

 

нзбѣгая

 

того

жестокого

 

съ

 

ними

 

обращенія,

 

примѣры

 

котораго,

 

къ

 

сажа-

лѣнію,

 

дѣти

 

перѣдко

 

видятъ

 

вокругъ

 

себя,

 

а

 

вредныхъ

 

осте-

регаться.

 

Еще

 

далѣе

 

находимъ

 

характеристику

 

свойствъ

 

и

жизни

 

насѣкомыхъ

 

(стр.

 

96),

 

съ

 

указаніемъ

 

полезныхъ

 

изъ

нихъ

 

и

 

вредныхъ.

 

Потомъ

 

идетъ

 

обстоятельный

 

разсказъ

 

о

пчелѣ

 

(97

 

— 100),

 

стихотвореиіе

 

«Пчелка»

 

(изъ

 

Пушкина)

 

и

басня

 

«Муха

 

и

 

Пчела»

 

(101).

 

Послѣдній

 

рядъ

 

статей

 

этого

отдѣла

 

посвященъ

 

растительному

 

міру

 

(102

 

— 109).

 

Первая

,изъ

 

нихъ

 

«Польза

 

растеній»

 

указываетъ

 

въ

 

живомъ

 

очеркѣ

ту

 

многообразную

 

пользу,

 

какую

 

приносятъ

 

растенія,

 

и

 

ту

красоту,

 

какую

 

впосятъ

 

они

 

въ

 

природу

 

(102 — 103).

 

Статья

«Дерево»

 

(104— 105)

 

разсматриваетъ

 

въ

 

частности

 

пользу,

приносимую

 

имъ,

 

и

 

говорить

 

о

 

его

 

красотѣ;

 

слѣдующія

статьи — о

 

томъ,

 

какъ

 

растетъ

 

и

 

какъ

 

умираетъ

 

дерево

 

(105—

106)

 

даютъ

 

знанія

 

условій

 

его

 

жизни.

  

Стихотвореніе

  

«Рубка
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лѣса»

 

заставляетъ

 

сочувствовать

 

дереву

 

и

 

жаэт-ѣтъ

 

его.

 

А

 

въ

статьѣ

 

«Воспитапіе

 

яблони»

 

разсказывается

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

дикую

яблоню

 

сдѣлать

 

хорошпмъ

 

плодовымъ

 

деревомъ;

 

она

 

заканчи-

вается

 

нравственно-иазмдателънымъ

 

выводомъ

 

и

 

пожелапіемъ,

чтобы

 

заботы

 

объ

 

улучшеніи

 

дѣтеп

 

и

 

исправлении

 

пхъ

 

при-

водили

 

тоже

 

къ

 

добрымъ

 

результатамъ.

 

Такъ

 

развивается

 

этимъ

отдѣломъ

 

понпманіе

 

русской

 

природы — въ

 

ея

 

жпвотпомъ

 

и

растительпомъ

 

царствѣ,

 

потому

 

что

 

учащійся

 

узяаетъ

 

природу

и

 

становится

 

въ

 

добрыя

 

къ

 

пей

 

отношенія.

 

По

 

дается

 

такимъ

путемъ

 

не

 

спеціальпое

 

знаніе,

 

нмѣющее

 

въ

 

виду

 

практическую

цѣль,

 

а

 

то

 

общее

 

знакомство,

 

которое,

 

научая

 

читать

 

статьи

извѣстпаго

 

содержапія

 

и

 

подготовляя

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

читать

пхъ

 

уже

 

съ

 

опредѣлениой

 

цѣлыо

 

н

 

въ

 

подробностяхъ,

 

тре-

буемыхъ

 

практикою,

 

даетъ

 

понимаиіе

 

природы,

 

устанавливает*

живую

 

связь

 

съ

 

нею,

 

осмысливаетъ

 

эту

 

связь

 

и

 

вызываетъ

желаиіе

 

дальнѣйшаго

 

и

 

подробнМшаго

 

съ

 

нею

 

знакомства

(которое

 

и

 

должпо

 

поддерживаться

 

раздачею

 

дѣтямъ

 

для

 

чтеиія

популярныхъ

 

статей

 

и

 

брошюръ

 

изъ

 

школьной

 

библіотеки,

 

по

отдѣлу

 

естествознанія).
Г.

   

Соколов?,.
(Продолжение

 

слѣдуетъ).

"

 

сектантство"

 

и

 

~р

 

асколъ'.'

ОТЧЕТЪ
о

 

состояніи

   

сектантства

 

въ

   

Екатеринославской

 

епархіи

за

 

1900

 

г.

Сектантство

 

Екатеринославской

 

енархіи

 

представляетъ

 

два

совершенно

 

противоположныхъ

 

типа

 

религіозныхъ

 

заблуждепій:

мистическій

 

(шелапуты)

 

и

 

раціоналистическій

 

(штундисты).

Ш

 

ЕЛАПУТЫ.

Шелапутство

 

проникло

 

въ

 

Екатерннославскуго

 

епархію

въ

 

началѣ

 

60

 

г.г.

 

изъ

 

Полтавской

 

епархіп.

 

Донской

   

области
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и

 

Кавказа.

 

Шелапуты

 

находятся

 

въ

 

слѣдующихъ

 

приходахъ

епархіи:

 

Маиупловкѣ,

 

Софіевкѣ

 

(Славяносербскаго

 

уѣз.),

 

Пе-

триковкѣ,

 

Попаспомъ,

 

Афапасьевкѣ

 

(Новомосковскаго

 

уѣзда),

Петропавловкѣ,

 

Доброво.іьѣ,

 

Хорошемъ

 

(Павлоградскаго

 

уѣзда),

Батайскѣ,

 

Койсугѣ,

 

Царь-Дарѣ,

 

Елпзаветовкѣ,

 

хуторѣ

 

Узяки,

Епскомъ

 

Укрѣпленіи,

 

Екатерииовкѣ

 

(Ростовскаго

 

уѣзда),

 

Ни-

колаеве,

  

Ольговкѣ

 

и

  

Благодатномъ

  

(Маріупольскаго

 

уѣзда).

Число

 

шелапутовъ

 

въ

 

епархіи

 

простирается

 

до

 

586

 

ч.

 

но,

 

въ

виду

 

скрытности

 

этихъ

 

сектаптовъ.

 

число

 

пхъ,

 

должпо

 

пола-

гать,

 

большее.

 

Шелапуты,

 

хотя

 

сохраняютъ

 

по

 

практическпмъ

побужденіямъ

 

общепіе

 

съ

 

православной

 

церковью,

 

въ

 

дѣйстви-

телыюстп

 

содержать

 

совсѣмъ

 

не

 

хрпстіанскія

 

вѣрованія.

 

Свѣ-

дѣпія

 

о

 

вѣроученіи

 

ихъ

 

приходится

 

добывать

 

большею

 

частію

отъ

 

лицъ

 

возвратившихся

 

изъ

 

шелапутства

 

въ

 

лоно

 

православ-

ной

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

сами

 

сектанты

 

тайнъ

 

своего

 

вѣроуче-

нія

 

не

 

открываютъ.

 

Достовѣрно

 

одно,

 

что

 

шелапуты

 

къ

 

цер-

кви

 

православной

 

и

 

къ

 

учрел;дешямъ

 

ея

 

(таипствамъ,

 

іерархіи

и

 

богослужеиію)

 

относятся

 

не

 

только

 

отрицательно,

 

по

 

и

 

край-

не

 

враждебно,

 

хотя

 

по

 

практическпмъ

 

побулідепіямъ

 

и

 

посѣ-

щаютъ

 

храмы

 

часто.

 

Православную

 

церковь

 

они

 

пазываютъ

не

 

иначе

 

какъ

 

«языческою»,

 

«Вавилопомъ».

 

Вся

 

ихъ

 

догма-

тика

 

основана

 

па

 

учѳніи

 

о

 

иревоплощеніи

 

Христа

 

и

 

ложномъ

воззрѣніи

 

на

 

озареніе

 

Духомъ

 

Святымъ

 

каждаго

 

вѣрующаго.

Откуда

 

у

 

шелапутовъ-ллсехристы

 

и

 

ллгебогородицы.

 

На

 

во-

просъ

 

миссіоиеровъ,

 

что

 

побудило

 

ихъ

 

оставить

 

православную

церковь

 

и

 

перейти

 

въ

 

секту,

 

они

 

обыкновенно

 

отвѣчаютъ:

«было

 

время,

 

когда

 

мы

 

покланялись

 

деревяпнымъ

 

богамъ

 

(ра-

зумѣются

 

св.

 

иконы),

 

теперь

 

наступило

 

время

 

другое:

 

мы

познали

 

истину

 

и

 

должны

 

покланяться

 

«живому

 

богу,

 

сыну

божію»

 

т.

 

е.

 

лжехристу

 

шелапутовъ».

 

Желая

 

совратить

 

пра-

вославнаго

 

человѣка

 

въ

 

свою

 

секту,

 

шелапуты

 

говорятъ:

 

«не

должны

 

вы,

 

братіе,

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

а

 

должна

 

въ

 

васъ

церковь

 

войти.

 

Не

 

должны

 

залшгать

 

лампады

 

предъ

 

иконами,

а

 

должны

 

задвигать

 

ихъ

 

въ

 

сердцѣ

    

своемъ.

    

То

    

не

 

церковь,
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что

 

построена

 

изъ

 

камней,

 

а

 

языческое

 

капище,

 

а

 

каждый

 

изъ

пасъ

 

состав.іяетъ

 

церковь,

 

а

 

всѣ

 

вмѣстѣ—

 

церковь

 

апостоль-

скую»

 

(взято

 

изъ

 

показапія

 

Евграфа

 

Соколова,

 

возвратпвша-

гося

 

въ

 

православіе).

 

Священное

 

писаніе

 

хлысты

 

принимаютъ,

по

 

толкують

 

его

 

иносказательно

 

и

 

«отрицаютъ

 

дѣйствительность

оппсываемыхъ

 

въ

 

Евангеліяхъ

 

событій

 

изъ

 

лшзни

 

Спасителя,

нридають

 

этимъ

 

событіямъ

 

смыслъ

 

духовно-нравоучительный.

Священное-же

 

предапіе

 

замѣияютъ

 

имъ

 

«псалмы»,

 

слова

 

и

письма,

 

лжехристовъ

 

и

 

ллсепророковъ.

 

По

 

взгляду

 

сектантовъ,

спасепіе

 

получаютъ

 

один

 

лишь

 

«святые»

 

т.

 

е.

 

шелапуты,

остальной

 

міръ

 

лелштъ

 

во

 

грѣхѣ.

 

Таинства

 

крещенія

 

и

 

прича-

щепія

 

они

 

счнтаютъ

 

излишними,

 

хотя

 

дѣтей

 

своихъ

 

крестятъ,

а

 

иные

 

относятся

 

къ

 

упомяпутьшъ

 

таипствамъ

 

крайне

 

кощун-

ственно.

 

.

 

Въ

 

частности

 

о

 

тапнствѣ

 

крещенія

 

шелапуты

 

выра-

л^аются

 

такъ:

 

«Что

 

это

 

за

 

крещепіе?

 

Развѣ

 

то

 

крещеніе,

 

что

въ

 

водѣ

 

выкупаются"?

 

То

 

крещепіе.

 

что-бы

 

просвѣтиться

 

Ду-

хомъ

 

Святымъ».

 

О

 

таипствѣ

 

прнчащепія

 

шелапуты

 

разсулс-

даютъ.такъ:

 

«какая

 

оно

 

святыня,

 

все

 

равно,

 

что

 

лояшу

 

бор-

ща

 

съісгь,

 

что

 

причаститься».

 

Одинъ

 

изъ

 

шелапутовъ

 

(см.

Отчетъ

 

о

 

состояпіи

 

сектантства

 

въ

 

1899

 

году

 

Батайскаго

мпссіонерскаго

 

комитета)

 

высказалъ,

 

что

 

православные

 

прича-

щаются

 

не

 

Тѣ.іа

 

и

 

Крови

 

Христовой,

 

а

 

крови

 

бѣсовской.

Точно

 

таіже

 

считаютъ

 

они

 

для

 

себя

 

не

 

пулшымъ

 

богослулсе-

ніе

 

и

 

обряды

 

Православной

 

церкви,

 

какъ

 

виѣшпія,

 

а

 

не

 

ду-

ховныя

 

средства

 

бог.оуголсденія.

 

По

 

мнѣнію

 

ихъ,

 

нужно

 

преж-

де

 

всего

 

создавать

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

храмъ

 

н

 

проявлять

 

упоми-

паемыя

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Галатамъ

 

(5

 

гл.)

 

дѣла

 

духа;

 

кто

 

до-

стигаете

 

этого,

 

тому

 

впѣшпій

 

храмъ

 

безъ

 

надобности.

 

Крест-

ное

 

знамеиіе

 

сектанты

 

унотребляютъ,

 

а

 

равно

 

въ

 

домахъ

 

ихъ

имѣются

 

и

 

иконы;

 

но

 

въ

 

частныхъ

 

разговорахъ

 

съ

 

православ-

ными

 

проповѣдуютъ,

 

что

 

иконы— идолы,

 

и

 

слѣдуетъ

 

кланяться

не

 

дереву

 

и

 

краскамъ,

 

а

 

живымъ

 

богамъ,

 

т.

 

е.

 

шелапутскимъ

ллсехристамъ.

 

Церковные

 

праздники

 

они

 

почитаютъ,

 

но

 

у

 

себя"

дома

 

и

 

по-своему.

  

Что

 

касается

 

постовъ,

 

то

 

налагая

 

на

 

себя
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посты

 

особые

 

и

 

вообще

 

стараясь

 

явить

 

себя

 

великими

 

пост-

никами,

 

шелапуты

 

иозволяютъ

 

сёбѣ

 

памѣрешю

 

въ

 

Страстную

седьмпцу

 

ѣсть

 

сыръ

 

п

 

яйца.

 

Считая

 

душу

 

саму

 

по

 

себѣ

 

до-

брою

 

и

 

святою,

 

на

 

тѣло

 

человѣка

 

сектанты

 

смотрятъ,

 

какъ

па

 

вмѣстилище

 

грѣха,

 

которое

 

всякими

 

способами

 

нужно

 

из-

нурять.

 

Впрочемъ

 

по

 

ихъ

 

поиятію

 

душу

 

имѣютъ

 

одни

 

вѣрую-

щіе,

 

т.

 

е.

 

шелапуты,

 

а

 

православные

 

довольствуются

 

иизшимъ

видомъ

 

ея— «.1/аромъ» .

 

Опредѣлеппыхъ

 

правилъ

 

при

 

изъясне-

іііи

 

слова

 

Божія

 

у

 

хлыстовъ

 

пѣтъ,

 

толкуютъ

 

Писаніе

 

они

 

по

внутреннему

 

духовному

 

озаренію

 

и,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдиее

 

у

разыыхъ

 

лицъ

 

бываетъ

 

не

 

одинаково,

 

то

 

являются

 

безконеч-

ныя

 

разногласія.

 

Учепіе

 

сектантовъ

 

о

 

Богѣ,

 

св.

 

Тропцѣ,

 

Іисусѣ

Христѣ,

 

св.

 

Духѣ,

 

воскресепіи

 

мертвыхъ,

 

страшпомъ

 

судѣ,

адѣ,

 

раѣ,

 

почти

 

иепзвѣстпо.

 

Умершпхъ

 

сектанты

 

отпѣваютъ

въ

 

Православной

 

Церкви,

 

по

 

помппокъ

 

не

 

устранваютъ,

 

па-

нихидъ

 

не

 

слузгать

 

и

 

не

 

нодаютъ

 

поминаиій

 

на

 

проскомндію.

Брака

 

въ

 

смыслѣ

 

учепія

 

православиаго,

 

сектанты

 

не

 

при-

знаютъ,

 

называя

 

его

 

плотскимъ,

 

грѣховпымъ;

 

нужеиъ

 

бракъ

Духовный,

 

по

 

которому

 

каждый

 

секта нтъ,

 

кромѣ

 

плотской

 

его

жены,

 

доллсенъ

 

нмѣть

 

«духовную»,

 

а

 

каждая

 

Сектантка,

 

кро-

мѣ

 

плотскаго

 

мулса — «духовпаго».

 

Особенно

 

тяліело

 

положе-

ніе

 

православной

 

жены

 

при

 

совратившемся

 

мужѣ:

 

послѣдиій

обыкновенно

 

не

 

хочетъ

 

кормить

 

своей

 

законной'

 

семьи,

 

а

 

от-

даетъ

 

свобныя

 

деньги

 

своей

 

«духовной»

 

женѣ.

 

Дѣтей

 

сектанты

называютъ

 

«вражескимъ,

 

чертовыш

 

илеменемъ,

 

врагу

 

полез-

ными,

 

а

 

не

 

добрымъ

 

людямъ»,

 

каковыми

 

только

 

себя

 

самихъ

они

 

считаготъ.

 

Потому

 

они

 

стараются

 

жить

 

такъ;

 

чтобы

 

дѣ-

тей

 

у

 

нихъ

 

не

 

было,

 

чего

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

и

 

дости-

гаютъ.

 

Образованіемъ

 

свопхъ

 

дѣтей

 

мало

 

интересуются

 

и

 

въ

школы

 

не

 

отдаютъ.

 

Изъ

 

книгъ'

 

печатныхъ

 

меладу

 

ними

 

наи-

большею

 

извѣстностыо

 

пользуется

 

«Указаніе

 

пути

 

въ

 

Царство

Небесное».

 

Всѣ

 

государственныя

 

и

 

обществеиныя

 

повинности

хлысты

 

выполняютъ

 

безпрекословпо,

 

а

 

такясе

 

принимаютъ

присягу,

  

въ

 

душѣ

 

отрицая

 

ее.

    

Сплотившись

   

въ

 

тѣсную

   

об-
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щину,

 

сектанты

 

жпвутъ

 

обособленно

 

и

 

къ

 

православному

 

на-

селенно

 

относятся

 

крайне

 

враждебно;

 

тѣми

 

л:е

 

чувствами

 

от-

вѣчаютъ

 

имъ

 

и

 

православные.

 

По

 

причпиѣ

 

успленныхъ

 

поще-

ній,

 

а

 

также

 

ночныхъ

 

радѣній,

 

соединепныхъ

 

съ

 

вредными

 

для

здоровья

 

скачками

 

и

 

верченіямп,

 

шелапуты

 

не

 

отличаются

 

фп-

зическимъ

 

здоровьемъ:

 

блѣдпыя

 

изможденный

 

лица,

 

тусклые

глаза,

 

вялость

 

движеній — ясно

 

свидѣтельствуютъ

 

объ

 

ихъ

 

не-

способности

 

къ

 

труду,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

не

 

отличаются

 

за-

жнточностыо

 

и

 

въ

 

общемъ

 

бѣдны.

 

Изъ

 

допесенін

 

мнссіоиер-

скихъ

 

комптетовъ

 

усматривается,

 

что

 

шелапутство

 

значительно

ослабѣло

 

въ

 

с.с.

 

Екатериновкѣ,

 

Ейскомъ

 

Укрѣпленіи,

 

Койсугѣ

и

 

Петрпковкѣ,

 

въ

 

остальныхъ

 

приходахъ

 

оно

 

не

 

увеличивается.

Въ

 

отчетиомъ

 

году

 

въ

 

м.

 

Петриковкѣ

 

были

 

обнаружены

 

два

случая

 

осконлеиія.

 

Оскопленными

 

оказались

 

крестьяне

 

м.

Петриковки:

 

Ивапъ

 

Пирогъ

 

и

 

Надеяда

 

Лѣспикова.

 

По

 

прн-

говорамъ

 

Екатершюславскаго

 

окрулшаго

 

суда

 

пазванпыя

 

лица

сосланы

 

въ

 

отдаленныя

 

мѣста

 

Сибири.

Епархіалыіый

 

Миссіонеръ

 

А.

 

Дородницынъ.

(Продолжеіііе

 

слѣдуетъ).

Исповѣдь

 

раскаявшагося

 

штундиста.
Продолжение

 

*).

Въ

 

1886.

 

году

 

14

 

мая

 

иадо-мною

 

было

 

совершено

 

въ

селѣ

 

Волосскомъ

 

крещепіе.

 

Еърещеніе

 

совершалъ

 

ночью

 

въ

рѣкѣ

 

Дпѣпрѣ

 

пресвитеръ,

 

крестьяшшъ

 

с.

 

Волосскаго,

 

Петръ

Ивановъ

 

Сидоренко

 

(иыпѣ

 

сосланный

 

на

 

поселеніе

 

въ

 

Сибирь)

чрезъ

 

едшюкратиое

 

погруясепіе

 

съ

 

произнесеніемъ

 

словъ:

 

кре-

щается

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа.

 

Тогда

 

же

 

былъ

крещенъ

 

и

 

крестьянииъ

 

д.

 

Васи.іьевки

 

Прокофій

 

Малый

 

(ны-

нѣ

 

православный).

Въ

 

1887

 

году

 

Потапъ

 

Кривой

 

отправился

 

на

 

Кавказъ

къ

 

братьямъ

 

штундистамъ

 

и

 

вскорѣ

 

возвратившись

 

въ

 

Ва-

си.іьевку

 

началъ

 

приглап'ать

 

насъ

 

туда.

   

«На

 

Кавказѣ

 

нашихъ

См.

 

л°

 

в.
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братьевъ

 

много,

 

говорилъ

 

Потапъ,

 

за

 

молнтвенныя

 

собранія

полиція

 

не

 

преслѣдуетъ

 

штундистовъ;

 

пародъ

 

тамъ

 

богатый

 

и

земли

 

хорошей

 

много.

 

Прельстившись

 

разсказами

 

Потапа,

 

я

рѣшплъ

 

распродать

 

все

 

свое

 

имущество

 

и

 

отправиться

 

на

Кавказъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Гуріемъ

 

Довголюкомъ

 

н

 

Алексѣемъ

 

Кра-

пивыымъ.

 

Но

 

видно,

 

Господу

 

Богу

 

не

 

угодно

 

было

 

такое

ттредпріятіе.

 

Съ

 

выѣздомъ

 

изъ

 

д.

 

Васнльевкп

 

начались

 

мои

страданія.

 

Проѣхавъ

 

верстъ

 

7,

 

я

 

съ

 

семействомъ

 

остановился

 

въ

с.

 

Ново-Александровкѣ,

 

чтобы

 

немного

 

обогрѣться

 

(дѣло

 

было

зимой)

 

и

 

проститься

 

съ

 

прояшвающими

 

тамъ

 

братьями —

штундистами.

Здѣсь

 

въ

 

домѣ

 

штундиста

 

я

 

нечаянно

 

потерялъ

 

всѣ

 

свои

деньги,

 

вырученныя

 

отъ

 

продаяш

 

имущества.

 

Когда

 

же

 

прі-

ѣхалъ

 

въ

 

Екатеринославъ

 

и

 

остановился

 

въ

 

гостннницѣ,

 

на-

чалъ

 

искать

 

свои

 

деньги,

 

но

 

напрасно.

 

Видя

 

мое

 

критическое

полоясеніе,

 

мои

 

родныя

 

братья

 

Сила

 

и

 

Маркъ

 

совѣтовали

 

мнѣ

возвратиться

 

въ

 

Васильевку,

 

по

 

другіе

 

штупдисты

 

убѣясдали

ѣхать

 

на

 

Кавказъ

 

говоря:

 

тамъ

 

братья

 

наши

 

богатые,

 

они

вознаградятъ

 

тебя,

 

Косьма,

 

за

 

всѣ

 

понесенные

 

тобою

 

убытки.

Алексѣй

 

Крапивный

 

одолясилъ

 

мнѣ

 

на

 

нроѣздъ

 

25

 

рублей

 

и

■мы

 

отправились

 

на

 

Кавказъ

 

въ

 

Ставропольскую

 

губернію

 

въ

с.

 

Никольское,

 

гдѣ

 

лшлъ

 

въ

 

то

 

время

 

Потапъ

 

Кривой.

 

22

декабря

 

мы

 

пріѣхали

 

въ

 

Никольское

 

и

 

остановились

 

у

 

По-

тапа.

 

25

 

декабря

 

въ

 

с.

 

Никольскомъ

 

состоялась

 

всероссійская

конференция

 

всѣхъ

 

нроповѣдниковъ

 

и

 

пресвитеровъ

 

штунды.

Я

 

въ

 

первый

 

разъ

 

увидѣлъ

 

такое

 

множество

 

штундистовъ.

 

На

конференціи

 

присутствовали:

 

братья

 

Дій

 

и

 

Гавріилъ

 

Мазаевы

молокане,

 

Балыхинъ

 

проповѣдникъ

 

Екатеринославской

 

губер-

ніи,

 

Ѳеодоръ

 

Болданъ,

 

Иваиовъ

 

изъ

 

г.

 

Тифлиса,

 

Ивановъ

изъ

 

Самарской

 

губерніи,

 

Стороясевъ

 

турецкій

 

выходецъ,

 

Ми-

хаилъ

 

Чечетка

 

изъ

 

Персін

 

и

 

много

 

другихъ,

 

имена

 

и

 

фамн-

ліи

 

которыхъ

 

я

 

не

 

припомню.

 

Конфереиція

 

продоллшлась

 

7

дней.

 

На

 

конференціи

 

разсуледали

 

объ

 

употребленіи

 

въ

 

пищу

свиного

 

сала,

    

объ

   

омовеніи

   

ногъ,

 

о

 

рукополоясеыіи

 

во

 

пре-
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свитеры,

 

о

 

пазначепіп

 

жалованья

 

проповѣднпкамъ

 

по

 

480

 

р.

въ

 

годъ.

 

Впрочемъ,

 

главнымъ

 

проповѣдинкамъ

 

Чечеткѣ

 

и

 

Іако-

ву

 

Діаковичу

 

изъ

 

Персіи

 

назначено

 

было

 

по

 

1 200

 

рублей

каждому

 

въ

 

годъ

 

за

 

ихъ

 

проповѣдь

 

на

 

дальнемъ

 

востокѣ

 

въ

Благовѣщепскѣ

 

п

 

за

 

совращеніе

 

въ

 

штупду

 

въ

 

продолзсепіи

1

 

У2

   

года

 

70

 

душъ

 

православныхъ.

Ираздиикъ

 

Ролуіества

 

Христова

 

былъ

 

для

 

меня

 

не

 

празд-

никомъ

 

радости,

 

а

 

печали

 

и

 

слезъ.

 

По

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Николь-

ское

 

у

 

меня

 

не

 

было

 

и

 

копейки

 

денегъ.

 

На

 

молитвенпомъ

собрапіи

 

никто

 

изъ

 

братій

 

по

 

поинтересовался

 

узнать,

 

откуда

я

 

пріѣхалъ

 

и

 

есть

 

ли

 

у

 

меня

 

пища.

 

Всѣ

 

видѣли

 

меня

 

въ

бѣдпой

 

одел;дѣ

 

и

 

не

 

хотѣли

 

говорить

 

со

 

мною.

 

Больно

 

стало

па

 

душѣ!

 

Гдѣ

 

тѣ

 

милосердные

 

братія

 

штундпсты

 

богачи,

 

ко-

торые

 

такъ

 

много

 

помогаютъ

 

бѣднымъ?

 

Мнѣ

 

Потапъ

 

обѣщалъ

золотыя

 

горы,

 

а

 

тутъ

 

и

 

куска

 

хлѣба

 

пѣтъ

 

для

 

пропитанія

несчастпаго

 

семейства.

 

Что

 

дѣлать?

 

Какъ

 

заработать

 

кусокъ

хлѣба?

 

И

 

я

 

нанялся

 

работникомъ

 

къ

 

одному

 

штундисту

 

по

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

въ

 

теченіи

 

зимы,

 

а

 

весной

 

п

 

лѣтомъ

 

стрпгъ

овецъ,

 

косилъ

 

траву

 

п

 

такимъ

 

образомъ

 

достав. іялъ

 

проппта-

ніе

 

своему

 

семейству.

 

Лѣтомъ

 

1888

 

г.

 

я

 

уже

 

собралъ

 

45

 

р.

и

 

купилъ

 

лошадь.

 

Спустя

 

мѣсяцъ

 

послѣ

 

сего

 

пріѣхалъ

 

къ

 

намъ

неизвѣстный

 

штундистъ

 

и

 

сталъ

 

уговаривать

 

насъ

 

поѣхать

 

въ

горы

 

на

 

заработки.

 

Я

 

и

 

особенно

 

жена

 

моя

 

Марія

 

долго

 

не

соглашались

 

ѣхать.

 

Но

 

односельчане

 

успѣли

 

таки

 

уговорить

насъ

 

ноѣхать

 

въ

 

горы

 

къ

 

черкесамъ,

 

гдѣ

 

мы

 

нанялись

 

косить

траву

 

по

 

5

 

руб.

 

за

 

десятину

 

по

 

заключенному

 

условію.

 

Много

бѣдъ

 

пришлось

 

намъ

 

претерпѣть

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

отъ

 

свѳпхъ

же

 

одпосельчанъ,

 

такъ

 

что

 

я

 

вмѣсто

 

заработка

 

доллсеиъ

 

былъ

продать

 

лошадь

 

и

 

въ

 

полной

 

нищетѣ

 

вернуться

 

съ

 

семействомъ

въ

 

Никольское,

 

гдѣ

 

я

 

нанялся

 

пасти

 

овецъ.

Въ

 

1890

 

году

 

въ

 

Нпкольскомъ

 

опять

 

состоялась

 

конфе-

ренція,

 

на

 

которой

 

присутствовали

 

тѣ

 

л;е

 

волсакн

 

штупды,

которые

 

были

 

рі

 

въ

   

1887

  

году.
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Проживши

 

на

 

чужой

 

сторопѣ

 

четыре

 

года

 

съ

 

большими

трудностями,

 

въ

 

1892

 

году

 

я

 

продать

 

все

 

свое

 

имущество,

нажитое

 

тял;елымъ

 

трудомъ.

 

и

 

рѣти.іъ

 

возвратиться

 

на

 

свою

родину,

 

въ

 

д.

 

Васильевку.

 

Предъ

 

своимъ

 

выѣздомъ

 

изъ

 

Чи-

кольскаго

 

я

 

зашелъ

 

къ

 

пресвитеру

 

и

 

просилъ

 

его

 

выдать

 

мнѣ

братское

 

свпдѣтельство

 

отъ

 

общества

 

Иіікбльскпхъ

 

штунди-

стовъ.

 

Но

 

пресвитеръ

 

по

 

совѣту

 

и

 

козплмъ

 

одного

 

штупдпста,

которому

 

я

 

не

 

хотѣлъ

 

продать

 

своей

 

коровы,

 

не

 

согласился

выдать

 

мпѣ

 

свидѣтельства.

 

Возвратившись

 

на

 

свою

 

родину,

 

я

шинель

 

свою

 

общину

 

въ

 

разстройствѣ.

 

Братья

 

ссорились

 

меж-

ду

 

собою,

 

ругались,

 

Отделялись

 

друп

 

отъ

 

друга

 

и

 

раздели-

лись

 

на

 

три

 

враждебный

 

партіп.

 

Много

 

пришлось

 

приложить

трудовъ,

 

чтобы

 

успокоить

 

ссорящихся

 

братій.

 

На

 

осиоваиіи

св.

 

Ппсаиія

 

пѣсколько

 

ночей

 

сряду

 

я

 

доказывалъ

 

имъ,

 

что

въ

 

церкви

 

не

 

должно

 

быть

 

раздѣлепій,

 

распрей

 

и

 

ссоръ,

 

что

должно

 

быть

 

одно

 

стадо

 

и

 

одшгь

 

Пастырь,

 

и

 

мои

 

друл;есі;ія

бесѣлы

 

повліялп

 

благотворно

 

на

 

ссорящихся

 

братій

 

и

 

приве-

ли

 

пхъ

 

къ

 

миру.

 

Примиренные

 

братія

 

начали

 

устраивать

 

мо-

литвенпыя

 

собраиія

 

и

 

совершать

 

вечерю

 

Господню.

 

Общпна

паша

 

начала

 

увеличиваться

 

въ

 

числѣ

 

своихт

 

членовъ.

 

Мы

приняли

 

въ

 

свою

 

общину

 

крестьяпъ

 

д.

 

Башмачки

 

Терентія

N,

 

Виктора

 

Шаповалова

 

(иыиѣ

 

лл;едіакопа)

 

и

 

Исаева,

 

кото-

рыхъ

 

крестили

 

въ

 

колопіи

 

Щ

 

3

 

Ново-Ѳедоровка

 

недалеко

 

отъ

с.

 

Августпповки.

 

Но

 

миръ

 

паііп,

 

недолго

 

продоллсался.

 

Штун-

днст'ь

 

д.

 

Васильевкп

 

Василій

 

Зысочииъ

 

(иынѣ

 

покойный)

 

за-

хотѣлъ

 

быть

 

руководителемъ

 

общины,

 

не

 

смотря

 

дал;е

 

па

протесты

 

со

 

стороны

 

многихъ

 

ч.іеновъ,

 

по

 

позволялъ

 

совер-

шать

 

вечери

 

Господней

 

п

 

парунш.іъ

 

миръ.

 

Опять

 

начались

ссоры,

 

несогласія

 

п

 

раздѣлепія

 

и

 

такъ

 

продолжалось

 

до

1894

 

года.

 

Возвратившись

 

съ

 

Кавказа,

 

Гурій

 

Довголюкъ

 

по-

селился

 

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

нѣкоторое

 

время

вожакомъ

 

Васильковскпхъ

 

и

 

Дебальпевскпхъ

 

штундистовъ.

 

а

въ

 

1894

 

году

 

опъ

 

нрибылъ

 

въ

 

д.

 

Васильевку

 

и

 

помирп.іъ

ссорившихся

   

братьевъ.

    

Вскорѣ

    

къ

 

намъ

    

начали

    

пріѣзжать
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штундисты

 

с.

 

Васнльковки

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

и

 

с.

 

Дебаль-

цево

 

Алексапдровскаго

 

уѣзда,

 

устраивать

 

собранія

 

и

 

прелом-

лять

 

хлѣбъ.

 

Въ

 

1895

 

году

 

мы

 

отдали

 

свою

 

односельчанку

Анастасію

 

Носенко

 

замужъ

 

за

 

штупдпста

 

с.

 

Дебальцево

 

Ива-

на

 

Бнрковскаго,

 

которыхъ

 

повѣнчалъ

 

въ

 

одной

 

нѣмецкой

 

ко-

лоши

 

вблизи

 

станціи

 

Зайцево

 

проповѣдникъ

 

Ѳеодоръ

 

Балы-

хииъ.

 

Въ

 

1898

 

году

 

тотъ

 

же

 

Балыхинъ

 

ц

 

въ

 

той

 

же

 

коло-

ніи

 

въ

 

присутствіи

 

многихъ

 

штундистовъ

 

Васнльевскихъ,

 

Ва-

сильковскнхъ

 

и

 

Дебальцевскихъ

 

въ

 

1 2

 

час.

 

ночи

 

повѣнчалъ

нашего

 

одпосельца

 

Петра

 

Саввинчепко

 

съ

 

избранной

 

имъ

 

не-

вѣстой

 

кр.

 

с.

 

Васильковки

 

Маріей

 

Гальченко.

 

Дабы

 

оградить

себя

 

отъ

 

всякой

 

отвѣтственности,

 

Балыхинъ

 

предъ

 

вѣичаиіемъ

потребовалъ

 

написать

 

подписку

 

съ

 

прплолгеніемъ

 

80

 

копѣеч-

ной

 

гербовой

 

марки,

 

засвидѣтельствоваипую

 

8

 

свидѣтелями

 

въ

томъ,

 

что

 

Саввинчепко

 

и

 

его

 

невѣста

 

Гальченко

 

вступаютъ

въ

 

бракъ

 

по

 

своему

 

обоюдному

 

согласію

 

и

 

съ

 

согласія

 

свопхъ

родителей

 

и

 

просять

 

его

  

(Балыхина)

 

сочетать

 

ихъ

 

бракомъ.

Сообщплъ

 

священникъ

 

Н.

 

Назаревскгіі.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

ООозрѣніе

 

иачальныхъ

 

народвыхъ

 

школъ

 

шрііі

 

Его

 

Пре-
освященствомъ,

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1900

 

года.
Продолженіе

 

*).

Бѣленькое.

 

Въ

 

церкви

 

Владыка

 

испытывалъ

 

учениковъ

 

двух-

классной

 

земской

 

школы,

 

преимущественно

 

изъ

 

русской

 

церковной

исторіи.

 

Затѣмъ

 

изъ

 

церкви,

 

не

 

смотря

 

на

 

позднее

 

время,

 

Его

 

Пре-

освященство

 

проѣхалъ

 

въ

 

зданіо

 

женской

 

церковно-нриходской

 

школы.

Обильно

 

освѣщенное

 

множествомъ

 

свѣчей

 

и

 

лампъ.

 

Высокія,

 

обшир-

ный

 

классныя

 

комнаты

 

(двѣ),

 

украшенныя

 

картинами

 

изъ

 

священ,

исторіи,

 

портретами

 

Государя

 

и

 

Государыни

 

и

 

Царственными

 

Осо-

бами

 

Дома

 

Романовыхъ

 

отъ

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

бюсты

Государя

 

и

 

Государыни,

 

убранные

 

цвѣтами

 

и

 

флагами,

 

масса

 

дѣ-

вочекъ

 

(90

 

душъ),

 

опрятно

 

одѣтыхъ

 

въ

 

однообразный

 

платьица,

произвели

 

на

 

всѣхъ

 

прекрасное

 

впечатлѣніе.

   

Отаршія

   

дѣвочки

 

чи-

*)

 

См.

 

.\«

 

6.
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тали

 

по

 

Евангелію

 

бесѣду

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

Никодимомъ

 

очень

хорошо.

 

Затѣмъ,

 

спрошенные

 

читали

 

тропари,

 

разсказывали

 

исторію

цраздниковъ:

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

перечислили

 

передвижные

 

праздники

 

съ

 

объясненіемъ,

 

отчего

 

зави-

ситъ

 

время

 

ихъ

 

иразднованія;

 

по

 

русски

 

читали

 

статью

 

изъ

 

книги

Богоявленскаго

 

«Степной

 

буранъ»,

 

одна

 

дѣвочка

 

читала

 

не

 

бойко,

другая — хорошо,

 

а

 

третья-— очень

 

хорошо:

 

книга

 

была

 

еще

 

не

 

раз-

рѣзана.

 

Второгоднія

 

читали

 

сд'мволъ

 

вѣры

 

и

 

заповѣди

 

(1,

 

2,

 

3,

 

4

5

 

и

 

9),

 

первогоднія — молитвы;

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

очень

 

хорошо

 

прочи-

тала

 

Богородицу,

 

за

 

что

 

Владыка

 

иохвалилъ

 

ее

 

и

 

научившую

 

ее

мать,

 

а

 

одна

 

дѣвочка

 

зачитала

 

смѣсь

 

всѣхъ

 

главныхъ

 

молитвъ,

 

оче-

видно,

 

какъ

 

слыхала

 

отъ

 

матери.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

дѣти

 

очень

 

долго,

до

 

поздняго

 

времени,

 

ждали

 

Владыку,

 

Его

 

Преосвященство

 

разрѣ-

шилъ

 

имъ

 

на

 

другой

 

день

 

въ

 

школу

 

не

 

приходить.

18-го

 

октября.

 

Томаковка.

 

Послѣ

 

обзора

 

церквей,

 

Его

 

Пре-

освященство

 

пѣшкомъ

 

прослѣдовалъ

 

черезъ

 

скверъ,

 

устроенный

близъ

 

главной

 

церкви

 

земскиыъ

 

начальникомъ

 

Г.

 

Т.

 

Гаркугаевскимъ,

въ

 

зданіе

 

второклассной

 

школы,

 

тогда

 

еще

 

не

 

открытой,

 

гдѣ

 

были

собраны

 

ученики

 

четырехъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

с.

 

Тома-

ковки.

 

Сначала

 

отвѣчали

 

ученики

 

первой

 

Благовѣщенской

 

школы:

По

 

славянски

 

читали

 

5-ю

 

главу

 

отъ

 

Іоанна — очень

 

хорошо,

 

но

 

два

ученика

 

читали

 

слишкомъ

 

громко,

 

крикливо,

 

на

 

что

 

Владыка

 

замѣ-

тилъ,

 

что

 

такъ

 

долго

 

читать

 

нельзя,

 

чптающій

 

скоро

 

устанетъ.

 

Спро-

шенный,

 

о

 

чемъ

 

читали,

 

затруднялся

 

разсказать,

 

но

 

по

 

вопросамъ

отвѣчалъ;

 

дсторію

 

храмоваго

 

праздника

 

и

 

тропарь

 

(Благовѣщеніи)

знали,

 

хотя

 

разсказывали

 

не

 

плавно,

 

кое-что

 

отвѣчали

 

о

 

значеніи

словъ

 

и

 

выраженій

 

тропаря:

 

одинъ

 

изъ

 

ученнковъ

 

не

 

назвалъ

 

ни-

кого

 

изъ

 

пророковъ,

 

затруднялись

 

отвѣтомъ

 

на

 

вопросы,

 

кто

 

изъ

пророковъ

 

былъ

 

взятъ

 

живымъ

 

на

 

небо,

 

кто

 

его

 

ученикъ,

 

хотя

 

все

же

 

оказали".

 

По

 

русски

 

читалъ

 

одинъ

 

ученикъ

 

очень

 

хорошо,

 

два—

хорошо.

 

Далѣе

 

были

 

спрошены

 

ученики

 

второй

 

Благовѣщенской

школы.

 

Старшіе

 

читали

 

по

 

славянски

 

очень

 

хорошо,

 

только

 

одинъ

изъ

 

спрошенныхъ

 

дѣлалъ

 

ошибки

 

противъ

 

удареній;

 

не

 

твердо

 

знали

имена

 

апостоловъ,

 

даже

 

тѣхъ,

 

которые

 

были

 

при

 

Преображеніи,

тропаря

 

этого

 

праздника

 

спрошенный

 

не

 

прочитать,

 

другой

 

началъ

разсказывать

 

исторію,

 

третій

 

продолжалъ,

 

но

 

незналъ,

 

о

 

чемъ

 

бесѣ-

довалъ

 

Илія

 

и

 

Моисей

 

съ

 

Господомъ;

 

дѣвочка

 

разсказала

 

о

 

введе-

ніи

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

прочитала

 

тропарь

 

и

 

сказала

день

 

празднования

 

этого

 

событія.

 

Ученики

 

перваго

 

отдѣленія

 

читали

молитвы.

 

Ученики

 

Камышеватской

 

школы

 

читали

 

по

 

славянски

 

объ
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нсцѣленіи

 

десяти

 

прокаженныхъ

 

и

 

благословеніи

 

дѣтей,

 

читали

 

весьма

хорошо,

 

лучше

 

учениковъ

 

другихъ

 

Томаковскихъ

 

школъ,

 

разсказы-

вали

 

о

 

вознессніи

 

Господа

 

и

 

сошествіи

 

св.

 

Духа,

 

знали

 

и

 

тропари.

Ученики

 

Кисличанской

 

школы

 

по

 

славянски

 

читали

 

очень

 

хорошо,

но

 

но

 

священной

 

неторіп

 

давали

 

слабые' отвѣты.

 

такъ

 

какъ

 

назна-

ченный

 

законоучитель

 

недавно

 

явился

 

на

 

приходъ

 

и

 

былъ

 

въ

 

школѣ

всего

 

лишь

 

три

 

раза.

 

По

 

дорогѣ

 

на

 

ночлегъ

 

къ

 

земскому

 

начальнику,

Владыка

 

заѣхалъ

 

еще

 

въ

 

одну

 

Томаковскую

 

церковно-приходскую

школу,

 

называемую

 

«Ннжпяііскою»,

 

попечительницей

 

которой

 

со-

стоять

 

супруга

 

земскаго

 

начальника

 

М.

 

А.

 

Гаркушевская.

 

Старшіе

читали

 

о

 

воскрешеніи

 

Лазаря

 

по

 

евангелію

 

очень

 

хорошо,

 

иногда

только

 

не

 

соблюдали

 

удареній,

 

разсказывали

 

о

 

крещеніи

 

Господа,

тропарь

 

знали,

 

знали

 

свой

 

храмовой

 

нразднпкъ

 

(17

 

сентября!,

 

но

тропаря

 

не

 

знали,

 

такъ

 

какъ

 

слншкомъ

 

длнненъ

 

и

 

труденъ.

 

По

 

рус-

ски

 

читали

 

ст.

 

изъ

 

кн.

 

Радонежскагр

 

«М)гжество

 

христианина»,

 

чи-

тали

 

довольно

 

свободно,

 

съ

 

хорошимъ

 

выговоромт,

 

н

 

интонаціей.

 

И

въ

 

этой

 

школѣ

 

учеиикн

 

были

 

освобождены

 

Владыкой

 

отъ

 

занятій

 

на

другой

 

день.

 

Затѣмъ

 

Его

 

Преосвященство

 

прослѣдоваль

 

на

 

ночлегъ

въ

 

усадьбу

 

«Мировая»

 

земскаго

 

начальника

 

Г.

 

Т.

 

Гаркушевскаго,

у

 

котораго

 

всѣ,

 

еопровождавшіе

 

Владыку,

 

воспользовались

 

широкимъ,

чисто

 

русским'ь

 

гостепрінмствомъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

горячо

 

бла-

годарить

 

почтеннаго

 

хозяина

 

за

 

его

 

заботливое

 

и

 

участливое

 

отно-

шеніе

 

къ

 

духовенству

 

своего

 

участка,

 

за

 

его

 

заботы

 

о

 

церковныхъ

школахъ,

 

которыя

 

такъ

 

нроцвѣтаютъ

 

въ

 

его

 

участкѣ.

19-го

 

октября.

 

Михайловка

 

(Мовроеновка).

 

Въ

 

церкви

 

были

три

 

школы:

 

мѣстная

 

земская

 

и

 

двѣ

 

церковно-приходскихъ

 

изъ

 

дер.

Лукашевки

 

и

 

Арбузовкп.

 

Сначала

 

были

 

спрошены

 

ученики

 

зем-

ской

 

школы,

 

иотомъ

 

церковныхъ.

 

Ученики

 

Лукашевской

 

школы,

читали

 

по

 

евангелію

 

притчу

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ— трое

 

вполнѣ

 

хо-

рошо,

 

дѣвочка

 

лучше,

 

разсказывали

 

притчу

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ,

о

 

введеніи

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

тропарь

 

одинъ

 

мальчпкъ

 

путалъ,

а

 

дѣвочка

 

прочла

 

хорошо,

 

прочитали

 

тропари

 

на

 

Преображеніе

 

и

Срѣтеніе.

 

По

 

русски

 

читали

 

статью

 

«Родительское

 

благословепіе»»

читали

 

хорошо,

 

особенно

 

одинъ

 

мальчпкъ.

 

Ученики

 

Арбузовскоп

школы

 

читали

 

о

 

воскрешеніи

 

дочери

 

Іаира,

 

читали

 

не

 

быстро,

 

но

правильно

 

и

 

хорошо

 

выговаривая

 

всѣ

 

буквы.

 

Тропари

 

праздни-

ковъ

 

Рождества

 

Богородицы,

 

Крещенія

 

Господа,

 

Сошествія

 

Св.

Духа — зналъ

 

только

 

одинъ

 

ученикъ,

 

учащійся

 

четвертую

 

зиму,

другіе

 

не

 

знали;

 

исторію

   

праздника

   

Рождества

   

Пр.

   

Богородицы
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разсказывали

 

по

 

вопроеамъ.

 

По

 

русски

 

читали

   

о

 

подвигѣ

   

Ивана

Сусанина

 

хорошо,

 

съ

 

отчетливымъ

 

пронзношеніемъ.

Хортица.

 

Въ

 

церкви

 

были

 

ученики

 

земской

 

школы,

 

которыхъ

и

 

испытывалъ

 

Владыка

 

въ

 

обычномъ

  

норядкѣ.

(Продсижеиіе

 

с.іѣдустъ).

Библіографйческая

 

замѣтка.

«Методика

 

предметовъ

 

обученія

 

въ

 

начальной

  

школѣ.

 

Составилъ

 

пре-

подаватель

   

Донской

   

Духовной

   

Семинаріи

 

Алексѣй

   

Сосновскій.

   

Изд.
2-е,

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

 

Частная

 

Донская

 

типографія.

 

1901

 

г.»

Цѣна

 

1

  

р.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

  

р.

  

15

 

к.

Въ

 

настоящее

 

время

 

все

 

съ

 

болышімъ

 

и

 

большнмъ

 

развптіемъ

церковно-шко.іьнаго

 

дѣла

 

ощущается

 

настоятельная,

 

необходимость

въ

 

краткихъ,

 

но

 

полныхъ

 

методпческихъ

 

руководствахъ,

 

въ

 

которыхъ

можно

 

было

 

бы

 

найти

 

прямые

 

отвѣты

 

на

 

всѣ

 

главнѣйшіе

 

вопросы,

касающіеся

 

способовъ

 

и

 

иріемовъ

 

преиодаванія

 

въ

 

начальной

 

цер-

ковно-приходскон

 

школѣ.

 

Такія

 

руководства

 

необходимы

 

для

 

восин-

танниковъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

духовныхъ

 

семннарій

 

и

 

воспитании цъ

старшихъ

 

классовъ

 

женскихъ

 

епархіальпыхъ

 

училищъ,

 

изучающихъ

курсъ

 

дидактики,

 

для

 

учениковъ

 

второклассныхъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

и

 

для

 

учителей

 

начальныхъ

 

церковно-приходскихъ

школъ.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

въ

 

русской

 

педа-

гогической

 

литературѣ

 

не

 

было

 

иособія

 

отвѣчающаго

 

этой

 

назрѣв-

шей

 

иотребности.

 

Только

 

что

 

вышедшая

 

вгорымъ

 

изданіемъ

 

книга

г.

 

Сосновскаго,

 

заглавіе

 

которой

 

мы

 

выписали,

 

удовлетворяетъ

 

съ

успѣхомъ

 

этой

 

потребности.

 

Въ

 

краткомъ

 

цреднсловш

 

ко

 

второму

изданію

 

своей

 

«метощкн»,

 

авторъ

 

объясняетъ,

 

что

 

онъ,

 

выпуская

свою

 

книгу,

 

руководился

 

желаіііемъ

 

дать

 

воспитанникамъ

 

V

 

и

VI

 

классовъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

пособіе

 

но

 

частной

 

ди-

дактикѣ»

 

и

 

«вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

принести

 

посильную

пользу

 

учителямъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

ночтнвпшмъ

 

первое

изданіе

 

его

 

труда

 

своимъ

 

вниманіемъ».

 

Руководясь

 

такою

 

скромною

задачею,

 

г.

 

Сосновскій

 

составнлъ

 

очень

 

хорошое

 

руководство,

 

кото-

рое

 

безъ

 

сомнѣііія

 

можотъ

 

быть

 

съ

 

пользою

 

употребляемо

 

какъ

 

при

к.тассномъ

 

изученіи

 

дидактики

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

жен-

скихъ

 

еиархіальныхъ

 

училищахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самой

 

практикѣ

 

учи-

тельской

 

дѣятельности.

«Методика

 

предметовъ

 

обученія

 

въ

 

начальной

 

школѣ»

 

г.

 

Со-

сновскаго

 

составлена

 

по

 

программѣ

 

частной

 

дидактики

 

для

 

духовныхъ
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семинарій,

 

примѣнительно

 

къ

 

учебной

 

практикѣ

 

образцовой

 

церковно-

приходской

 

школы

 

и

 

въ

 

строгомъ

 

согласіи

 

съ

 

требованіями

 

и

 

ука-

заниями

 

объяснительныхъ

 

записокъ

 

къ

 

программамъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ.

 

Послѣ

 

краткаго

 

«понятія

 

о

 

дидактикЬ

 

и

 

методикѣ»

(стр.

 

I),

 

авторъ

 

излагаетъ

 

послѣдовательно

 

методику

 

каждаго

 

пред-

мета

 

курса

 

начальной

 

церковно-приходской

 

школы — Закона

 

Божія

(стр.

 

2 — 45),

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

(стр.

 

46 —

137),

 

счисленія

 

(стр.

 

137— 182),

 

чистописанія

 

(стр.

 

182—207)

 

и

церковнаго

 

пѣнія

 

(стр.

 

207 — 224).

 

Планъ

 

каждой

 

главы,

 

посвящен-

ной

 

методикѣ

 

одного

 

извѣстнаго

 

предмета,

 

одинаковъ:

 

сначала

авторъ

 

дѣлаетъ

 

краткій

 

критическій

 

обзоръ

 

различныхъ

 

методовъ

преподаванія

 

этого

 

предмета,

 

затѣмъ

 

даетъ

 

подробное

 

изложеніе

метода,

 

рекомендуема™

 

программой

 

или

 

болѣе

 

распространеннаго

 

въ

практикѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

и

 

нредлагаетъ

 

примѣрные

планы

 

уроковъ

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

концѣ

 

каждой

главы

 

дается

 

обзоръ

 

важнѣйшихъ

 

руководствъ

 

и

 

пособій

 

по

 

этому

предмету

 

какъ

 

учебныхъ,

 

такъ

 

и

 

методическйхъ.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

помѣщенъ

 

«Историческій

 

очеркъ

 

русской

 

начальной

 

школы

 

отъ

 

вве-

денія

 

христіанства

 

до

 

настоящаго

 

времени»

 

(стр.

 

225— 250).

 

Въ

приложены

 

къ

 

книгѣ

 

помѣщено

 

9

 

«примѣрныхъ

 

кояспектовъ

 

проб-

ныхъ

 

уроковъ

 

воспитанниковъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинарін».

 

Кон-

спекты

 

составлены

 

согласно

 

указаніямъ

 

и

 

требованіямъ

 

методики

 

н

служатъ

 

прикладною

 

частію

 

къ

 

книгѣ,

 

иллюстрируя

 

дпдактическія

правила,

 

высказываемый

 

въ

 

ней,

 

и

 

подтверждая

 

ихъ

 

прпмѣнимость

на

 

дѣлѣ.

 

Учебный

 

матеріалъ

 

конспектовъ

 

взятъ

 

изъ

 

главиыхъ

 

отдѣ-

ловъ

 

предметовъ

 

начальной

 

школы.

 

Такъ,

 

по

 

Закону

 

Божію

 

имѣются

слѣдующіе

 

нримѣрные

 

конспекты:

 

«Изученіе

 

молитвы

 

вечерней

 

съ

дѣтьми

 

младшаго

 

отдѣленія»

 

(къ

 

отдѣлу

 

«Наученіе

 

молитвѣ»),

«Ліертвоприношеніе

 

Исаака»

 

(къ

 

отдѣлу

 

«Священной

 

Исторіи»),

«Изученіе

 

перваго

 

члена

 

сгмвола

 

вѣры»

 

(къ

 

отдѣлу

 

«Ераткій

 

Ка-

тихпзисъ»),

 

«Изъясненіе

 

литургіи

 

оглашенныхъ»

 

(къ

 

отдѣлу

 

«Ученіе

о

 

богослуженіи»);

 

по

 

русскому

 

языку — «Ознакомленіе

 

дѣтей

 

со

 

зву-

комъ»

 

(къ

 

отдѣлу

 

«Обученіе

 

грамотѣ»).

 

Объяснительное

 

чтеніе

 

статьи:

«Награда

 

милостивому»

 

(къ

 

отдѣлу

 

«Объяснительное

 

чтеніе»),

 

по

славянскому

 

языку — «Толковое

 

чтеніе

 

отрывка

 

изъ

 

прощальной

 

бе-

сѣды

 

Іисуса

 

Христа

 

(Іоан.

 

14,

 

15—21;

 

15,

 

9—13)

 

(къ

 

отдѣлу

«Объяснительное

 

чтеніе)».

 

Къотдѣлу

 

«Обученіе

 

счисленію»

 

помѣщено

три

 

конспекта.

 

Недостатки

 

перваго

 

изданія

 

книги

 

г.

 

Сосновскаго

значительно

 

устранены

 

во

 

второмъ

 

ея

 

изданіи.

 

Изложеніе

 

наиболѣе

важныхъ

 

и

 

трудныхъ

 

воиросовъ

 

методики

   

авторъ

  

дѣлаетъ

 

довольно
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подробно

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

даже

 

неопытные

 

учителя

 

могли

 

при-

мѣнить

 

дидактпческія

 

указанія

 

книги

 

на

 

практикѣ.

Важное

 

достоинство

 

«Методики»

 

г.

 

Сосновскаго,

 

въ

 

частности,

для

 

учащихъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

заключается

 

въ

полной

 

приспособленности

 

содержанія

 

книги

 

къ

 

условіямъ

 

нренода-

ванія,

 

именно,

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ — въ

 

объемѣ,

 

опредѣ-

ляемомъ

 

программами

 

этихъ

 

школъ,

 

и

 

въ

 

духѣ,

 

указываемомъ

 

объ-

яснительными

 

записками

 

къ

 

программами

 

Издана

 

книга

 

исправно.

Цѣна

 

назначена

 

сравнительно

 

небольшая.

 

Въ

 

виду

 

такнхъ

 

достоииствъ

книги

 

г.

 

Сосновскаго

 

нельзя

 

не

 

пожелать

 

ей

 

самаго

 

широкаго

 

рас-

прострапенія

 

среди

 

дѣяте.тей

 

церковно-школьнаго

 

образованія.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ

 

преподавателю

 

Донской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи

 

А.

 

Сосновскому,

 

г.

 

Ыовочеркаскъ,

 

Донской

 

области.

Учителя

 

начальныхъ

 

школъ

 

за

 

пересылку

 

не

 

платять.

Е.

  

Овсянникова.

Извѣстія

 

и

 

заглѣтки.

О

 

порядкѣ

 

чтенія

 

псалтири

 

по

 

усопшимъ,

 

о

 

служеніи

 

панихидъ

и

 

молебновъ.

 

Преосвященный

 

Гурій,

 

епископъ

 

самарскій,

 

иа'рапортѣ

священника

 

села

 

Сухой

 

Вязовки,

 

Николаевскаго

 

уѣзда,

 

Сергія

Сердобова,

 

отъ

 

29

 

ноября

 

минувшаго

 

года,

 

заЛ°

 

197,

 

въ

 

разъясненіе

его

 

недоумѣній

 

по

 

вопросу,

 

какъ

 

поступать

 

прп

 

самочнниыхъ

сходбищахъ

 

къ

 

покойникамъ

 

для

 

пѣнія

 

канона

 

по

 

усопшсмъ,

 

кондака

«со

 

святыми

 

упокой»,

 

положилъ

 

слѣдующаго

 

содержанія

 

резолюцію:

„По

 

моему

 

мнѣнію,

 

не

 

слѣдуетъ

 

протестовать

 

противъ

 

пѣнія

 

цер-

ковныхъ

 

пѣсней

 

по

 

усопшимъ,

 

когда

 

особенно

 

является

 

потребность

въ

 

изліяніи

 

скорбныхъ

 

чувствъ,

 

какъ

 

родными

 

усопшихъ,

 

такъ

 

и

пхъ

 

знакомыми—пріятелями,

 

друзьями,

 

переливающими

 

тѣ-же

 

скорб-

ный

 

чувства.

 

Надобно

 

только

 

воздерживать

 

отъ

 

чинонослѣдованія

панихидъ,

 

какъ

 

то

 

практиковалось

 

ранѣе

 

келейницами,

 

съ

 

уннже-

ніемъ

 

церковной

 

молитвы

 

за

 

усопшихъ,

 

хотя

 

это

 

униженіе,

 

къ

прискорбію,

 

вызывалось

 

и

 

вызывается

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

отправленіп

панихиды

 

церковными

 

принтами,

 

иногда

 

не

 

читается

 

умилитель-

ный

 

каноиъ

 

по

 

усопшемъ

 

и

 

допускается

 

крайняя

 

поспѣшность.

Отъ

 

такого

 

отправленія

 

панихидъ,

 

какъ

 

и

 

молебновъ,

 

не

 

только

не

 

получается

 

молящимися

 

никакого

 

духовпаго

 

удовлетворенія,

 

ио,

напротивъ,

 

вызывается

 

въ

 

глубинѣ

 

ихъ

 

души

 

чувство

 

негодованія

на

 

священно-служителей

 

и

 

потребность

 

искать

 

удовлетворенія

душевному

 

состояние

 

тамъ,

 

гдѣ

 

его

 

можно

 

такъ

 

или

 

иначе

 

полу-
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чить.

 

Какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

умѣютъ

 

пользоваться

 

этимъ

 

случаемъ

для

 

удовлетворенія

 

души,

 

убитой

 

горемъ

 

по

 

потерѣ

 

близкихъ

 

сердцу,

паши

 

«келейницы».

 

Если

 

мы

 

будемъ

 

воспрещать

 

имъ

 

это,

 

то

 

мо-

ліемъ

 

повреждать

 

дѣлу

 

благочестія

 

и

 

прямо-таки

 

вызвать

 

противъ

себя

 

смуту

 

и

 

раздраженіе

 

въ

 

православной

 

братіи.

 

Съ

 

нашей

 

сто-

роны

 

слѣдуетъ

 

только

 

упорядочить

 

чтенія

 

псалтири

 

и

 

канона

 

по

усопшимъ,

 

съ

 

нѣпіемъ

 

при

 

этомъ

 

надгробныхъ

 

пѣсиеи,

 

какія

 

по-

лагаются

 

по

 

требнику.

 

Мы

 

уяге

 

ранѣе

 

дали

 

распоряженіе,

 

чтобы

къ

 

чтенію

 

псалтири

 

по

 

усопшимъ

 

допускались

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

благословенію

 

мѣстнаго

 

священника,

 

и

 

допускались

 

благонравные,

какъ

 

мужчины,

 

такъ

 

и

 

дѣвпцы

 

и

 

женщины,

 

хотя

 

бы

 

и

 

келейницы,

и

 

читали

 

бы

 

они

 

съ

 

благоговѣпіемъ,

 

въ

 

истинно-молптвенномъ

настроеніи.

 

Псалтирь

 

пзвѣстно

 

какъ

 

полоясено

 

читать

 

въ

 

церкви

за

 

богосдуясеніемъ.

 

Такъ

 

слѣдуетъ

 

читать

 

оную

 

и

 

по

 

усопшимъ,

раздѣляя

 

на

 

три

 

«славы»

 

каждую

 

каѳизму,

 

съ

 

прибавленіемь

 

къ

каждой

 

«славѣ»

 

кондака

 

«со

 

святыми

 

упокой»,

 

что

 

можно

 

п

 

пѣть,

если

 

чтецъ

 

или

 

чтица

 

обладаютъ

 

правоснособностью

 

къ

 

церков-

ному

 

иѣнію:

 

можно

 

пѣть

 

этотъ

 

копдакъ

 

и

 

хоромъ,

 

если

 

имѣются

пѣвицы

 

или

 

пѣвцы.

 

Тутъ

 

же

 

можно

 

присовокуплять

 

и

 

«Самъ

Единъ

 

еси

 

Безсмертнып».

 

Затѣмъ

 

«и

 

нынѣ»

 

и

 

иродолженіе

 

чтенія

слѣдующей

 

«славы»

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

окончаніи

 

каѳизмы

 

можно

 

присо-

вокуплять

 

чтеніе

 

канопа

 

«по

 

исходѣ

 

души»,

 

начиная

 

прямо

 

съ

лѣпія

 

ирмоса

 

«Воду

 

прогпедъ,

 

яко

 

сушу»,

 

или

 

же,

 

вмѣсто

 

этпхъ

ирмосовъ

 

пѣть

 

ирмосы

 

Великой

 

субботы

 

„Волною

 

морскою",

 

что

весьма

 

назидательно.

 

По

 

пропѣтіи

 

ирмосовъ,

 

цѣть

 

„припѣвы"

 

за

каждымъ

 

тропаремъ

 

„Упокой,

 

Господп.

 

душу

 

усопшаго

 

раба

 

тво-

его",

 

или

 

такъ,

 

какъ

 

полагается,

 

т.-е.

 

пѣть

 

«Слава»

 

и

 

«нынѣ»

 

за

послѣдними

 

двумя

 

тропарями

 

нѣснеи

 

канона.

 

Послѣ

 

канона

 

можно

дозволять

 

пѣть

 

и

 

надгробныя

 

пѣсни,

 

полоясенныя

 

въ

 

требникѣ

 

въ

чинѣ

 

послѣдованія

 

умершпхъ.

 

Я

 

совершение

 

увѣренъ,

 

что

 

таковое

дозволеніе

 

чтенія

 

псалтири

 

по

 

усопшимъ

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

съ

 

нѣніемъ

 

церковныхъ

 

надгробныхъ

 

пѣсней,

 

по

 

указанному

 

мною

порядку,

 

не

 

будетъ

 

служить

 

поводомъ

 

къ

 

злоупотребление

 

въ

 

пользу

сектантства

 

мистическаго

 

характера.

 

На

 

случай

 

асе

 

сомнѣнія,

каждый

 

священникъ,

 

какъ

 

представитель

 

и

 

хранитель

 

православія

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

по

 

долгу

 

своего

 

пастырскаго

 

служенія,

 

вправѣ

предостерегать

 

всѣхъ

 

чтецовъ

 

и

 

чтицъ

 

псалтири

 

по

 

усопшимъ,

 

по

указанному

 

порядку,

 

что,

 

если

 

они

 

не

 

будутъ

 

слѣдовать

 

послѣднему

и

 

къ

 

дозволеннымъ

 

церковнымъ

 

пѣснонѣніямъ

 

надгробнымъ

 

будутъ

присовокуплять

 

свои,

 

Церковію

 

не

 

употребляемый,

  

то

 

будутъ

 

ли-
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шаемы

 

права

 

на

 

чтеніе

 

псалтири

 

по

 

усопшимъ.

 

Какъ

 

бы

 

жела-

тельно

 

было,

 

чтобы

 

напш

 

священники,

 

хотя

 

бы

 

для

 

опыта,

 

чтобы

узнать

 

спл>у

 

вліянія

 

и

 

впечатлѣнія

 

на

 

скорбящихъ

 

отъ

 

потери

блпзкнхъ

 

сердцу,

 

сами

 

прочитывали

 

каноны

 

на

 

паннхидахъ

 

по

усопшимъ

 

вслухъ,

 

съ

 

чувствомъ

 

и

 

толкомъ.

 

Какую

 

отраду

 

и

 

утѣ-

шеніе

 

они

 

доставляли

 

бы

 

этимъ

 

плачущимъ

 

и

 

рыдающимъ!

 

Какъ

прискорбно,

 

что

 

они

 

не

 

стремятся

 

къ

 

тому,

 

что

 

могущественнѣе

всякаго

 

слова

 

убѣжденія

 

и

 

утъшенія

 

дѣйствуетъ

 

на

 

сердца

 

моля-

щихся

 

за

 

упокой

 

умершихъ

 

свопхъ

 

отцовъ

 

и

 

братій

 

или

 

за

 

здра-

віе

 

живыхъ.

 

Когда

 

приходится

 

случайно

 

слышать,

 

какъ

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

принято

 

служить

 

панихиды

 

и

 

молебны,

 

то

 

съ

крайнимъ

 

прискорбіемъ

 

возмущаешься

 

этимъ

 

слул;еніемъ.

 

Надобно

удивляться

 

Болгію

 

долготерпѣиію

 

на

 

творящихъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

соблазнъ.

 

Какъ

 

будто,

 

бы

 

не

 

ихъ

 

касаются

 

болгествепныя

 

словеса

Писанія:

 

проклятъ

 

человѣкъ,

 

творяй

 

дѣло

 

Господне

 

съ

 

нренебре-

жеиіемъ.

 

Пгшеволѣ,

 

простые

 

умомъ,

 

но

 

горячіе

 

сердечною

 

вѣрою,

ищутъ

 

духовно-ро.іигіознаго

 

удовлетворенія

 

себѣ

 

там'ь,

 

гдѣ

 

его

нельзя

 

найти

 

но

 

отсутствію

 

благодати

 

Боягіей,

 

разучѣю

 

сектантскія

общества,

 

а

 

мы,

 

раздаятели

 

благодати,

 

виновные

 

въ

 

этомъ

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

негодуемъ

 

на

 

то,

 

что

 

православные

 

охладѣваютъ

къ

 

Церкви

 

и

 

совсѣмъ

 

отпадаютъ

 

отъ

 

нея,

 

уходя

 

въ

 

расколъ

 

старо-

обрядчества

 

или

 

сектантства.

 

Нпкакимъ

 

разсудочиымъ

 

убѣлсденіемъ

нельзя

 

повліять

 

на

 

отпадшихъ,

 

чтобы

 

они

 

возвратились

 

къ

 

св.

 

Цер-

кви,

 

въ

 

которой

 

только

 

п

 

молено

 

спасти

 

свою

 

душу,

 

когда

 

они

 

не

пмѣли

 

возможности

 

по

 

независящимъ

 

отъ

 

ннхъ

 

самихъ

 

причпнамъ

находить

 

и

 

не

 

находили

 

никогда

 

удовлетворенія

 

своимъ

 

духовно-

религіознымъ

 

потребноотямъ,

 

когда

 

пребывали

 

въ

 

иравославіи,

далее

 

и

 

во

 

дни

 

очшценія

 

своей

 

совѣсти

 

въ

 

таинствѣ

 

исповѣди

 

и

 

св.

причастія,

 

ибо

 

и

 

эти

 

величайшія

 

таинства,

 

напболѣе

 

спасительный

для

 

души,

 

были

 

ими

 

исполняемы

 

безъ

 

доляшаго

 

благоговѣнія

 

и

 

не

съ

 

надлежащею

 

подготовкою,

 

вслѣдствіе

 

краиняго

 

многолюдства

постниковъ

 

въ

 

св.

 

Четыредесятницу».

                              

(В.

 

Д.).

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

23

   

февраля,

   

пятница.

    

Его

    

Преосвященство,'

  

Преосвя-

щеинѣйшій

 

Сѵмеонъ

 

читалъ

   

«ІІассію»

   

и

 

ироизнесъ

 

слово.

—

  

25

  

февраля,

  

воскресопіе.

  

Его

 

Преосвященство

 

Воин-

ственную

 

литургію

   

соверша.іъ

   

въ

   

Крестовой

  

церкви,

   

въ

   

со-
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служеніи

 

свящешшковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

 

ключаря

 

собора

 

Ѳ.

Ѳедорова

 

и

 

іеромонаховъ:

 

Пахомія

 

и

 

Андрея.

 

За

 

литургіей
рукополоя;епъ

 

во

 

діакона—

 

окончившій

 

курсъ

 

духовной

 

Семн-
наріи

 

Сѵмеоиъ

 

Суршювъ.

—

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Сѵмеонъ,

Епископъ

 

Екатерппославскін

 

и

 

Таганрогскій,

 

изволплъ

 

при-

сутствовать

 

на

 

урокахъ:

12

 

—

 

20

  

февраля

 

—

 

въ

 

Церковно-учительской

 

школѣ;

2

 

і

 

февраля —въ

 

Церковно-приходской

 

школѣ

 

Тихвии-
скаго

 

жеискаго

 

мопастыря;

22

   

февраля

 

въ

 

частномъ

 

ясенскомъ

 

училшцѣ

 

2-го

 

раз-

ряда

 

г-жи

  

Степановой;

23

   

февраля

 

—

 

въ

 

Церковпо-учительской

 

школѣ;

24

   

февраля — въ

 

мужскомъ

 

духовномъ

 

учіипщѣ.

 

Его
Преосвященство

 

послѣ

 

урока

 

изволплъ

 

осматривать

 

повое

здаиіе

 

мужскаго

 

училища

 

и

 

слушалъ

 

игру

 

учениковъ

 

па

 

струн-

ныхъ

 

и

 

духовыхъ

 

музыкальныхъ

 

шіструмеитахъ;

26

 

февраля —въ

 

Церковно-приходской

 

школѣ,

 

при

 

Архі-
ерейскомъ

 

домѣ.

ЕКАТЕРИНОСЛАБСКІЯ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

БѢДОМОСТИ.

Выходятъ

 

три

 

раза Подписка

 

принимается

въ

 

мѣсяцъ:

 

1,

 

11.

 

21

  

числа

 

каждаго въ

 

Редакціи

 

при

 

Екатеринославской
мѣсниа,

 

въ

 

объелѣ

 

не

 

менѣе

 

-2-хъ Семннаріп.

 

Дѣна

 

издаиію

 

съ

 

пере-

печатныхъ

 

листовъ.

<
сылкой

 

6

 

рублей.

Редакторы —Преподаватели

 

(

   

Протоіерей

 

В.

 

Мстиславских.
Семинаріи:

 

|

   

и

 

Михаилъ

 

Брунбендеръ.

СОДЬЛ'/КАШК:

 

I)

 

Къ

 

исторіи

 

црошлаго

 

вѣка.

 

zj

 

и

 

книгѣ

 

дли

 

чтепш

 

въ

 

ііарод-

ныхъ

 

школахъ.

 

8)

 

Отчетъ

 

Екатершюславскаго

 

Миссіонерскаго
Комитета

 

за

 

1900

 

г.

 

4)

 

Исиовѣдь

 

раскаявшаго

 

штуидиста.

 

Ь)

 

Обо-
зрѣніе

 

пачалі.ныхъ

 

иародныхъ

 

школъ

 

Его

 

[Треосвпщенство.чъ.

 

6)
Библіографичеекая

 

замѣтка.

 

7)

 

Извѣстін

 

и

 

замѣтки.

 

8)

 

Хроника
еиархіальиой

 

жизни

 

и

 

9)

 

Въ

 

оиобомъ

 

приложеніи:

 

Протоколы

 

Мис-
______

                

сіоиерскихъ

 

Комнтетовъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

Екатеринославъ.

 

28

 

феврали

 

1901

 

г.

 

Цонзоръ

 

преподаватель:
Семинаріи

 

В./.

 

ІЪиентовъ.

Екатеринославъ.

 

Печатано

 

въ

 

собственной

 

типографіи
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пебеспыя

 

силы,

 

т.

 

е.,

 

св.

 

аигеловъ

 

п

 

св.

 

люден — угодппковъ

Божіихъ.

 

Такимъ

 

образомъ.

 

икона

 

есть

 

образъ,

 

или

 

пзобра-

жепіе

 

всемогущаго,

 

пстиннаго,

 

невндпмаго,

 

но

 

дѣйствите.іыю

существующаго

 

Бога

 

въ

 

тѣхъ

 

впдахъ,

 

въ

 

какихъ

 

Онъ

 

Самъ

благоволилъ

 

являть

 

Себя

 

человѣку,

 

и

 

св.

 

слугъ

 

Божійхъ,

 

т.

 

е.,

ангеловъ

 

и

 

людей — угодниковъ

 

Болшіхъ.

Всѣ

 

христіапе — чада

 

нстшшой

 

церкви

 

Христовой

 

глубоко

чтутъ

 

и

 

съ

 

великимъ

 

благоговѣпіемъ

 

относятся

 

къ

 

этимъ

 

свя-

щенны

 

мъ

 

изображепіямъ.

 

Иконами

 

они

 

украшаютъ

 

своп

 

храмы

■и

 

свои

 

жилища;

 

въ

 

которыхъ

 

ставятъ

 

ихъ

 

на

 

самыхъ

 

почет-

ныхъ

 

мѣстахъ.

 

Свое

 

почтеыіе

 

и

 

благоговѣпіе

 

къ

 

св.

 

икопамъ

они

 

выражаютъ

 

также

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

залей

 

га

 

іотъ

 

предъ

 

ними

лампады

 

съ

 

елее.мъ

 

и

 

свѣчи,

 

цѣ.іуютъ

 

ихъ,

 

покланяются

 

и

 

мо-

лятся

 

предъ

 

ними.

По

 

какой-же

 

причинѣ

 

христіапе

 

воздаютъ

 

такое

 

почп-

таніе

 

св.

 

икоиамъ? — Припомнимъ,

 

братіе

 

христіане,

 

чему

 

учитъ

насъ

 

Слово

 

Бо;кіе.

 

Оно

 

передаетъ

 

намъ,

 

что

 

Господь

 

нашъ

Іпсусъ

 

Христосъ

 

такъ

 

возлюбилъ

 

міръ,

 

что,

 

припявъ

 

зракъ

раба,

 

сошелъ

 

съ

 

неба

 

па

 

землю

 

для

 

того,

 

чтобы

 

спасти

 

насъ

отъ

 

грѣха,

 

проклятія

 

и

 

смерти, —что

 

Опъ

 

не

 

нощадилъ

 

Себя

и

 

умеръ

 

на

 

крестѣ,

 

чтобы

 

даровать

 

намъ

 

жизнь

 

и

 

открыть

намъ

 

двери

 

рая.

 

Неулхелп

 

послѣ

 

этого

 

образъ

 

возлгобившаго

насъ

 

Господа

 

не

 

дорогъ

 

и

 

не

 

п;лтъ

 

для

 

насъ

 

христіаиъ?

 

Тоэ;е

слово

 

Божіе

 

говорить,

 

что

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія,

 

при

 

по-

сѣщеніи

 

праведной

 

Елисаветы,

 

по

 

внушенію

 

Духа

 

Святаго

воскликнула:

 

отнынѣ

 

ублалсать

 

будутъ

 

мепя

 

вси

 

роди!

 

—

 

Пре-

святая

 

Дѣва

 

Марія,

 

за

 

Свою

 

чистоту

 

и

 

святость

 

удостоив-

шаяся

 

быть

 

Матерью

 

Самаго

 

Бога

 

и

 

подающая

 

памъ

 

самый

лучшій

 

и

 

самый

 

высшій

 

образеиъ

 

хрпстіапской

 

добродѣте.тп,

не

 

заслуяшваетъ-лп

 

того,

 

чтобы

 

ее

 

ублажали

 

всѣ

 

народы?

 

И

неужели

 

для

 

насъ

 

христіанъ

 

не

 

дорогъ

 

и

 

не

 

святъ

 

образъ

 

ея,

великой

 

заступницы

 

и

 

ходатайшщы

 

за

 

родъ

 

человѣческій?

 

А

послѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

кто

 

выше

 

и

 

дороже

 

для

 

насъ

 

хрп-

стіапъ,

  

какъ

 

не

 

св.

   

угодники

  

Болгіп,

  

которыхъ

 

Самъ

 

Господь
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назвалъ

 

своими

 

друзьями,

 

которые

 

за

 

имя

 

Христово,

 

святую-

истину

 

и

 

правду

 

переносили

 

лишенія,

 

гоненія

 

и

 

разнаго

 

рода

ыученія,

 

дабы

 

послужить

 

для

 

всѣхъ

 

образцомъ

 

хрнстіанской

добродѣтели

 

и

 

богоугодной

 

яотзни.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мы

 

хри-

стиане

 

чтимъ

 

св.

 

иконы

 

потому,

 

что

 

на

 

нихъ

 

изобраяеаются

дорогія

 

и

 

священный

 

для

 

насъ

 

лица

 

Господа

 

Бога,

 

Его

 

Пре-

чистой

 

Матери,

 

св.

 

аигеловъ

 

и

 

св.

 

угодниковъ.

 

При

 

этомъ-

необходимо

 

сказать,

 

что

 

христіапе,

 

чествуя

 

св.

 

иконы,

 

не

 

иочи-

таютъ

 

и

 

не

 

признаютъ

 

ихъ

 

за

 

боговъ.

 

Кланяясь

 

предъ

 

ними,

христіане

 

кланяются

 

не

 

краскѣ,

 

не

 

дереву,

 

а

 

тѣмъ

 

св.

 

ликамъ,

которые

 

изображены

 

на

 

нихъ.

 

Св.

 

отцы

 

такъ

 

разсулодаютъ

 

о

св.

 

иконахъ:

 

честь

 

иконы

 

восходитъ

 

на

 

первообразное,

 

т.

 

е.,

на

 

того,

 

кого

 

она

 

изобраліаетъ:

 

кто

 

покланяется

 

образу,

 

тотъ

покланяется

 

изобралштному

 

на

 

немъ.

 

Приведемъ

 

примѣръ

 

изъ

жизни

 

св.

 

Стефана.

 

Однажды,

 

во

 

время

 

иконоборческихъ

смутъ,

 

нечестивый

 

царь

 

Левъ

 

Исаврянинъ

 

велѣлъ

 

позвать

 

къ

себѣ

 

св.

 

Стефана

 

и

 

приказалъ

 

ему

 

попрать

 

ногами

 

икону

Христа

 

Спасителя.

 

Св.

 

мужъ

 

попросилъ

 

дать

 

ему

 

золотую

монету

 

съ

 

изобрал;еніемъ

 

самаго

 

царя

 

Льва

 

н

 

спросилъ:

 

чей

это

 

образъ

 

и

 

написапіе

 

па

 

монетѣ?

 

Ему

 

отвѣтили:

 

царскій. —

Тогда

 

св.

 

Стефанъ

 

плюнулъ

 

на

 

изображеніе,

 

бросилъ

 

его

 

на

землю

 

и

 

началъ

 

попирать

 

ногами.

 

Царь

 

Левъ

 

пришелъ

 

въ

ярость,

 

всѣ

 

окруясающіе

 

царя

 

тоже

 

вознегодовали;

 

но

 

св.

мулсь

 

смѣло

 

сказалъ

 

имъ:

 

«вотъ

 

каково

 

сужденіе

 

ваше!

 

Вы

гнѣваетесь

 

на

 

меня

 

за

 

то,

 

что

 

я

 

попралъ

 

образъ

 

земнаго

царя

 

вашего,

 

который

 

есть

 

все

 

таки

 

прахъ

 

и

 

пепелъ;

 

какъ-же

не

 

гнѣваться

 

на

 

васъ

 

Царю

 

царствующихъ

 

и

 

Господу

 

господ-

ствующихъ,

 

когда

 

вы

 

попираете

 

св.

 

образъ

 

Его

 

и

 

Его

 

Пре-

чистой

 

Матери?

 

Чего

 

себѣ

 

не

 

хотите,

 

того

 

и

 

другимъ

 

не

 

дѣ-

лайте».

 

Такой

 

примѣръ

 

изъ

 

лшзни

 

св.

 

Стефана,—ревнителя

истиниаго

 

учепія

 

св.

 

церкви

 

Христовой,

 

показываетъ

 

намъ,

что,

 

почитая

 

св.

 

иконы,

 

мы

 

молимся

 

и

 

чтимъ

 

тѣхъ

 

св.

 

лйцъ,

какія

 

изобраясены

 

на

 

нихъ.

 

Покланяясь,

 

напр.,

 

предъ

 

ико-

ною

 

св.

 

Троицы,

 

мы

 

кланяемся

 

и

 

молимся

 

Самому

 

Богу

 

Отцу,
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Богу

 

Сыну

 

и

 

Богу

 

Духу

 

Святому.

 

Кланяясь

 

предъ

 

иконами

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

угодниковъ,

 

мы

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

просимъ

 

пхъ

 

заступничества

 

н

 

ходатайства

 

за

 

насъ

 

грѣшныхъ

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ;

 

цѣлуя

 

св.

 

иконы,

 

мы

 

въ

 

это

 

время

мысленно

 

цѣлуемъ

 

тѣ

 

лики

 

святыхъ,

 

которые

 

изображены

 

па

нихъ,

 

а

 

зажигая

 

предъ

 

ними

 

лампады

 

п

 

свѣчи,

 

мы

 

приносимъ

жертву

 

Богу

 

и

 

выражаемъ,

 

что

 

наша

 

душа

 

пылаетъ

 

любовію

къ

 

Богу

 

и

 

св.

 

угодникамъ.

 

Такъ

 

человѣкъ,

 

облеченный

 

пло-

тно,

 

ищетъ

 

едииепія

 

съ

 

возлюблеинымъ

 

Господомъ

 

посредствомъ

видимаго

 

Его

 

изображеиія,

 

и

 

Господь,

 

видя

 

его

 

желаніе

 

и

любовь,

 

снисходитъ

 

къ

 

его

 

немощи

 

Своею

 

благодатію:

 

посред-

ствомъ

 

тѣхъ

 

же

 

своихъ

 

изобралсеній

 

являетъ

 

человѣку

 

благо-

дать

 

и

 

показуетъ

 

Свое

 

могущество.

 

Въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

чрезъ

пребываиіе

 

ковчега

 

завѣта

 

въ

 

домѣ

 

Аведдара,

 

Господь

 

благосло-

вилъ

 

самый

 

домъ

 

его

 

всякимъ

 

изобпліемъ;

 

такъ

 

и

 

теперь

 

Го-

сподь

 

благословляетъ

 

города

 

и

 

селенія

 

ради

 

св.

 

иконъ.

 

Въ

древности

 

Господь

 

творилъ

 

чудеса

 

жезломъ

 

Моисея

 

и

 

теперь

совершаетъ

 

ихъ

 

чрезъ

 

посредство

 

св.

 

иконъ.

 

Въ

 

кішгѣ

 

Дѣяпій

апостоловъ

 

говорится,

 

что

 

вѣрующіе

 

получали

 

исцѣлепія

 

отъ

главотялсей

 

и

 

убрусовъ

 

св.

 

ап.

 

Павла

 

н

 

что

 

далее

 

тѣпь

 

про-

ходящаго

 

ап.

 

Петра

 

псцѣляла

 

больныхъ,

 

которыхъ

 

выносили

на

 

улицу

 

и

 

полагали

 

вдоль

 

пути,

 

гдѣ

 

проходилъ

 

св.

 

апостолъ.

Вели

 

же

 

главотяжи

 

п

 

тѣиь

 

св.

 

апостола

 

творили

 

чудеса,

 

то

почему

 

лее

 

и

 

теперь

 

Господь

 

не

 

можетъ

 

творить

 

подобиыхъ

чудесъ

 

чрезъ

 

посредство

 

св.

 

иконъ.

 

Были

 

чудеса

 

прежде,

 

и

будутъ

 

они

 

всегда

 

совершаться

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

ибо

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

вчера

 

и

 

днесь,

  

Той

 

'.нее

 

и

 

во

 

вгуіт.

Для

 

чего

 

же

 

христіане

 

употребляютъ

 

иконы?

 

Говорять,

что

 

можно

 

молиться

 

п

 

безъ

 

нихъ,

 

что

 

довольно

 

для

 

человѣка,

если

 

онъ

 

будетъ

 

помнить

 

о

 

Богѣ

 

и

 

молиться

 

Ему

 

въ

 

душѣ

своей.

 

Если

 

бы

 

говорящіе

 

такъ

 

глубже

 

заглянули

 

въ

 

душу

и

 

сердце

 

человѣка,

 

то

 

они

 

ясно

 

увидѣлн

 

бы,

 

что

 

человѣкъ

часто

 

и

 

часто

 

забываетъ

 

про

 

самую

 

важную

 

и

 

необходимую

цѣль

 

жизни

 

своей,

 

т.

 

е.,

 

про

 

спасепіе

 

души

 

своей

 

и

 

предается
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разпымъ

 

житейскимъ

 

заботамъ

 

и

 

мелочпымъ

 

забавамъ.

 

Церковь

Христова,

 

какъ

 

заботливая

 

ыать,

 

въ

 

даиномъ

 

случаѣ

 

является

помощницею

 

и

 

руководительницею

 

человѣку.

 

Для

 

постояішаго

иапомпианія

 

въ

 

жизни

 

пашей

 

о

 

Богѣ,

 

Его

 

Пречистой

 

Матери

и

 

св.

 

угодпикахъ,

 

она

 

повелѣваетъ

 

намъ

 

имѣть

 

въ

 

своихъ

храмахъ

 

и

 

своихъ

 

жплпщахъ

 

пзобралееиія

 

этихъ

 

дорогихъ

 

и

священныхъ

 

для

 

христіаиъ

 

лицъ,

 

повелѣваетъ

 

кланяться

 

и

молиться

 

предъ

 

ихъ

 

пзобрал;еиіямп

 

и

 

воскурять

 

предъ

 

ними

оиміамъ.

 

Такое

 

повелѣніе

 

св.

 

церкви

 

вполнѣ

 

законно,

 

при-

лично

 

и

 

необходимо

 

для

 

человѣка

 

хрнстіапипа.

 

Безъ

 

св.

 

иконъ

люди,

 

озабоченные

 

житейскими

 

дѣлами,

 

часто

 

забывали

 

бы

 

о

Богѣ

 

п

 

святыхъ

 

Его

 

и

 

рѣже

 

обращались

 

бы

 

съ

 

молитвами

къ

 

нимъ.

 

Иконы

 

много

 

помогаютъ

 

въ

 

жизни

 

человѣку

 

хри-

стіаппну:

 

оиѣ

 

возбулдаютъ

 

его

 

къ

 

молитвѣ,

 

располагаютъ

 

ко

всему

 

доброму,

 

слулсатъ

 

опорою

 

его

 

молптвъ

 

и

 

его

 

надел;дъ

и

 

наглядно

 

раскрываютъ

 

предъ

 

нимъ

 

христіанскія

 

истины

 

и

добродѣтели.

 

Находясь,

 

напр.,

 

въ

 

св.

 

храмѣ

 

и

 

молясь

 

пиедъ

иконою,

 

на

 

которой

 

изображены

 

крестныя

 

страдаиія

 

Христа

Спасителя,

 

мы

 

ясно

 

и

 

живо

 

преде тавляемъ

 

себѣ

 

возлюбившаго

насъ

 

Господа

 

и

 

претерпѣвщаго

 

за

 

насъ

 

страданія

 

и

 

смерть

па

 

крестѣ.

 

Молитва

 

предъ

 

иконами

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

св.

 

угодниковъ

 

Болеіихъ

 

вызываетъ

 

у

 

насъ

 

мысли

 

и

 

чувства

о

 

святой

 

и

 

добродѣтелыюй

 

жизни

 

ихъ,

 

а

 

также

 

и

 

желаніе

подрал: ать

 

имъ.

 

Иконы

 

въ

 

отомъ

 

случаѣ

 

пмѣютъ

 

такое

 

лее

значеніе,

 

какъ

 

священпыя

 

книги:

 

онѣ,

 

также

 

какъ

 

и

 

книги,

раскрываютъ

 

памъ

 

дѣла,

 

учепіе

 

и

 

жизнь.

 

Господа

 

Бога,

 

Божіей

Матери

 

и

 

святыхъ

 

Его

 

угодниковъ,

 

особенно

 

людямъ

 

негра-

мотными

 

Вотъ

 

почему

 

св.

 

апостолы

 

и

 

ихъ

 

преемники

 

ввели

въ

 

употреблеиіе

 

св.

  

иконы.

Такое

 

употреблепіе

 

св.

 

иконъ

 

имѣетъ

 

твердое

 

осповаиіе

въ

 

св.

 

Писаніи

 

и

 

св.

 

Нреданіи.

 

Такъ,

 

напр.,

 

когда

 

Господь

вывелъ

 

евреевъ

 

изъ

 

Египта

 

и

 

на

 

горѣ

 

Синайской

 

даровалъ

имъ

 

законъ.

 

то

 

въ

 

то

 

время

 

Онъ

 

иовелѣлъ

 

Моисею

 

устроить

скинію

 

п

 

ковчегъ

  

завѣта

   

и

   

при

 

этомъ

 

Господь

 

сказалъ

 

ему:
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сдгьлаіі

 

изъ

 

золота

 

двухъ

 

херувимов?,:

 

чеканной

 

работы,

 

сдіьлай

ихъ

 

на

 

обоихъ

 

концахъ

 

крышки

 

(Исх.

 

25,

 

18).

 

Такихъ

 

лее

херувнмовъ

 

повелѣлъ

 

Господь

 

вышить

 

на

 

запавѣсахъ

 

скішіи

свидѣнія.

 

II

 

далѣе

 

сказалъ

 

Господь:

 

«На

 

немъ

 

(ковчегѣ)

 

Аа-

ронъ

 

будетъ

 

курить

 

благовоннымъ

 

куренгемъ

 

каждое

 

утро,

когда

 

от

 

приіотовляет7,

 

лампады,

 

будетъ

 

курить

 

имъ. . .

 

Это

 

все-

гдашнее

 

курепіе

 

предъ

 

Господомъ

 

въ

 

роды

 

ваши

 

(Исх.

 

30,

 

7 — 8).

Итакъ.

 

Кто

 

сказалъ:

 

не

 

сотвори

 

себѣ

 

кумира,

 

Тотъ

 

лее

 

по-

велѣ.іъ

 

сдѣлать

 

пзобралеенія

 

херувимовъ.

 

Къ

 

кпнгѣ

 

чисть

 

го-

ворится,

 

что

 

когда

 

народъ

 

Изранльскій

 

согрѣшилъ

 

въ

 

пустыиѣ

протнвъ

 

Бога

 

н

 

Моисея,

 

то

 

за

 

грѣхъ

 

ихъ

 

Господь

 

послалъ

па

 

нихъ

 

ядовитыхъ

 

змѣй.

 

II

 

помолился

 

тогда

 

праведппкъ

 

Мо-

ѵсен

 

о

 

народѣ.

 

II

 

повелѣлъ

 

Господь

 

Мопсего:

 

сдѣлай

 

себѣ

мѣдпаго

 

змѣя...

 

и

 

сдѣлалъ

 

Моисей

 

и

 

выставплъ

 

его

 

па

 

знамя

(21,

 

5

 

—

 

9).

 

Опять,

 

Кто

 

сказалъ:

 

не

 

сотвори

 

себѣ

 

кумира,

Тотъ

 

лее

 

повелѣваетъ

 

сдѣлать

 

нзобралеепіе

 

змѣя.

 

Что

 

лее

 

это

зпачитъ?

 

Отвѣтъ

 

на

 

такой

 

вопросъ

 

даетъ

 

намъ

 

св.

 

Евангелистъ

Іоаниъ

 

Богословъ

 

говоря:

 

и

 

какъ

 

Могсей

 

вознесъ

 

змію

 

въ

 

пу-

стыни,,

 

такъ

 

должно

 

вознесвну

 

быть

 

Сыну

 

Челов/ьческому,

дабы

 

всякігі

 

вѣрующій

 

въ

 

Нею

 

не

 

пошбъ,

 

но

 

имѣлъ

 

.жизнь

вѣчную

 

(loan.

 

3,

 

1-i — 15).

 

Отсюда

 

ясно

 

видно,

 

что

 

изобра-

лееніе

 

змѣя

 

па

 

знамени

 

послулеило

 

прообразомъ

 

самаго

 

рас-

пятія

 

Господа

 

на

 

крестѣ,

 

которое

 

мы

 

христіане

 

изображаемъ

на

 

нкопахъ

 

и

 

предъ

 

которымъ

 

поклоняемся

 

Самому

 

Распятому.

Въ

 

Іерусалимскомъ

 

храмѣ,

 

построеиномъ

 

Царемъ

 

Соломопомъ,

Господь

 

не

 

только

 

не-

 

запретплъ

 

священныхъ

 

изобрал;еній

на

 

запавѣсѣ

 

и

 

на

 

стѣпахъ

 

храма,

 

а,

 

нанротнвъ,

 

еще

 

сказалъ

Соломону:

 

Я

 

освятилъ

 

сей

 

храмъ,

 

который

 

ты

 

построило,

чтобы

 

пребывать

 

имени

 

Моем.у

 

тамъ

 

во

 

вѣкъ...

 

(3

 

Цар.

 

9,

 

3).

Когда

 

этотъ

 

храмъ

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

разрушенъ,

 

то

 

всѣ

 

свя-

щенные

 

обряды

 

перешли

 

въ

 

ново-благодатную

 

церковь

 

Хри-

стову,

 

въ

 

ея

 

святые

 

храмы,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что,

вмѣсто

 

ковчега

 

завѣта.

 

на

 

св.

 

престолѣ

 

храма

 

полагается

 

св.

Евапгеліе

 

и

 

храмы

 

украшаются

 

не

 

только

 

одними

 

херувимами,
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но

 

и

 

образами

 

Самого

 

Господа

 

Бога,

 

Его

 

Пречистой

 

Матери

и

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

потому

 

что,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

свобода

 

ново-благодатной

 

церкви

 

не

 

стѣсняется

 

такъ,

 

какъ

была

 

стѣснена

 

свобода

 

ветхозавѣтной

 

подзаконной

 

церкви.

 

Въ

скииіи

 

Моѵсеевой

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

Соломона

 

не

 

могло

 

быть

 

дру-

гихъ

 

изобралееиій,

 

кромѣ

 

херувимовъ,

 

потому

 

что

 

и

 

на

 

иебѣ,

около

 

Престола

 

Болеія

 

были

 

тогда

 

только

 

одни

 

ангелы.

 

Ветхо-

завѣтные

 

праведники:

 

Ной,

 

Авраамъ,

 

Исаакъ,

 

Давидъ

 

и

 

другіе

патріархн

 

и

 

пророки

 

находились

 

тогда

 

подъ

 

клятвою,

 

какъ

говорить

 

ап.

 

Павелъ:

 

всѣ

 

соірѣгиили

 

и

 

лишены

 

славы

 

Божіей

(Рим.

 

3,

 

19

 

—

 

23).

 

А

 

когда

 

Господь

 

пашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

искупилъ

 

родъ

 

человѣческій

 

отъ

 

клятвы

 

законныя

 

(Гал.

 

3,

 

13),

то

 

всѣ

 

ветхозавѣтиые

 

праведники,

 

какъ

 

и

 

сами

 

апостолы

 

и

 

всѣ

угодники

 

Болеіи,

 

послѣ

 

смерти

 

своей

 

духомъ

 

своимъ

 

предсто-

ять

 

престолу

 

Пожію

 

(loan.

 

14,

 

2;

 

15,

 

14:

 

Рим.

 

8,

 

17).

Вотъ

 

почему

 

въ

 

нашихъ

 

христіавскихъ

 

храмахъ

 

престолъ

Болсій

 

окрулеаютъ

 

лики

 

апгеловъ,

 

пророковъ,

 

апостоловъ

 

и

другихъ

 

святыхъ,

 

которыхъ

 

Господь

 

прославилъ

 

на

 

землѣ

разными

 

чудесами.

 

Къ

 

великому

 

несчастно

 

среди

 

христіанъ

являлись

 

и

 

являются

 

противники

 

св.

 

иконъ,

 

иконоборцы,

которые,

 

напр.,

 

такъ

 

возралеаютъ:

 

какъ

 

лее

 

2-я

 

заповѣдь

 

го-

ворить:

 

пе

 

сотвори

 

себѣ

 

кумира

 

и

 

всякаго

 

подобія?

 

На

 

такой

вопросъ

 

отвѣтпмъ

 

также

 

вопросомъ:

 

что

 

такое

 

кумиръ,

 

или

пдолъ?

 

Въ

 

этой

 

лее

 

заповѣди

 

ясно

 

сказано,

 

что

 

это

 

есть

 

по-

добіе

 

или

 

изобралееніе

 

чего

 

либо

 

такого,

 

что

 

есть

 

на

 

небѣ,

или

 

на

 

землѣ,

 

или

 

въ

 

водахъ — подтГ

 

землею,

 

т.

 

е.,

 

подобіе

чего

 

либо

 

изъ

 

сотворенныхъ

 

вещей,

 

что

 

язычники

 

почитали

за

 

бога;

 

слѣдовательно,

 

идолъ

 

есть

 

подобіе

 

лоленаго

 

болеества,

а

 

пе

 

истшіпаго

 

Господа

 

Бога.

 

И

 

Господь

 

говорить:

 

Я

 

есть

Господь

 

Богъ

 

твой, — не

 

знай

 

дрзтнхъ

 

боговъ,

 

кромѣ

 

Меня,

не

 

твори

 

себѣ

 

изобралееній

 

этихъ

 

лоленыхъ

 

боговъ,

 

не

 

кла-

няйся

 

и

 

не

 

служи

 

имъ.

 

И

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

такъ

 

нони-

маетъ

 

эту

 

заповѣдь

 

Болеію:

 

идолъ,

 

училъ

 

онъ,

 

самъ

 

по

 

себѣ

ничто,

 

т.

  

е.,

 

идолъ

 

представляетъ

 

собою

 

такое

 

божество,

 

ко-
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торое

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

вовсе

 

не

 

болеество

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

ника-

кого

 

зпаченія — онъ

 

ничто.

 

А

 

икона

 

Іисуса

 

Христа

 

изобра-

жаешь

 

Самаго

 

Господа

 

Бога,

 

истиннаго.

 

всемогушаго

 

и

 

все-

вѣдущаго

 

Бога,

 

а

 

потому

 

о

 

ней

 

нельзя

 

сказать,

 

что

 

она

 

ничто.

При

 

этомъ

 

заповѣдь

 

запрещаетъ

 

дѣлать

 

такія

 

изобранеепія,

которымъ

 

люди

 

поклонялись,

 

какъ

 

Богу,

 

а

 

мы

 

св.

 

иконы

 

не

почитаемъ

 

за

 

Боговъ.

 

Всевѣдущій

 

Господь

 

видитъ

 

и

 

знаетъ,

что

 

мы,

 

почитая

 

св.

 

иконы,

 

дѣлаемъ

 

это

 

по

 

своему

 

усердно

и

 

по

 

любви

 

къ

 

Нему

 

и

 

знаемъ,

 

что

 

Господь

 

не

 

потерпнтъ

поругапія

 

св.

  

иконы

 

Своей.

Возралеаютъ

 

еще:

 

въ

 

Писаніи

 

сказано:

 

Богъ.

 

есть

 

Духъ;

какъ

 

лее

 

изобразеать

 

Его?

 

Отвѣтимъ

 

на

 

это

 

словами

 

Евапгелія:

и

 

Слово

 

плоть

 

бысть.

 

Говорятъ:

 

въ

 

Евапгеліи

 

сказано:

 

Бога

никто

 

оке

 

видѣ

 

нигдѣже.

 

Отвѣтимъ:

 

но

 

въ

 

томъ

 

лее

 

Евангеліи

Господь

 

говорить:

 

осяжите

 

Мя

 

и

 

видите...

 

Скажемъ

 

вообще:

мы

 

христіане

 

и

 

не

 

думаемъ

 

изображать

 

невидимое

 

и

 

непостижи-

мое

 

существо

 

Болеіе

 

на

 

иконахъ,

 

а

 

только

 

пресвятую

 

плоть

 

Его.

«Молено,

 

говорятъ,

 

молиться

 

Богу

 

и

 

безъ

 

иконы».

 

Ко-

нечно

 

можно,

 

мы

 

христіане

 

такъ

 

и

 

дѣлаемъ,

 

когда

 

нѣтъ,

 

сь

нами

 

св.

 

иконы.

 

Но

 

вѣдь

 

молено

 

леить

 

человѣку

 

и

 

съ

 

однимъ

хлѣбомъ:

 

зачѣмъ

 

лее

 

онъ

 

ищетъ

 

различныхъ

 

брашепъ

 

для

 

себя?

Св.

 

икона

 

помогаетъ

 

намъ

 

возносить

 

умъ

 

и

 

сердце

 

на

 

небо,

а

 

потому

 

мы

 

считаемъ

 

лучше

 

молиться

 

предъ

 

иконою,

 

чѣмъ

безъ

 

нея.

 

Говорятъ:

 

въ

 

книгахъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

нѣтъ

 

прямой

заповѣди

 

о

 

почитапіи

 

иконъ.

 

Это

 

правда;

 

но

 

нѣтъ

 

въ

 

нихъ

 

и

запрещенія

 

поклоняться

 

иконамъ.

 

Въ

 

Апоколішсисѣ,

 

меледу

прочимъ,

 

говорится:

 

и

 

коіда

 

Онъ

 

взялъ

 

книгу,

 

тогда

 

4-е

 

жи-

вотныхъ

 

и

 

24

 

старца

 

пали

 

предъ

 

Атцемъ

 

(5,

 

8).

 

Агнецъ

этотъ— образъ

 

Христа,

 

старпы,

 

которые

 

Ему

 

кланяются

 

и

иоютъ:

 

ибо

 

Ты

 

былъ

 

закланъ

 

и

 

Кроет

 

Своею

 

искупилъ

 

насъ

Богу,—небесные

 

леители.

 

Если

 

же

 

небесные

 

обитатели

 

кла-

няются

 

образу

 

Христа,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

намъ

 

земиороднымъ

доллепо

 

поклоняться

 

и

 

умолять

 

Его

 

предъ

 

образомъ

 

Его

 

свя-

тымь.
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Что

 

въ

 

киигахъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

нѣтъ

 

запрещенія

 

объ

икопахъ,

 

это

 

доказывается

 

лсизнію

 

и

 

дѣлами

 

Іпсуса

 

Христа

 

и

св.

 

апостоловъ.

 

Всѣ

 

изобралеенія,

 

которыя

 

были

 

въ

 

скипіи

Моисея

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

Соломона,

 

были

 

также

 

и

 

во

 

2-мъ

 

Іеру-

салпмскомъ

 

храмѣ,

 

до

 

разоренія

 

его

 

рпмскнмъ

 

полководцемъ

Титомъ;

 

следовательно,

 

они

 

были- во

 

дни

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

Христа.

 

Этотъ

 

храмъ

 

Господь

 

и

 

св.

 

апостолы

 

часто

 

посѣщали

для

 

молитвы

 

и

 

проповѣди,

 

и

 

никогда

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

дѣ-

лалъ

 

иикакихъ

 

замѣчаній

 

относительно

 

изобрал;еній

 

въ

 

храмѣ.

Неужели

 

Господь

 

умолчалъ

 

бы,

 

если

 

бы

 

эти

 

изобралеенія

были

 

противны

 

Слову

 

Болеію

 

и

 

безполезны

 

для

 

души

 

че.іо-

вѣка?

 

Неугодны

 

были,

 

напримѣръ,

 

Господу

 

Богу

 

въ

 

Новомъ

Завѣтѣ:

 

обрѣзаніе,

 

принесете

 

животиыхъ

 

въ

 

жертву

 

и

 

другіе

ветхозавѣтные

 

обряды,

 

и

 

Господь

 

отмѣиилъ

 

пхъ

 

всѣ,

 

а

 

св.

апостолы

 

такое

 

Его

 

повелѣніе

 

записали

 

въ

 

книги;

 

объ

 

пко-

нахъ

 

же

 

пе

 

записали

 

ничего

 

потому,

 

что

 

почитаніе

 

ихъ

 

пе

отмѣпялъ

 

Господь.

 

Священное

 

Иредаиіе,

 

иаконецъ,

 

передаетъ

намъ,

 

что

 

Господь,

 

сойдя

 

съ

 

неба

 

па

 

землю

 

для

 

спасеиія

людей,

 

даровалъ

 

намъ

 

разныя

 

сиасительныя

 

средства.

 

Освя-

щая

 

и

 

узаконяя

 

собственпымъ

 

примѣромъ

 

и

 

употреблеиіе

 

свя-

щенныхъ

 

изобралееній.

 

Господь

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

даль

христіанамъ

 

и

 

Свой

 

образъ,

 

который

 

именуется

 

перукотво-

реннымъ

 

и

 

который

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

испѣлилъ

 

отъ

 

пе-

излѣчимой

 

болѣзни

 

Эдесского

 

князя

 

Авгаря.

 

Св.

 

Евангелнстъ

Лука,

 

какъ

 

пзвѣстно,

 

написалъ

 

нѣсколыео

 

икоиъ

 

Болеіей

 

Ма-

тери.

 

Эти

 

иконы

 

глубоко

 

уважаемы

 

были

 

и

 

почитаемы

 

св.

апостолами,

 

ихъ

 

преемниками

 

и

 

послѣдующими

 

Христіапами.

Двѣ

 

такихъ

 

иконы

 

свято

 

хранятся

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи:

 

одна

въ

 

Смоленскомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

другая — въ

 

Москов-

скомъ

 

Успенском;,

 

соборѣ.
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