
Донс/кія

біінішіьиыміаоіішіі.
Выходятъ

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

11

  

и

 

21

  

чис).

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

„Донскихъ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей"

 

въ

 

г.

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

Донской

 

духов-

ной

 

Консисторіи.

 

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

съ

 

платою

 

въ

 

1-й.
разъ

 

по

 

20

 

к.

 

за

 

строку

 

петита,

 

за

 

страницу

 

3

 

р.,

 

за

 

2

 

стра-

ницы

 

1

 

руб.

 

50

 

к.,

 

за

 

каждый

 

слѣдуюшій

 

разъ

 

по

 

10

 

коп.

 

за

строку,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

страницу

 

и

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

'

 

2

 

страницы.

ЦЪНА

 

годовому

 

изданію

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей"

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

полгода

 

3

 

р.

Отдѣлыіые

 

№N°

 

по

 

25

 

к.

 

Заявления

 

о

 

иеполученіи

 

№

 

должны

удостовѣряться

 

начальникомъ

 

почтоваго

 

отдѣленія,

 

чрезъ

 

ко-

торое

 

получается

 

изданіе.

11—21

 

апрѣля

 

1914

 

г. №

 

-11—12.

Отд-ѣлъ

 

о«мв»иціальныйі
â

Распоряжехіе

 

Сбятѣишаго

 

СѵкоЭа.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

1

 

апрѣля

 

1914

 

г.

 

за

 

№
5965,

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владимира,
Архіепископа

 

Донского

 

и

 

Новочеркасскаго,

 

при

 

церкви

хутора

 

Верхне-Герасгиюва ,

 

Донского

 

окр.,

 

Митякинскаго
благ.,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

содер-

жанія

 

причта

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

 

Пособія

 

отъ

 

прихо-

жанъ

 

на

 

причтъ

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

дома

 

подцерковные;.
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въ

 

составъ

 

сего

 

прихода

 

войдетъ

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

660
д.

 

православныхъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

одна

 

приходская

 

школа.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Письмо

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Влади
мира,

 

Архіепископа

 

Донского

 

и

 

Новочеркасскаго,

  

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

                                                 

,

Ваше

 

Высокопреосвященство!

Я

 

издалъ

 

книгу:

 

„графъ

 

Левъ

 

Николаевичъ

 

Толстой,
какъ

 

моралистъ.

 

Лекціи,

 

читанныя

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Ряза-
ни

 

Д.

 

Аннинскимъ,

 

бывшимъ

 

инспекторомъ

 

народныхъ

училищъ".

 

Цѣна

 

65

 

коп.

Лекціи

 

эти,

 

читанныя

 

мною

 

въ

 

Москвѣ

 

съ

 

благо-
словенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Московскаго

 

Мит-
рополита

 

Макарія,

 

въ

 

Рязани

 

съ

 

благословенія

 

Прео-
священнаго

 

Димитрія

 

и

 

въ

 

друг,

 

городахъ,

 

представля-

ютъ

 

подробный

 

разборъ

 

воззрѣній

 

Толстого

 

и

 

служатъ

пособіемъ

 

пастырямъ

 

и

 

миссіонерамъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

толстовствомъ

 

и

 

сектантствомъ.

Покорнѣйше

 

прошу

 

Ваше

 

Высокопреосвященство
не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

 

Архипастырскомъ

 

содѣйствіи

къ

 

ея

 

распространенію

 

въ

 

Вашей

 

епархіи

 

чрезъ

 

реко-

мендацию

 

и

 

напечатаніе

 

объявленія

 

о

 

ней

 

въ

 

епархі-
альномъ

 

органѣ.

Вашъ

 

нижайшій

 

слуга

 

Д.

 

Аннинскій.

На

 

письмѣ

 

этомъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ
16

 

апрѣля

 

1914

 

г.

 

положена

 

такая

 

резолюція:

 

„Напеча-
тать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Віъоомоетяхъ* .

Складъ

 

изданія

 

у

 

автора:

 

г.

 

Спасскъ,

 

Рязанск.

 

губ.

II.

Письмо

 

Совѣта

 

Общества

 

любителей

 

церковнаго
пѣнія

   

въ

 

Москвѣ

   

на

   

имя

   

Высокопреосвященнѣйшаго
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Владимира,

 

Архіепископа

 

Донского

 

и

 

Новочеркасскаго,
слѣдующаго

 

содержанія:

Ваше

 

Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ!

Совѣтъ

 

Общества

 

Любителей

 

Церковнаго

 

пѣнія,

устраивая

 

въ

 

Москвѣ

 

лѣтомъ

 

нынѣшняго

 

1914

 

года,

съ

 

16

 

іюня

 

по

 

22

 

іюля,

 

регентскіе

 

курсы,

 

честь

 

имѣетъ

препроводить

 

при

 

семъ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству
подробныя

 

о

 

нихъ

 

свѣдѣнія

 

и

 

просить

 

Ваше

 

Высоко-
преосвященство

 

распространить

 

эти

 

свѣдѣнія

 

во

 

ввѣ-

ренной

 

Вашему

 

Архипастырскому

 

попеченію

 

епархіи
чрезъ

 

безплатное

 

помѣшдніе

 

ихъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епар-

хіальныхъ

 

вѣдомостяхъ.

Председатель

 

Совѣта

 

Епископъ

 

Трифонъ.

На

 

письмѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства,

 

отъ

 

17

 

марта

 

1914

 

г.

 

за

 

№

 

1395,

 

положена

 

тако-

вая:

 

„Напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ" .

Московские

 

лѣтніе

 

регентскіе

 

курсы
Общества

 

Любителей

 

Церковнаго

 

Пѣнія

 

съ

 

16

 

іюня

 

по

 

22

 

іюля

 

1914

 

г.

I.

 

ОБІДІЯ

 

ПОЛОЖЕНИЯ.

1.

  

Лѣтомъ

 

1914

 

года,

 

съ

 

16

 

іюня

 

по

 

22

 

іюля,

 

Общество
Любителей

 

Церковнаго

 

Пѣнія

 

устраиваетъ

 

въ

 

Москвѣ

 

регент-

скіе

 

курсы.

2.

  

Курсы

 

состоятъ

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣленій:

 

младшаго

 

(1

 

курсъ),

средняго

 

(2

 

курсъ)

 

и

 

старшаго

 

(3

 

курсъ).

3.

  

На

 

первомъ

 

курсѣ

 

преподаются:

 

а)

 

элементарная

 

теорія
музыки

 

и

 

начальныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

гармоніи

 

въ

 

связи

 

съ

 

соль-

феджіо;

 

б)

 

мелодическое

 

осмогласіе

 

(Московскаго

 

напѣва)

 

и

теорія

 

его;

 

в)

 

хоровое

 

пѣніе;

 

г)

 

теорія

 

постановки

 

голоса;

 

д)

методика

 

начальнаго

 

обученія

 

пѣнію;

 

е)

 

игра

 

на

 

скрипкѣ

 

и

 

на

фортепіано.
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На

 

второмъ

 

курсѣ

 

преподаются:

 

a)

 

Тармонія

 

діатониче-
скаго

 

лада;

 

б)

 

сольфеджіо;

 

в)

 

церковное

 

пѣніе—мелодическое

знаменнаго

 

распѣва

 

и

 

обычное

 

въ

 

гармонизаціи;

 

г)

 

хоровое

 

пѣ-

ніе;

 

д)

 

теорія

 

постановки

 

голоса;

 

е)

 

методика

 

пѣнія;

 

ж)

 

игра

на

 

скрипкѣ

 

и

 

фортепіано.

На

 

третьемъ

 

курсѣ

 

преподаются:

 

а)

 

гармонія;

 

б)

 

краткая

энциклопедія

 

высшихъ

 

отдѣловъ

 

теоріи

 

музыки;

 

в)

 

сольфед-

жіо;

 

г)

 

русская

 

церковно-музыкальная

 

литература

 

XIX

 

вѣка;

 

д)

хоровое

 

пѣніе;

 

е)

 

теорія

 

выразительнаго

 

исполненія;

 

ж)

 

орга-

низация

 

хора;

 

з)

 

игра

 

на

 

скрипкѣ

 

и

 

фортепіано.
Примѣчаніе

 

1.

 

Одинъ

 

изъ

 

инструментовъ

 

обязателенъ;

 

изу-

ченіе

 

игры

 

на

 

обоихъ

 

инструментахъ

 

представляется

 

собствен-
ному

 

усмотрѣнію

 

каждаго

 

слушателя.

Примѣчаніе

 

2.

 

Хоровое

 

пѣніе

 

является

 

общимъ

 

урокомъ

для

 

всего

 

состава

 

курсовъ.

4.

  

Занятія

 

на

 

курсахъ

 

происходятъ

 

ежедневно,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

воскресныхъ

 

дней,

 

съ

 

9—2

 

часовъ

 

дня

 

и

 

съ

 

5—9

 

веч.

Пргомѣчаніе.

 

Каждый

 

курсъ

 

имѣетъ

 

ежедневно

 

4

 

полныхъ

часа

 

для

 

занятій

 

теоретическими

 

предметами

 

и

 

пѣніемъ.

 

Вечер-

Hie

 

часы

 

(съ

 

5

 

до

 

9)

 

посвящаются

 

урокамъ

 

инструментальной
игры,

 

а

 

также

 

подготовкѣ

 

заданнаго

 

къ

 

слѣдующему

 

дню

 

и

упражненіямъ

 

на

 

скрипкѣ

 

и

 

фортепіано.

5.

  

Преподавателями

 

будутъ:

 

П.

 

В.

 

Власовъ,

 

А.

 

В.

 

Кастор-
скій,

 

А.

 

В.

 

Никольскій

 

(музыкально-теорет.

 

предметы)

 

и

 

А.

 

I.
Вилкомирскій

 

(инструменты).

 

Каждый

 

курсъ

 

ведется

 

однимъ

преподавателемъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

уроковъ

 

скрипки

 

и

 

форте-

піано).

6.

  

Для

 

упражненія

 

въ

 

игрѣ

 

на

 

фортепіано

 

при

 

курсахъ

имѣются

 

рояли.

 

Скрипка

 

у

 

каждаго

 

слушателя,

 

изучающаго

 

игру

на

 

этомъ

 

инструменте,

 

должна

 

быть

 

своя.

7.

  

При

 

курсахъ

 

имѣется

 

библіотека

 

нотъ

 

и

 

учебныхъ

 

по-

собій.

8.

  

Плата

 

за

 

слушаніе

 

каждаго

 

курса—35

 

рублей.

Примѣчаніе

 

1.

   

При

 

платѣ

   

35

   

рублей

   

каждый

   

слушатель

обучается

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

инструментовъ.

 

Лица,

 

желающія

 

изу-

чать

 

игру

 

на

 

обоихъ

 

инструментахъ,

 

доплачиваютъ

 

5

 

рублей
(всего

 

40

 

рублей).

Примѣчаніе

 

2.

 

Лица,

 

уже

 

обладающія

 

умѣньемъ

 

играть

 

на

скрипкѣ

 

или

 

фортепіано

 

и

   

желающія

 

лишь

   

усовершенствовать
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свою

 

игру,

 

могутъ

 

пользоваться

 

уроками

 

инструментальнаго

класса

 

на

 

общемъ

 

основаніи

 

при

 

томъ

 

условіи,

 

если

 

составится

особая

 

группа,

 

не

 

менѣе

 

5—6

 

человѣкъ;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

уроки

 

для

 

такихъ

 

лицъ

 

могутъ

 

быть

 

предложены

 

только

 

по

особому

 

соглашенію

 

съ

 

г.

 

преподавателемъ

 

(отдѣльные

 

уроки).

9.

 

Слушателями

 

курсовъ

 

состоятъ

 

лица

 

обоего

 

пола,

 

не

моложе

 

14

 

лѣтъ,

 

грамотныя

 

и

 

обладающія

 

нѣкоторымъ

 

навы-

комъ

 

въ

 

хоровомъ

 

церковномъ

 

пѣніи.

II.

 

УСЛОВІЯ

 

ПОСТУПЛЕНІЯ

 

НА

 

КУРСЫ.

1.

  

Курсы

 

могутъ

 

быть

 

открыты

 

лишь

 

при

 

наличіи

 

не

 

ме-

нѣе

 

80

 

слушателей.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

заявленія

 

о

 

записи

 

въ

 

число

слушателей

 

необходимо

 

сдѣлать

 

заблаговременно,

 

не

 

позднѣе

1

 

мая.

2.

  

Лица,

 

опоздавшія

 

сдѣлать

 

заявленія

 

къ

 

указанному

 

сроку,

могутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

 

число

 

слушателей

 

при

 

условіи

 

вакан-

сій

 

на

 

курсахъ.

3.

  

При

 

заявленіи

 

необходимо

 

прилагать,

 

въ

 

счетъ

 

платы

за

 

слушаніе,

 

предварительный

 

взносъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

10

 

рублей.
Въслучаѣ

 

неприбытія

 

на

 

курсы,

 

деньги

 

эти

 

будутъ

 

возвращаться.

4.

  

Въ

 

заявленіи

 

необходимо

 

указать:

 

а)

 

точный

 

адресъ;

 

б)
курсъ,

 

на

 

который

 

предполагается

 

поступить,

 

и

 

в)

 

какой

 

инстру-

ментъ—скрипка

 

или

 

фортепіано —избираются

 

для

 

изученія.

5.

  

Заявленія

 

о

 

желаніи

 

слушать

 

курсы,

 

взносы,

 

а

 

равно

 

и

всевозможныя

 

справки

 

направлять

 

къ

 

завѣдывающему

 

курсами

Александру

 

Васильевичу

 

Никольскому:

 

Москва,

 

Б.

 

Афанасьев-
скій

 

переулокъ,

 

д.

 

№

 

27.

6.

  

Пріемныя

 

испытанія

 

будутъ

 

производиться

 

16

 

іюня

 

съ

10

 

часовъ

 

утра.

7.

  

Отъ

 

поступающихъ

 

на

 

первый

 

курсъ

 

требуется:

 

а)'

 

зна-

ніе

 

нотъ,

 

т.

 

е.

 

ихъ

 

изображенія,

 

дѣленія,

 

а

 

также

 

и

 

названій

 

въ

ключахъ

 

скрипичномъ,

 

басовомъ

 

и

 

цефаутномъ;

 

б)

 

умѣнье

пѣть

 

съ

 

листа

 

данную

 

мелодію,

 

по

 

трудности

 

приближающую-
ся

 

къ

 

обиходнымъ

 

(по

 

круглымъ

 

и

 

квадратнымъ

 

нотамъ).

 

Отъ
поступающихъ

 

на

 

второй

 

курсъ

 

требуются

 

знанія

 

въ

 

предѣлахъ

программы

 

перваго

 

курса;

 

отъ

 

поступающихъ

 

на

 

третій

 

курсъ

требуются

 

знанія

 

въ

 

предѣлахъ

 

программы

 

перваго

 

и

 

второго

курса.
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8.

 

Передъ

 

началомъ

 

занятій

 

курсисты

 

вносятъ

 

полностью

плату

 

за

 

обученіе,

 

которая

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

возвра-

щается.

III.

 

ЭКЗАМЕНЫ

 

ПО

 

ОКОНЧАНІИ

 

ЗАНЯТІЙ.

1.

  

По

 

окончаніи

 

занятій

 

слушатели

 

каждаго

 

курса

 

подвер-

гаются

 

испытанію

 

въ

 

знаніи

 

пройденной

 

программы.

2.

  

Слушатели,

 

выдержавшіе

 

испытаніе,

 

получаютъ

 

свиде-
тельства

 

объ

 

окончаніи

 

пройденнаго

 

ими

 

курса

 

за

 

подписью

предсѣдателя

 

Совѣта

 

Общества,

 

членовъ

 

Совѣта

 

и

 

преподава-

телей.
3.

  

Лица,

 

не

 

выдержавшія

 

испытанія,

 

могутъ

 

получать

 

сви-

детельства

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

состояли

 

слушателями

 

того

 

или

другого

 

курса

 

за

 

подписью

 

завѣдывающаго

 

курсами.

4.

  

Экзамены

 

по

 

окончаніи

 

занятій

 

не

 

обязательны.

Совѣтъ

 

Общества

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія.

КЪ

 

СВЪДЪНІЮ

 

СЛУШАТЕЛЕЙ.
1.

  

Для

 

проживанія

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

время

 

курсовъ

 

необхо-
димо

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

видъ

 

на

 

жительство.

2.

  

Общество

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія

 

не

 

беретъ

 

на

 

се-

бя

 

ни

 

пріисканія

 

квартиръ,

 

ни

 

содержанія

 

курсистовъ.

3.

  

Стоимость

 

частнаго

 

квартирнаго

 

помѣшенія

 

и

 

стола

установить

 

трудно,

 

но

 

приблизительно

 

она

 

такова:

 

комната

 

для

одного

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

рублей,

 

a

 

обѣдъ

 

въ

 

кухмистерскихъ

 

отъ

12

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ.

Отъ

 

Правленія

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Правленіе

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

объявляетъ

 

для

всеобщаго

 

свѣдѣнія

 

ѳпредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

по

 

вопро-

су

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

слушателей

 

богословскихъ

предметовъ

 

для

 

подготовки

 

къ

 

пастырскому

 

служенію,

 

правила

пріема

 

въ

 

семинаріи

 

вышеозначенныхъ

 

слушателей

 

и

 

программы

испытаній

 

для

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

желающихъ

 

по-

ступить

 

въ

 

V

 

классъ

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

качествѣ

 

вольно-

слушателей.
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По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Святѣйшій

 

Пра-
вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

представленный

 

преосвящен-

нымъ

 

предсѣдателемъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

отъ

 

12-го

 

декабря
минувшаго

 

года

 

за

 

№

 

5616,

 

журналъ

 

Комитета,

 

№

 

1063,

 

о

 

прі-

емѣ

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

слушателей

 

богословскихъ

 

пред-

метовъ

 

для

 

подготовки

 

къ

 

пастырскому

 

служенію.

 

Прика-
зали:

 

Разсмотрѣвъ

 

настоящій

 

журналъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ
опредѣляетъ:

 

предоставить

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

въ

видѣ

 

временной

 

мѣры,

 

впредь

 

до

 

полнаго

 

преобразованія

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеній,

 

разрѣшать

 

правленіямъ

 

духовныхъ

семинарій,

 

въ

 

цѣляхъ

 

подготовки

 

къ

 

пастырскому

 

служенію,

принимать

 

на

 

свободныя

 

вакансіи,

 

въ

 

качествѣ

 

слушателей

 

для

изученія

 

богословскихъ

 

предметовъ,

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классы

 

семина-

ріи:

 

діаконовъ,

 

псаломщиковъ,

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

и

 

другихъ

 

начальныхъ

 

школъ,

 

а

 

также

 

вообще

 

благонадежныхъ

къ

 

прохожденію

 

духовной

 

службы

 

лицъ,

 

по

 

удовлетворитель-

ной

 

сдачѣ

 

повѣрочныхъ

 

испытаній

 

по

 

прилагаемой

 

при

 

семъ

программѣ

 

и

 

на

 

основаніи

 

прилагаемыхъ

 

при

 

семъ

 

правилъ.

Правила

 

пріема

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

слушателей

 

богослов-

скихъ

 

предметовъ.

1.

 

Въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

къ

 

слушанію

 

богословскихъ
предметовъ,

 

при

 

условіи

 

удовлетворительной

 

сдачи

 

положен-

ныхъ

 

испытаній,

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

о.о.

 

діаконы,

 

про-

служившіе

 

на

 

приходѣ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

и

 

имѣюш.іе

 

одо-

брительныя

 

свидѣтельства

 

о

 

своей

 

службѣ

 

отъ

 

благочинныхъ
и

 

вообще

 

одобрительно

 

рекомендуемые

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ,

 

п-саломщики

 

и

 

свѣтскія

 

лица,

 

не

 

моложе

 

22

 

лѣтъ,

 

имѣю-

Щія

 

или

 

званіе

 

народнаго

 

учителя,

 

или

 

свидѣтельство

 

объ

 

окон-

чаніи

 

6

 

классовъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

*).

Примѣчаніе.

 

1)

 

Духовныя

 

и

 

свѣтскія

 

лица,

 

имѣющія

 

свидѣ-

тельства

 

объ

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

средне-учебныхъ

 

заве-

Деній

 

и

 

церковно-учительскихъ

 

школъ,

 

а

 

также

 

четырехъ

 

клас-

совъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

допускаются

 

въ

 

V

 

классъ

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

для

 

слушанія

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

безъ
испытаній.

 

2)

 

Прошенія

   

о

 

допущеніи

 

къ

 

сдачѣ

 

испытаній

   

пода-

*)

 

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

ноября

 

18

 

декабря

 

1912

 

года

 

за

№

 

11231

 

разъяснено,

 

что

 

вольнослушатели

 

не

 

пользуются

 

правами

 

на

 

полу-

ченіе

 

отстрочки

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности.
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ю'тся:

 

лицами,

 

состоящими

 

на

 

епархіальной

 

службѣ—мѣстному

епархіальному

 

преосвященному,

 

а

 

прочими

 

на

 

имя

 

ректора

 

мѣст-

ной

 

духовной

 

семинаріи.

 

При

 

прошеніи

 

свѣтскія

 

лица

 

прила-

гаютъ

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

метрическое

 

свидѣтельство

 

о

рожденіи

 

и

 

крещеніи;

 

б)

 

свидетельство

 

объ

 

отбываніи

 

воинской
повинности;

 

в)

 

свидетельство

 

о

 

политической

 

благонадежности;
г)

 

свидѣтельсТво

 

о

 

томъ,

 

что

 

желающій

 

быть

 

допущеннымъ

къ

 

слушанію

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

не

 

состоялъ

 

и

 

не

 

со-

стоишь

 

подъ

 

судомъ

 

и

 

слѣдствіемъ;

 

д)

 

свидѣтельства

 

или

 

ат-

тестаты

 

о

 

поведении

 

и

 

успѣхахъ

 

за

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ;

 

е)

 

состоящія

 

на

 

гражданской

 

службѣ

 

пред-

ставляютъ

 

формулярные

 

списки

 

о

 

своей

 

службѣ.

 

Духовныя
лица,

 

представляя

 

формулярные

 

о

 

своей

 

службѣ

 

списки,

 

при-

лагаютъ .

 

къ

 

■

 

нимъ

 

подробные

 

отзывы

 

относительно

 

ихъ

 

слу-

жебной

 

дѣятельности,

 

поведенія

 

и

 

настроенности,

 

настоятеля

церкви

 

и

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

и

 

метрическое

 

свидетельство.

3)

 

Испытаніе

 

желающихъ

 

быть

 

допущенными

 

къ

 

слушанію

 

бо-
гословскихъ

 

предметовъ

 

производится

 

весною

 

или

 

по

 

оконча-

ніи

 

лѣтнихъ

 

вакацій.

 

4)

 

За

 

право

 

слушанія

 

богословскихъ

 

пред-

метовъ

 

платы

 

не

 

взимается;

 

за

 

пользованіе

 

же

 

учебниками,

учебными

 

пасобіями

 

и

 

книгами

 

изъ

 

библіотекъ

 

взимается

 

отъ

10' до

 

20

 

руб.' въ

 

годъ.

 

5)

 

Обнаружившія

 

на

 

испытаніи

 

непод-

готовленность

 

къ

 

слушанію

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

могутъ

быть

 

допущены

 

къ

 

вторичному

 

испытанію

 

только

 

черезъ

 

годъ.

Можетъ

 

быть

 

разрѣшено

 

имъ,

 

въ

 

случаѣ

 

неудовлетворитель-

ной

 

сдачи

 

экзаменовъ

 

во

 

второй

 

разъ,

 

держать

 

испытанія

 

и

 

въ

третій

 

разъ,

 

но

 

не

 

больше.

 

6)

 

Допущенныя

 

по

 

предваритель-

номъ

 

испытаніи

 

къ

 

слушанію

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

лица

помѣщаются

 

на

 

частныхъ

 

квартирахъ,

 

а

 

въ

 

корпусѣ

 

по

 

воз-

можности

 

отдѣльно

 

отъ

 

остальныхъ

 

воспитанниковъ,

 

но

 

ис-

полняютъ

 

всѣ

 

обязанности

 

воспитанниковъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ

семинаріи

 

въ.отношеніи

 

церковнаго

 

богослуженія,

 

посѣщенія

классныхъ

 

уроковъ,

 

составленія

 

сочиненій

 

и

 

проповѣдей,

 

заня-

тій

 

въ

 

образцовой

 

школѣ

 

и

 

подчинения

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

семи-

нарской

 

дисциплины.

 

ВЪ

 

случаѣ

 

нарушенія

 

этихъ

 

правилъ

 

они

лишаются

 

права

 

слушать

 

богословскіе

 

предметы.

 

7)

 

Если

 

въ

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

обнаружится

 

малоуспѣшность

 

допущен-

наго

 

къ

 

слушанію

 

богословскихъ

 

предметовъ,

 

зависящая

 

отъ

его

 

малоспособное™

 

или

 

лѣности

 

и

 

небрежности,

 

онъ

 

можетъ

быть

 

лишенъ

   

правленіемъ,

   

на

 

основаніи

   

заявленій

   

преподава-
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телей

 

V

 

и

 

VI

 

класса,

 

права

 

слушанія

 

этихъ

 

предметовъ

 

и

 

До

окончанія

 

.учебнаго

 

года.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

неодобрительного

 

по-

веденія

 

таковые

 

слушатели

 

удаляются

 

.

 

изъ

 

семинаріи

 

по.

 

до-

кладу

 

о

 

томъ

 

ректора

 

и

 

инспектора

 

семинаріи

 

епархіальному

преосвященному.

 

8)

 

По

 

окончаніи

 

перваго

 

учебнаго

 

года

 

допу-

щенные

 

къ.слушанію

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

подвергаются,

вмѣстѣ

 

съ

 

остальными

 

воспитанниками,

 

повѣрочнымъ

 

испыта-

ніямъ

 

и

 

только

 

выдержавшіе

 

ихъ

 

удовлетворительно

 

допуска-

ются

 

къ

 

слушанію

 

курса

 

VI

 

класса.

 

По

 

окончаніи

 

второго

 

учеб-
наго

 

года

 

в.ыдержавшіе

 

удовлетворительно

 

испытанія

 

по

 

про-

граммѣ

 

VI

 

класса

 

получаютъ

 

удостовѣреніе

 

въ

 

прослушаніи
курса

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классахъ,

 

безъ.
представленія

 

имъ

 

правъ,

 

присвоенныхъ,

 

по

 

уставу

 

духовныхъ

семинарій,

 

окончившимъ

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ.

Программа

 

испытаній

 

для

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

же-

лающихъ

 

поступить

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классы

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

качествѣ

 

слушателей

 

для

 

подготовки

 

къ

 

прохожденію

 

пастыр-

скаго

 

служенія.

1.

  

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

КАТИХИЗИСЪ

 

(въ

 

объемѣ

 

„Пространнаго
христіанскаго

 

катиХизиса

 

православныя

 

каѳолическія

 

восточныя

Церкви").
2.

  

УЧЕНІЕ

 

0

 

Б0Г0СЛУЖЕН1И.

 

Программа

 

поученію

 

о

 

Богослу-
женіи

 

православной

 

церкви.—Введеніе

 

къ

 

изученію

 

православ-

наго

 

Богослуженія.
Понятіе

 

о

 

Богослуженіи.

 

Богослуженіе

 

общественное

 

и

 

част-

ное.

 

Мѣсто

 

Богослуженія.

 

Храмъ.

 

Внѣшній

 

видъ

 

храма;

 

внутт-

реннее

 

его

 

расположеніе:

 

притворъ,

 

средняя

 

часть

 

храма,

 

ал-

тарь;

 

принадлежности

 

ихъ.

 

Священныя

 

изображенія:

 

крестъ

 

и

иконы;

 

иконостасъ.

 

Лица,

 

совершающія.

 

Богослуженіе:

 

священ-

нослужители

 

и

 

церковнослужители.

 

Священныя

 

одежды

 

діакона,

священника

 

и

 

архіерея.

 

Сосуды

 

и

 

предметы,

 

употребляемые

при

 

совершеніи

 

Евхаристіи

 

и

 

при

 

другихъ

 

таинствахъ

 

и

 

обря-

дахъ.

 

Богослужебныя

 

книги.

 

Краткое

 

содержаніе

 

ихъ.

 

Обряды

болѣе:

 

употребительные

 

при

 

Богослуженіи,

 

благОсловеніе

 

свя-

щеннодѣйствующаго,

 

кажденіе

 

ѳиміамомъ,

 

открьітіе

 

и

 

закрытіе
царскихъ

 

вратъ

 

и

 

завѣсы,

 

возжженіе

 

свѣтильниковъ,

 

главопре-

клоненіе,

 

поклоны,

 

колѣнопреклоненіе

 

и

 

паденіе

 

ницъ.

 

Молитвы
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и

 

пѣснопѣнія.

 

Различныя

 

наименованія

 

ихъ.

 

Образъ

 

пѣнія

 

при

Богослуженіи.

 

Чтеніе

 

Св.

 

Писанія

 

при

 

Богослуженіи:

 

Апостолъ,
Евангеліе,

 

пареміи

 

и

 

каѳизмы.

 

А.

 

Объ

 

обществен номъ

 

Богослуженіи.
1)

 

Богослуженіе

 

повседневное.

 

Чинопослѣдованія

 

вечерни,

 

пове-

черія,

 

полунощницы,

 

утрени

 

и

 

часовъ,

 

какъ

 

они

 

изложены

 

въ

Часословѣ,

 

съ

 

дополненіями

 

Октоиха

 

и

 

Минеи.

 

Литургія

 

по

чину

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

Проскомидія;

 

чинъ

 

литургіи

 

огла-

шенныхъ;

 

чинъ

 

литургіи

 

вѣрныхъ.

 

Особенности

 

литургіи

 

св.

Василія

 

Великаго

 

и

 

время

 

ея

 

совершенія.

 

2)

 

Богослуженіе

 

воскрес-

ное.

 

Воскресныя

 

вечерня

 

и

 

утреня.

 

Всенощное

 

бдѣніе:

 

составъ

и

 

порядокъ

 

его

 

отправленія.

 

Богослуженіе

 

праздничное.

 

Отличи-
тельныя

 

черты

 

праздничнаго

 

Богослуженія

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

по-

вседневнымъ.

 

Степени

 

праздниковъ.

 

Особенности

 

Богослуженія
въ

 

праздники:

 

Рождества

 

Христова,

 

Крещенія

 

Господня,

 

Входа
Господня

 

во

 

Іерусалимъ,

 

Пятидесятницы,

 

Преображенія

 

Господ-
ня

 

и

 

Воздвиженія

 

Креста

 

Господня.

 

4)

 

Богослуженіе

 

св.

 

Четыре-
десятницы.

 

Приготовительныя

 

недѣли

 

къ

 

св.

 

Четыредесятницѣ.

Особенности

 

Богослуженія

 

въ

 

эти

 

недѣли.

 

Повседневныя

 

служ-

бы

 

св.

 

Четыредесятницы;

 

общія

 

отличія

 

ихъ,

 

порядокъ

 

отправ-

ления

 

повечерія,

 

утрени,

 

часовъ

 

и

 

вечерни.

 

Литургія

 

Прежде-
освященныхъ

 

Даровъ.

 

Составъ

 

и

 

порядокъ

 

ея

 

совершенія.

 

Осо-
бенности

 

Богослуженія

 

въ

 

первую

 

седмицу

 

св.

 

Четыредесятни-
цы,

 

въ

 

недѣлю

 

Православія,

 

въ

 

недѣлю

 

Крестопоклонную,

 

въ

пятую

 

седмицу

 

и

 

въ

 

Страстную

 

седмицу.

 

5)

 

Праздникъ

 

Пасхи.
Служба

 

дня

 

Пасхи,

 

пасхальной

 

седмицы

 

и

 

слѣдующихъ

 

за

 

нею

недѣль

 

до

 

отданія.

 

Б.

 

0

 

частномъ

 

Богослуженіи.

 

Таинства:

 

кре-

щеніе,

 

миропомазаніе,

 

покаяніе,

 

причащеніе

 

(больныхъ),

 

свя-

щенство,

 

бракъ,

 

елеосвященіе.

 

Важнѣйшія

 

дѣйствія

 

при

 

совер-

шены

 

сихъ

 

таинствъ

 

и

 

ихъ

 

значеніе.

 

Чины—молебнаго

 

пѣнія,

Освященія

 

воды,

 

отпѣванія

 

и

 

панихиды.

Учебныя

 

руководства

 

и

 

пособія.

1)

 

Изъясненіе

 

Богослуженія

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ

 

про-

тоіерея

 

А.

 

Свирѣлина.

 

2)

 

Прот.

 

К.

 

Нйкольскій.

 

Пособіе

 

къ

 

изу-

чёнію

 

устава

 

Богослуженія

 

православной

 

церкви.

3)

 

ЦЕРКОВНОЕ

 

ПЪНІЕ.

Программа

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Курсъ

 

теоретически.

 

Различіе

звуковъ:

 

а)

 

по

 

долготѣ,

 

б)

 

по

 

высотѣ.

  

A)

 

Изученіе

 

долготы

 

звуковъ.
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Какъ

 

записывается

 

долгота

 

звуковъ.

 

Цѣлая

 

или

 

бѣлая

 

нота;

половинная

 

нота,

 

четверть

 

и

 

осьмая.

 

Форма

 

и

 

значеніе

 

ихъ

 

въ

квадратной

 

и

 

круглой

 

системахъ

 

нотописанія.

 

Письмо

 

нотъ.

Записываніе

 

подъ

 

диктовку

 

нотныхъ

 

фразъ,

 

составленныхъ

 

изъ

звуковъ

 

одинаковой

 

высоты,

 

но

 

различной

 

длительности.

 

Пѣніе

такихъ

 

фразъ

 

съ

 

строгимъ

 

соблюденіемъ

 

отношенія

 

длитель-

ностей.

 

Упражненіе

 

въ

 

счетѣ

 

времени.

 

Измѣреніе

 

цѣлой

 

ноты

ударами.

 

Двѣ

 

части

 

удара:

 

1)

 

опусканіе

 

и

 

2)

 

подниманіе

 

руки.

Сокращеніе

 

нотной

 

фразы

 

вдвое.

 

Обратное

 

дѣйствіе:

 

увеличеніе
длительности

 

нотъ

 

вдвое.

 

Значеніе

 

точекъ.

 

Письменныя

 

упра-

жненія.

 

Пѣніе.

 

Упражненія

 

въ

 

даваніи

 

размѣра

 

рукою.

 

Б)

 

Изуче-
ніе

 

высоты

 

звуковъ

 

(звуковая

 

лѣстница).

 

1)

 

1

 

и

 

2

 

ступени

 

му-

зыкальной

 

лѣстницы:

 

до

 

и

 

ре.

 

Разстояніе

 

между

 

ними

 

(два
полутона).

 

2)

 

Записываніе

 

ступеней

 

до

 

и

 

ре

 

при

 

помощи

 

цыфры

1

 

и

 

2.

 

Записываніе

 

звуковъ

 

подъ

 

диктовку.

 

Пѣніе.

 

Записываніе
тѣхъ

 

же

 

звуковъ

 

нотами

 

(въ

 

альтовомъ

 

ключѣ)

 

на

 

нотномъ

станѣ.

 

3)

 

Изученіе

 

ступеней:

 

до,

 

ре,

 

ми,

 

фа.

 

4)

 

Письмо

 

подъ

диктовку.

 

Пѣніе

 

подъ

 

диктовку.

 

Пѣніе

 

нотныхъ

 

упражненій.
5)

 

Изученіе

 

ступеней:

 

до,

 

ре,

 

ми,

 

фа,

 

соль.

 

6)

 

Письмо

 

цыфрами,

нотами.

 

Письмо

 

подъ

 

диктовку.

 

Слуховая

 

диктовка.

 

Пѣніе

 

нот-

ныхъ

 

упражненій.

 

7)

 

Изученіе

 

ступеней:

 

соль,

 

фа,

 

ми,

 

ре,

 

до,

 

си

(5,

 

4,

 

3,

 

2,

 

1,

 

7).

 

-8)

 

Изученіе

 

ступеней:

 

до,

 

ре,

 

ми,

 

фа,

 

соль,

 

ля.

9)

 

Изученіе

 

ступеней:

 

ля,

 

соль,

 

фа,

 

ми,

 

ре,

 

си,

 

ля.

 

10)

 

Изученіе
ступеней:

 

соль,

 

фа,

 

ми,

 

ре,

 

до,

 

си,

 

ля,

 

соль.

 

11)

 

Си

 

бемоль.
12)

 

До

 

(верхнее).

 

13)

 

Разборъ

 

всей

 

гаммы.

 

Отличіе

 

гаммы

 

цер-

ковной

 

отъ

 

музыкальной.

 

Пѣніе

 

той

 

и

 

другой

 

гаммы.

 

Пѣніе

интервалловъ.

 

Пѣніе

 

избранныхъ

 

гласовыхъ

 

попѣвокъ

 

большого
столпового

 

распѣва.

 

Ключи

 

соль

 

и

 

фа.

 

Ученіе

 

о

 

ритмѣ.

 

Понятіе
о

 

тактѣ.

 

Размѣръ;

 

виды

 

размѣровъ,

 

обозначеніе

 

размѣра.

 

Про-
стые

 

такты;

 

сложные

 

такты.

 

Сильныя

 

и

 

слабыя

 

части

 

ихъ.

 

Зна-

ченіе

 

связи.

 

Группировка

 

нотъ

 

въ

 

тактѣ;

 

синкопы.

 

Изученіе

 

па-

узъ.

 

Знаки

 

для

 

паузъ.

 

Темпъ

 

и

 

его

 

обозначеніе.

 

Знакомство

 

съ

терминами:

 

largo,

 

adagio,

 

andante,

 

allegro

 

(лярго,

 

адажіо,

 

андантэ,

аллегро);

 

русскія

 

обозначенія

 

темпа

 

(медленно,

 

не

 

скоро

 

и

Т-

 

п.).

 

Письменныя

 

упражненія.

 

Задачи.

 

Пѣвческія

 

упражненія:

вокализы

 

и

 

сольфеджіо.

 

Гамма.

 

Устройство

 

мажорной

 

гаммы.

Тонъ

 

и

 

полутоны.

 

Изучеыіе

 

интерваловъ,

 

построенныхъ

 

на

 

сту-

пеняхъ

 

гаммы.

 

Интервалы

 

чистые,

 

большіе,

 

малые,

 

увеличенные

и

 

уменьшенные.

 

Обращеніе

 

интерваловъ.

 

Построеніе

 

гаммъ.

Строй

  

соль

 

мажоръ.

   

Значеніе

   

діеза.

    

Интервалы

   

строя

   

соль.
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Строй

 

ре

 

мажоръ.

 

Отношеніе

 

его

 

къ

 

строю

 

соль.

 

Интервалы
его.

 

Строй

 

ля

 

мажоръ.

 

Письменныя

 

упражнёнія.

 

Транспониров-
ка

 

простѣйшихъ

 

фразъ

 

изъ

 

одного

 

строя

 

въ

 

другой.

 

Строй
фа

 

мажоръ.

 

Значеніе

 

бемоля.

 

Отношеніе

 

строя

 

фа

 

къ

 

строю

до.

 

Сравненіе

 

ихъ

 

главныхъ

 

ступеней.

 

Построеніе

 

строя

 

си

 

бе-
моль

 

мажоръ.

 

Сравненіе

 

съ

 

предыдущими

 

строями.

 

Строй

 

ми

бемоль

 

мажоръ.

 

Письменныя

 

упражненія.

 

Пѣніе

 

нотныхъ

 

упраж-

неній.

 

Устройство

 

минорныхъ

 

гаммъ.

 

Происхожденіе

 

минорной
гаммы

 

отъ

 

мажорной.

 

Натуральная

 

минорная

 

гамма.

 

Минорная
гамма

 

мелодическая

 

и

 

гармоническая.

 

Происхожденіе

 

той

 

и

другой

 

гаммы.

 

Гамма

 

ля

 

миноръ,

 

какъ

 

образцовая.

 

Изученіе
этой

 

гаммы.

 

Ея

 

интервалы

 

(по

 

гармоническому

 

строю);

 

малая

терція

 

на

 

1

 

ступени;

 

вводный

 

тонъ.

 

Значеніе

 

бекара.

 

Построеніе
минорныхъ

 

гаммъ

 

ми

 

и

 

си

 

миноръ.

 

Изученіе

 

этихъ

 

строевъ.

Письменныя

 

упражненія

 

въ

 

транспонировкѣ.

 

Пѣніе

 

нотныхъ

упражненій.

 

Распредѣленіе

 

всей

 

области

 

музыкальныхъ

 

звуковъ

на

 

октавы.

 

Записываніе

 

звуковъ

 

любой

 

октавы

 

нотами

 

въ

 

клю-

чахъ

 

соль

 

и

 

фа.

 

В)

 

Различіе

 

звуковъ

 

по

 

тембру.

 

Четыре

 

чело-

вѣческихъ

 

голоса:

 

дискантъ,

 

.альтъ,

 

теноръ,

 

басъ.

 

Діапазонъ
(объемъ)

 

каждаго

 

голоса.

 

Г)

 

Различіе

 

звуковъ

 

по

 

силѣ.

 

Музы-
кальныя

 

обозначенія

 

степени

 

силы:

 

forte

 

(f),

 

fortissimo

 

(îf),

 

piano

 

(p)
pianissimo

 

(pp).

 

Русскія

 

выраженія

 

для

 

этихъ

 

терминовъ.

 

Эле-
ментарныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

гармоніи.

 

Понятіе

 

о

 

созвучіи

 

и

 

несозвучіи
(консонансъ

 

и

 

диссонансъ).

 

Трезвучіе.

 

Трезвучія

 

мажорной
гаммы.

 

Трезвучіе

 

первой

 

ступени

 

(тоники),

 

трезвучіе

 

пятой
ступени

 

(доминанты),

 

трезвучіе

 

четвертой

 

стипени

 

(субдоминан-

ты).

 

Минорныя

 

трезвучія

 

II

 

и

 

VI

 

ступени.

 

Положеніе

 

трезвучія
на

 

4

 

голоса.

 

Удвоеніе

 

тоновъ.

 

Обращенныя

 

трезвучія.

 

Удвоеніе
тоновъ

 

въ

 

нихъ.

 

Сочетаніе

 

трезвучій.

 

Простѣйшія,

 

употребляе-
мыя

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

каденціи,

 

Соединеніе

 

I

 

и

 

V;

 

I

 

и

 

IV:
I,

 

IV

 

и

 

V;

 

I,

 

II

 

и

 

V

 

ступеней;

 

I,

 

V,

 

VI.

 

Роды

 

голосоведенія

 

и

правила

 

голосоведенія.

 

Письменныя

 

упражненія.

 

Разборъ

 

обр'аз-
цовъ.

 

Задачи.

 

Четверозвучіе

 

V

 

ступени

 

(доминантъ-септак-

кордъ).

 

Простѣйшій

 

переходъ

 

гармоніи

 

изъ

 

мажора

 

въ

 

срод-

ный

 

миноръ

 

и

 

обратно

 

(напр.,

 

въ

 

пѣснопѣніяхъ

 

„Вѣчная

 

па-

мять",

 

„Со

 

святыми

 

упокой"

 

и

 

мн.

 

др.).

 

Практическія

 

свъдѣнія

 

о

регёнтованіи.

 

Устройство

 

хоровъ.

 

Унисонный

 

хоръ;

 

полифониче-

ски

 

хоръ;

 

однородный

 

хоръ;

 

хоръ

 

изъ

 

басовъ,

 

теноровъ

 

и

альтовъ.

 

Пріемы

 

управленія

 

хоромъ.

 

Упражненія

 

въ

 

регентова-

ніи.

    

Камертонъ.

   

Задаваніе

  

тона

   

хору.

    

Разучиваніе

   

пьесъ

   

съ
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отдѣльными

 

голосами

 

и

 

со

 

всѣмъ.хоромъ.

 

Курсъ

 

практически.

Изученіе

 

круга

 

богослужебнаго

 

пѣнія

 

въ

 

хоровомъ

 

изложеніи.

 

A)

 

Пѣ-

ніе

 

всенощнаго

 

бдѣнія:

 

1)

 

Стихиры

 

воскресны

 

8-ми

 

гласовъ.

2)

 

Тропари

 

воскресны

 

8-ми

 

гласовъ.

 

Антифоны.

 

3)

 

Ирмосы

 

вос-

кресны

 

8-ми

 

гласовъ.

 

4)

 

Прокимны

 

и

 

„Святъ

 

Господь

 

Богъ
нашъ"

 

8-ми

 

гласовъ.

 

Евангельскія

 

стихиры.

 

5)

 

Прочія

 

пѣснопѣ-

нія

 

всенощнаго

 

бдѣнія.

 

Б)

 

Пѣніе

 

Божественной

 

литургіи.

 

Учеб-
ный

 

руководства

 

и

 

пособія.

 

Ряжскій.

 

Учебникъ

 

нотнаго

 

пѣнія.

Соловьевъ.

 

Краткое

 

руководство

 

къ

 

изученію

 

пѣнія

 

по

 

квад-

ратной

 

системѣ.

 

Соловьевъ

 

Д.

 

Азбука

 

хорового

 

пѣнія.—Фа-
минцынъ

 

А.

 

Начатки

 

теоріи

 

музыки.—Главнѣйшія

 

пѣснопѣнія

Божественной

 

литургіи,

 

молебнаго

 

пѣнія,

 

панихиды

 

и

 

всенощ-

наго

 

бдѣнія.

 

Перелож.

 

С.

 

В.

 

Смоленскаго.—Цековно-тіѣвческій

сборникъ.

 

Изданіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.— Цер-
ковные

 

хоры

 

ч.

 

I

 

и

 

II.

4)

 

Умѣніе

 

правильнаго

 

чтенія

 

по

 

славянски,

 

перевода

 

съ

церковно-славянскаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

употребительнѣйшихъ

въ

 

церковномъ

 

богослуженіи

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній.

5)

 

ЧТЕНІЯ

 

ИЗЪ

 

КНИГЪ

 

ВЕТХАГО

 

ЗАВЪТА.

Программа

 

по

 

чтенію

 

Священнаго

 

Писанія.

 

Понятіе

 

о

 

Свя-
щенномъ

 

Писаніи

 

и

 

о

 

святой

 

Библіи

 

(канонъ

 

священныхъ

книгъ).

 

Раздѣленіе

 

священныхъ

 

книгъ

 

по

 

времени

 

написанія

 

и

по

 

содержанію.

 

Первоначальный

 

текстъ

 

Священнаго

 

Писанія;

переводы:

 

греческій

 

LXX-ти,

 

латинскій,

 

славянскій

 

и

 

русскій.

Чтеніе

 

Слова

 

Божія

 

на

 

Богослуженіи:

 

париміи,

 

каѳизмы,

 

еван-

геліе,

 

апостолъ.

 

Правила,

 

которыя

 

должно

 

соблюдать

 

при

 

чте-

ніи

 

и

 

изъясненіи

 

Священнаго

 

Писанія.

 

Чтенія

 

изъ

 

книгъ

 

Ветхаго

Завѣта.

 

Общій

 

обзоръ

 

законоположительныхъ,

 

учительныхъ

 

и

пророческихъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

съ

 

замѣчаніями

 

о

 

книгахъ

неканоническихъ.

Быт.

 

гл.

 

1,

 

2

 

и

 

3.

 

Сотвореніе

 

міра

 

и

 

человѣка,

 

грѣхопаде-

ніе

 

и

 

обѣтованіе

 

о

 

Спасителѣ.

 

•

Гл.

 

12,

 

1—18;

 

13,

 

14—18;

 

14,

 

14—24;

 

15,

 

1—19.

 

Явленіе

 

Бо-
га

 

Аврааму.
Гл.

 

17,

 

1 —27.

 

Завѣтъ

 

Бога

 

съ

 

Авраамомъ.-

Гл.

 

28,

 

10—27.

 

Видѣніе

 

Іаковомъ

 

лѣствицы.

Гл.

 

49,

 

1 —2,

 

8— 12.

 

Благословеніе

 

Іаковомъ

 

сына

 

своего

 

Іуды.
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Исходъ

 

гл.

 

3,

 

1 —8.

 

Явленіе

 

Господа

 

въ

 

купинѣ

 

Моисею.
Гл.

 

12,

 

1 —27.

 

Законъ

 

о

 

Пасхѣ.

Гл.

 

13,

 

1 —6.

 

Законъ

 

о

 

первенцахъ.

Числъ

 

гл.

 

24,

 

2—3,

 

5—9,

 

17— 18.

 

Пророчество

 

о

 

звѣздѣ

отъ

 

Іакова.
Псалмы

 

2,

 

15,

 

21,

 

39,

 

44

 

и

 

109,

 

мессіанскіе.
Притчей

 

гл.

 

1,

 

20—23;

 

8,

 

22—31;

 

9,

 

1—11.

 

Объ

 

Ѵпостасной

Премудрости

 

Божіей.
Исаіи

 

гл.

 

2,

 

1 — 11.

 

О

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

о

 

пришествіи
Мессіи.

Гл.

 

7,

 

10— 16;

 

8,

 

4— 14;

 

9,

 

1 — 18.

 

О

 

рожденіи

 

Еммануила,
Божественаго

 

Избавителя.

Гл.

 

11,

 

1 — 16;

 

12,

 

1 —6.

 

Объ

 

отрасли

 

изъ

 

корня

 

Іессеева.

Гл.

 

42,

 

1 —21.

 

Объ

 

Отрокѣ

 

Іеговы.

Гл.

 

50,

 

4—11;

 

52,

 

13—15;

 

53,

 

1—12;

 

54,

 

1.

 

О

 

вольныхъ

 

стра-

даніяхъ

 

Спасителя.
Гл.

 

55,

 

1—3,

 

9;

 

41,

 

17—18;

 

45,

 

8;

 

48,

 

20—-21;

 

54,

 

1.

 

О

 

явле-

ніи

 

царства

 

Мессіи

 

и

 

о

 

Предтечѣ

 

Его.

Гл.

 

60,

 

И — 16.

 

О

 

Церкви

 

Христовой.
Гл.

 

61,

 

1 —9.

 

О

 

Помазанникѣ

 

Господнемъ.
Гл.

 

61,

 

10— 11;

 

62,

 

1 —5.

 

О

 

славѣ

 

Сіона

 

и

 

церкви

 

Христовой
среди

 

язычниковъ.

Іереміи

 

гл.

 

31,

 

31 — 34.

 

Объ

 

утвержденіи

 

Новаго

 

Завѣта.

Іезекіиля

 

гл.

 

37,

 

1 — 14.

 

О

 

всеобщемъ

 

воскресеніи.

Даніила

 

гл.

 

9,

 

24—27.

 

О

 

семидесяти

 

седминахъ.

Осіи

 

гл.

 

6,

 

1 —7.

 

О

 

тридиевномъ

 

воскресеніи

 

Христа.
Іоиля

 

гл.

 

2,

 

28—32.

 

Обѣтованіе

 

о

 

Божественномъ

 

Утѣши-

телѣ.

Михея

 

гл.

 

4,

 

2—3,

 

5;

 

6,

 

1 —5,

 

8,

 

5,

 

4.

 

О

 

новозавѣтномъ

благодатномъ

 

законѣ.

Гл.

 

5,

 

2—4.

 

О

 

рожденіи

 

Спасителя

 

въ

 

Виѳлеемѣ.

Захаріи

 

гл.

 

9,

 

9— 15.

 

О

 

входѣ

 

Господнемъ

 

въ

 

Іерусалимъ.

Гл.

 

14,

 

4,

 

8— 11.

 

О

 

вознесеніи

 

Господнемъ

 

и

 

ниспосланіи
благодати

 

Святаго

 

Духа,
Малахіи

 

гл.

 

3,

 

1—3,

 

5—7,

 

12,

 

18,

 

17;

 

4,

 

4—6.

 

О

 

Предтечѣ

. Господнемъ.

Примѣчаніе.

 

Необходимо

 

знать

 

наизусть

 

слѣдующія

 

мѣста

изъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта:

 

Быт.

 

2,

 

14—19;

 

Псал.

 

21,

 

1—19;
Исаіи

 

7,

 

14—16;

 

11,

 

1—13;

 

53,

 

1—12;

 

Дан.

 

7,

 

24—27;

 

Іоиля.

 

2,
28—32;

 

Михея

 

5,

 

2;

 

Захаріи

 

9,

 

9—12;

 

Малахіи

 

3,

 

1,4,

 

5—6.
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Учебныя

 

руководства

 

и

 

пособія:

 

Брилліантовъ

 

Л.

 

Краткое
руководство

 

къ

 

изученію

 

Священнаго

 

Писанія

 

Ветхаго

 

Завѣта;

выпускъ

 

1,

 

цѣна

 

80

 

коп.;

 

выпускъ

 

II,

 

цѣна

 

1

  

руб.

 

50

 

коп.

Епископъ

 

Виссаріонъ.

 

Толкование

 

на

 

париміи.

 

Толковая
Библія,

 

издаваемая

 

при

 

журналѣ

 

„Странникъ".

6)

   

ОБЩАЯ

 

ЦЕРКОВНАЯ

 

ИСТ0Р1Я

 

ВЪ

 

СВЯЗИ

 

СЪ

ГРАЖДАНСКОЮ.

Программа

 

по

 

общей

 

церковной

 

исторіи

 

въ

 

связи

 

съ

гражданской.

А-

 

Краткія

 

свѣдѣнія

   

изъ

 

исторіи

  

древняго,

    

до-христіанскаго

міра.

Народы

 

древняго

 

востока:

 

египтяне,

 

финикіяне,

 

ассиріяне,

вавилоняне,

 

мидяне

 

и

 

персы.

 

Древнее

 

персидское

 

царство.

 

Царь
Киръ.

Географическое

 

обозрѣніе

 

древней

 

Греціи.

 

Религія

 

и

 

рели:

гіозныя

 

учреждения

 

древнихъ

 

грековъ.

 

Сказанія

 

о

 

герояхъ

 

и

 

о

Троянской

 

войнѣ.

 

Переселеніе

 

дорянъ.

 

Спарта.

 

Ликургъ.

 

Аѳины.

Солонъ.

 

Грекоперсидскія

 

войны.

 

Аѳины

 

при

 

Периклѣ.

 

Враги
Аѳинъ.

 

Время

 

упадка

 

Греціи.

 

Алкивіадъ.

 

Сократъ.

  

.

Македонія.

 

Филиппъ

 

и

 

Демосѳенъ.

 

Александръ

 

Великій.
Распаденіе

 

его

 

монархіи.

 

Слѣдствія

 

походовъ

 

Александра.

 

Пе-
реводъ

 

70

 

толковниковъ.

Географическій

 

обзоръ

 

древней

 

Италіи.

 

Римъ

 

подъ

 

вла-

стію

 

царей.

 

Патриціи

 

и

 

плебіи.

 

Римъ

 

республика.

 

Нравы

 

древ-

нихъ

 

римлянъ.

 

Завоеванія

 

римлянъ.

 

Объемъ

 

римскаго

 

государ-

ства

 

въ

 

концѣ

 

1 1-го

 

вѣка

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

Упадокъ

 

нравовъ

 

въ

 

Римѣ.

Смуты.

 

Помпеи

 

и

 

Юлій

 

Цезарь.

 

Римъ—имперія.

 

Правленіе
Октавіана

 

Августа.

 

Рождество

 

Христово.

 

Преемники

 

Августа—
Тиверій

 

и

 

Неронъ.

 

Императоры

 

изъ

 

дома

 

Антониновъ.'

 

Хри-
стіанство.

Б)

   

Общая

 

церковная

 

исторія

 

въ

 

связи

 

съ

 

главнѣйшими

 

собы-

тіями

 

гражданской.

Установленіе

 

Церкви

 

Христовой.

 

Сошествіе

 

Святаго

 

Духа
на

 

Апостоловъ

 

и

 

первая

 

проповѣдь

 

Апостола

 

Петра

 

(Дѣян.

гл.

 

I

 

и

 

II).

 

Чудесное

 

исцѣленіе

   

Апостоломъ

 

Петромъ

   

хромого
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отъ

 

рожденія

 

и

 

второе

 

его

 

слово

 

къ

 

народу

 

(III).

 

Заключеніе
Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Іоанна

 

подъ

 

стражу

 

и

 

освобождение

 

ихъ

(IV;

 

1 —31).

 

Жизнь

 

первыхъ

 

христіанъ;

 

Ананія'

 

и

 

Сапфира

 

(IV,
32—V.

 

II).- Умноженіе

 

числа

 

вѣруюідихъ

 

и

 

новое

 

-нападение

 

на

Апостоловъ

 

со

 

стороны

 

синедріона

 

(V,

 

12—42).

 

Избраніе

 

семи

діаконовъ

 

и

 

св.

 

первомученикъ

 

архидіаконъ

 

Стефанъ

 

(VI

 

и

 

VII).
Гоненіе

 

на

 

іерусалимскую

 

Церковь,

 

проповѣдь

 

діакона

 

Филип-
па- въ

 

Самаріи

 

и

 

обращеніе

 

имъ

 

эѳіопскаго

 

вельможи

 

(VIII):
Чудесное

 

обращеніе

 

Савла

 

(IX,

 

1—30).

 

Исцѣленіе

 

Апостоломъ
Петромъ

 

разслабленнаго

 

Енея,

 

воскрешеніе

 

Тавиѳы

 

и

 

обращеніе
Корнилія

 

сотника

 

со

 

всѣмъ

 

его

 

домомъ

 

(IX,

 

32—X,

 

23—XI,

 

18),
Церковь

 

Христова

 

въ

 

Антіохіи

 

(XI,

 

19—30).

 

Гоненіе

 

Ирода
Агриппы

 

(XII,

 

1 —23).

 

Первое

 

благовѣстническое

 

путеиіествіе
св.

 

Апостола

 

Павла

 

(XII,

 

24—-XIV).

 

Апостольскій

 

соборъ.

 

въ

Іерусалимѣ

 

(XV,

 

1-35).

 

Второе

 

путешествіе

 

св.

 

Апостола

Павла

 

(XV,

 

36— XVIII,

 

22).

 

Третье

 

его

 

путешествіе

 

(XVIII,
23— XXI,

 

16)..

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

узахъ

 

(ХХІ,

 

17— XXVI).
Отправленіе

 

его

 

въ

 

Римъ

 

(XXVII

 

и

 

ХХѴШ).

 

Послѣдующая

судьба

 

и

 

кончина

 

св.

 

Апостола.

 

Святые

 

Апостолы:

 

Петръ,

 

Іаковъ,
Іоаннъ

 

Богословъ,

 

Андрей

 

Первозванный,

 

Матѳей,-

 

Маркъ,

 

Лука
и

 

др:

 

Святые

 

мужи

 

апостольскіе:

 

Варнава,

 

Климентъ

 

Римскій,
Игнатій

 

Богоносецъ,

 

Поликарпъ

 

Смирнскій.

Разрушеніе

 

Іерусалима.

Гоненія

 

па

 

хрис.тіанъ

 

отъ

 

язычниковъ.

 

Причины

 

гоненій.
Краткій

 

историческій

 

обзоръ

 

ихъ.

 

Святые

 

мученики

 

и

 

мученицы:

Поѳинъ

 

и

 

Ириней,

 

епископы

 

Ліонскіе,

 

Кипріанъ

 

Карѳагенскій,

папа

 

Сикстъ

 

и

 

архидіаконъ

 

Лаврентій,

 

Георгій

 

Побѣдоносецъ,

царица

 

Александра,

 

Перпетуя,

 

Фелицитата,

 

Анастасія

 

Узорѣши-

тельниЦа,

 

Варвара,

 

Екатерина.

 

Христіанскіе

 

апологеты:

 

св.

Іустинъ

 

мученикъ,-

 

Тертулліанъ,

 

Оригенъ.

 

•

■

 

Св.

 

равноапостольный

 

императоръ

 

Константинъ

 

Великій,
его

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

Христовой.

 

Святая

царица

 

Елена.

 

Обрѣтеніе

 

и

 

воздвиженіе

 

животворящаго

 

Креста

Господня.

 

Преемники

 

императора

 

Константина

 

и

 

ихъ

 

отнопіеніе
къ

 

христіанству.

 

Императоръ

 

Юліанъ

 

отступникъ.

 

Окончатель-

ное

 

торжество

 

христіанства.

 

надъ

 

язычествомъ'.

 

Императоръ

Ѳеодосій

 

Великій/Раздѣленіе

 

Римской

 

имперіи

 

на

 

восточную

 

и

западную.

 

Великое

 

переселение

 

народовъ

 

и

 

утвержденіе

 

герман-

цевъ

 

на

 

земляхъ

 

западной

 

Римской

 

имперіи.

 

Аттила.

 

Паденіе
западной

 

Римской

 

имперіи.
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Христіанскіе

 

храмы.

 

Постепенное

 

развитіе

 

и

 

установленіе
чина

 

Богослуженія.

 

Праздники

 

и

 

посты.

Христіанское

 

подвижничество.

 

Происхожденіе

 

монашества.

Начало

 

и

 

развитіе

 

его

 

въ

 

Египтѣ.

 

Преподобный

 

Павелъ

 

Ѳивей-

скій.

 

Св.

 

Антоній

 

Великій

 

и

 

преподобный

 

Пахомій

 

Великій.

Святые

 

подвижники,

 

распространявшіе

 

и

 

утверждавшіе

 

монаше-

ство

 

на

 

востокѣ:

 

Макарій

 

Египетскій,

 

Савва

 

Освященный,

 

Іоаннъ
Лѣствичникъ,

 

Ѳеодоръ

 

Студитъ.

 

Монашество

 

на

 

Аоонѣ.

 

Нача-
ло

 

монашества

 

на

 

западѣ.

Появленіе

 

въ

 

Церкви

 

ересей

 

и

 

расколовъ.

 

Ересь

 

Арія.
Первый

 

вселенскій

 

соборъ.

 

Св.

 

Николай,

 

Архіепископъ

 

Мѵрли-

кійскій.

 

Аріанство

 

послѣ

 

Никейскаго

 

собора

 

и

 

борьба

 

съ

 

нимъ.

Св.

 

Аоанасій

 

Александрійскій.

 

Св.

 

Василій

 

Великій.

 

Св.

 

Григорій
Богословъ.

 

Лжеученіе

 

Македонія.

 

Второй

 

вселенскій

 

соборъ.
Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ.

 

Ересь

 

Несторія.

 

Св.

 

Кириллъ

 

Александрій-
скій.

 

Третій

 

вселенскій

 

соборъ.

 

Лжеученіе

 

Евтихія

 

и

 

четвертый

вселенскій

 

соборъ.

 

Императоръ

 

Юстиніанъ

 

I.

 

Храмъ

 

Св.

 

Софіи.
Пятый

 

вселенскій

 

соборъ.

 

Ересь

 

монооелитовъ.

 

Св.

 

Софроній,
патріархъ

 

Іерусалимскій,

 

и

 

св.

 

Максимъ

 

исповѣдникъ.

 

Шестой

вселенскій

 

соборъ.

 

Св.

 

Андрей

 

Критскій.

Отцы

 

и

 

учителя

 

западной

 

церкви:

 

св.

 

Амвросій

 

Медіолан-

скій,

 

блаженный

 

Августинъ,

 

блаженный

 

Іеронимъ,

 

св.

 

Григорій
Двоесловъ.

Арабы.

 

Магометъ.

 

Коранъ.

 

Завоеванія

 

халифовъ.

 

Иконо-
борство.

 

Ослабленіе

 

Византіи

 

вслѣдствіе

 

иконо-борческихъ
смутъ.

 

Седьмой

 

вселенскій

 

соборъ.

 

Торжество

 

православія.

 

Св.
Іоаннъ

 

Дамаскинъ,

 

защитникъ

 

иконопочитанія,

 

и

 

его

 

вдохно-

венныя

 

пѣснопѣнія.

 

Другіе

 

наиболѣе

 

извѣстные

 

пѣснопѣвцы

церковные:

 

Романъ

 

Сладкопѣвецъ,

 

Косма

 

Маіумскій,

 

Кассія.

Распространеніе

 

Церкви

 

Христовой

 

внѣ

 

предѣловъ

 

Рим-
ской

 

имперіи:

 

въ

 

Абиссиніи,

 

Иверіи,

  

Арменіи.

Распространеніе

 

христіанства

 

между

 

западными

 

народами.

Франки.

 

Хлодвигъ.

 

Англо-саксонцы.

 

Августинъ.

 

Германскія

 

пле-

мена.

 

Бонифацій.

Славяне.

 

Разселеніе'ихъ.

 

Жизнь

 

и

 

благовѣстническіе

 

труды

святыхъ

 

равноапостольныхъ

 

Меоодія

 

и

 

Кирилла.

 

Болгарское
княжество.

 

Симеонъ.

Восточныя

 

церкви,

 

отдѣлившіяся

 

отъ

 

союза

 

съ

 

православ-
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ною

 

Церковіга

 

во

 

время

 

вселенскихъ

 

соборовъ:

 

несторіане

 

или

халдейскіе

 

христіане,

 

копты,

 

абиссинцы,

 

армяне.

Церковное

 

управленіе.

 

Патріархаты.

 

Возвышеніе

 

папскаго

могущества.

 

Начало

 

свѣтской

 

власти

 

папъ.

 

Карлъ

 

Великій

 

и

 

его

монархія.

 

Распаденіе

 

ея.

 

Образованіе

 

новыхъ

 

народностей.
Феодализмъ.

 

Германское

 

королевство.

 

Оттонъ

 

I

 

Великій.

 

Воз-
становленіе

 

священной

 

Римской

 

имперіи.

Причины,

 

подготовившія

 

церковное

 

раздѣленіе.

 

Начало
раздѣленія

 

и

 

окончательное

 

отпаденіе

 

западной

 

церкви

 

отъ

православной

 

вселенской

 

церкви.

 

Папа

 

Григорій

 

VII

 

и

 

импера-

торъ

 

Генрихъ

 

IV.

 

Крестовые

 

походы.

 

Духовно-рыцарскіе

 

орде-

на.

 

Латинская

 

имперія.

 

Конецъ

 

и

 

слѣдствія

 

Крестовыхъ

 

похо-

довъ.

 

Гогенштауфены.

 

Фридрихъ

 

I

 

Барбаросса.

 

Папа

 

Инокен-
тій

 

III.

 

Бонифанцій

 

VIII.

 

Великій

 

расколъ

 

въ

 

римской

 

церкви.

Іоаннъ

 

Гусъ.

 

Попытки

 

къ

 

соединенно

 

церквей:

 

Ліонская

 

и

 

Фло-
рентійская

 

уніи.

Паденіе

 

Византіи.

 

Турки— османы.

 

Коссово.

 

Взятіе

 

Кон-
стантинополя

 

турками

 

и

 

значеніе

 

этого

 

событія

 

для

 

церковной
жизни.

                                                                         

І-

Главнѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія

 

новаго

 

времени.

 

Эпоха
возрожденія

 

наукъ

 

и

 

искусствъ.

 

Замѣчательные

 

ученые

 

и

 

ху-

дожники.

Реформація;

 

противники

 

и

 

защитники

 

ея.

 

Религіозныя

 

вой-
ны.

 

Реформація

 

въ

 

Германіи.

 

Мартинъ

 

Лютеръ.

 

Аугсбургскій
миръ.

 

Главные

 

пункты

 

лютеранскаго

 

вѣроученія.

 

Реформація

 

въ

Швейцаріи.

 

Цвингли-Кальвинъ.

 

Особенности

 

ученія

 

ихъ.

 

Рефор-
мація

 

въ

 

Англіи.

 

Генрихъ

 

VIII.

 

Англиканская

 

церковь;

 

особен-
ности

 

ея

 

вѣроученія

 

и

 

устройства.

 

Іезуиты.

 

Тридентскій

 

соборъ.
Храмъ

 

св.

 

Петра

 

въ

 

Римѣ.

 

Ватиканъ.

 

Филиппъ

 

II.

 

Гугеноты

 

и

Варооломеевская

 

ночь.

 

Генрихъ

 

IV

 

Бурбонъ.

 

Тридцатилѣтняя

война.

 

Вестфальскій

 

миръ.

Позднѣйшія

 

теченія

 

въ

 

западномъ

 

христіанскомъ

 

мірѢ,

направленныя

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

православною

 

церковію.

 

Старо-

католичество.

 

Стремленія

 

къ

 

единенію'

 

съ

 

церковію

 

въ

 

англи-

канствѣ.

Православные

 

патріархаты

 

и

 

существующія

 

нынѣ

 

само-

стоятельныя

 

православныя

 

церкви;

 

современное

 

состояніе

 

ихъ.
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Учебныя

 

руководства:

 

„Исторія

 

христіанской

 

православной
церкви"

 

протоіерея

 

Петра

 

Смирнова.— Исторія

 

православной

церкви

 

до

 

начала

 

раздѣленія

 

церквей"

 

изд.

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева.

Курсъ

 

всеобщей

 

исторіи

 

(элементарный),

 

составл.

 

И.

 

Белярми-

новымъ.

7)

 

СОЧИНЕНІЕ.

Разсужденіе

 

на

 

тему

 

религіозно-нравственнаго

 

характера,

причемъ

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

для

 

полученія

 

удовлетвори-

тельной

 

отмѣтки

 

по

 

сочиненію

 

должно

 

служить,

 

между

 

про-

чимъ,

 

твердое

 

знаніе

 

правилъ

 

правописанія.

Епархіальныя

 

извѣстія,

1.

 

Вакантный

 

мѣста.

Священническія:

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Каргальско-
Вѣлянскаго,

 

1

 

Донского

 

округа,

 

Цымлянскаго

 

благочинія,

 

съ

8

 

ноября

 

1913

 

г.

 

(см.

 

№

 

34

 

„Распоряженіе

 

Св.

 

Сѵнода").

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

церкви

 

слободы

 

Орлово-Оль-
ховой,

 

Таганрогскаго

 

округа,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія,

 

съ

 

26
ноября

 

1913

 

года

 

(см.

 

№

 

34).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Николаева,

Ермаковскаго

 

бл.,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

съ

 

9

 

ноября

 

1913

 

г.

 

(осталь-
ныя

 

свѣдѣнія

 

см.

 

№

 

35

 

„Распоряженіе

 

Св.

 

Сѵнода").

 

При

одноклирной

 

церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

1

 

Донского,

 

округа,

Ермаковскаго

 

благочинія,

 

съ

 

16

 

декабра

 

1913

 

года

 

(см.

 

№

 

36).
При

 

трехклирной,

 

съ

 

діакономъ,

 

церкви

 

станицы

 

Зотовской,

Хоперскаго

 

округа,

 

съ

 

31

 

декабря

 

1913

 

г.

 

(см.

 

№

 

1

 

и

 

2).
При

 

двухклирной,

 

съ

 

діакономъ,

 

ц.

 

ел.

 

Нтюне-Ольховой-ХХоздѣевой.

Донецкаго

 

окр.,

 

Милютинскаго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

января

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

4).

При

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Верхне-Солоновскаго,

 

2

 

Донского

 

окр.,

Н.-Чирскаго

 

благ.,

 

съ

 

28

 

января

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

4).

 

При
одноклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

слободы

 

Алексѣевки,

 

Таганрог-
скаго

 

окр.,

 

Кирсановскаго

 

благ.,

 

съ

 

29

 

января

 

1914

 

года

 

(см.

№

 

4).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Морозова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Казан-
скаго

 

благочинія,

 

съ

 

20

 

января

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

4).

 

При

 

2-х-

клирн.

 

ц.

 

пос.

 

Маничеко-Валабинскаго,

 

Черкасскаго

 

окр.,

 

Кагаль-



—

 

216

 

—

ницкаго

 

благ.,

 

съ

 

1

 

февраля

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

5).

 

При

 

одно-

клирной

 

церкви

 

хутора

 

Камышнаго,

 

1

 

Донского

 

округа,

Константиновскаго

 

благочинія,

 

съ

 

4

 

февраля

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

5).
При

 

одноклирной,

 

безъ

 

діакона,

 

ц.

 

хут.

 

Петровскаео,

 

Донецкаго
окр.,.

 

Милютинскаго

 

благ.,

 

съ

 

3

 

февраля

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

5).
При

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Ниэісне-Журавскаго

 

(она

 

же

 

хуторовъ

Журавскихъ)г

 

1-го

 

Дон.

 

окр.,

 

Константиновскаго

 

бл.,

 

съ

 

14

 

марта

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

32).

 

При

 

однОклирЦой,

 

безъ

 

діакона,

 

ц.

 

хут.

 

Вала-

банскаго,

 

2

 

Донского

 

округа,

 

Потемкинскаго

 

благ.,

 

съ

 

3-го

 

марта

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

8).

 

При

 

двухклирной

 

церки

 

ст.

 

Кременской,
Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.

 

и

 

благ.,

 

съ

 

4

 

марта

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

8).
При

 

двухклирной

 

ц.

 

хут.

 

Калачева,.

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Филонов-
скаго

 

благоч.,

 

21

 

марта

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

8).

 

При

 

двухклирной
ц.

 

ел.

 

Орлово-Сальскоы,

 

1-го

 

Донского

 

окр.,

 

Семикаракорскаг'о
•

 

благочинія,

 

съ

 

5-го

 

марта

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

9).

 

При

 

одноклир-

ной

 

церкви

 

хут.

 

Кувгшінова, .

 

Усть-Медвѣдйцкаго

 

окр.,

 

Березов-
скаго

 

благ.,

 

съ

 

24

 

марта

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

10).

Вновь

 

открывщіяся

 

священническія

 

м~вста:

 

При
одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Верхне-Герасимова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Митя-
кинскаго

 

бл.,

 

съ

 

1

 

апрѣла

 

1'914..года

 

(см..

 

№

 

11 — 12

 

„Распоряже-
ніе

 

Св.

 

Сѵнода").

Діаконское.

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

ст.

 

Хомутовской,

 

Ка-
гальницкаго

 

бл.,

   

съ

 

21

  

марта

 

1914

 

г,

 

(см,

 

№

 

10).

Открывшаяся

 

діаконскія

 

т-еста:

 

При

 

одноклирной
ц.

 

хут.

 

Лѣтонскаго,

 

Усть-МедвѣДицкаго

 

окр.,

 

Глазуновскаго

 

бл.,
съ'

 

10

 

апрѣля

 

1914

 

г.;

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

земля

 

паевая,

 

дома

подцерковные;

 

денежнаго

 

дохода

 

въ

 

1913

 

г.

 

причтомъ

 

получено

654

 

руб.

 

79

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

63

 

мѣры;

 

совер-

шено

 

требъ:

 

крещеній

 

159,

 

браковъ

 

40

 

и

 

погребеній

 

42;

 

прихо-

жанъ

 

м.

 

п.

 

1316

 

д.

 

православныхъ;

 

въ

 

приходѣ

 

церковная,

 

на-

родная

 

одноклассная

 

и

 

такая

 

же

 

министерская

 

школы.

 

При
одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Грачева,

 

Хоперскаго

 

округа,

 

Урюпинскаго

бл.,

 

съ

 

20

 

марта

 

1914

 

г.;

 

земля

 

паевая— казачья,

 

жалованья

 

и

домовъ

 

нѣтъ,

 

причтъ

 

живетъ

 

на

 

квартирахъ,

 

нанимаемыхъ

 

на

собственныя

 

средства;

 

денежнаго

 

дохода

 

въ

 

1913

 

г.

 

причтомъ

получено.

 

1268

 

руб.

 

76

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

15

 

чт.;

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

160,

 

браковъ

 

18

 

и

 

погребеній

 

76;
прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1365

 

д.

 

православныхъ;

 

въ

 

приходѣ

 

одна.цер-

ковно-приходская

 

школа

 

и

 

одно

 

министерское

 

приходское

 

учи-



—

 

217

 

—

лище.

 

При

 

двухклирной

 

ц.'

 

ел.

 

Успенской',

 

Таганрогскаго

 

округа,

Кирсановскаго

 

благ.,

 

съ

 

14апрѣля'

 

1914

 

года;

 

жалованья,

 

земли

и

 

домовъ

 

нѣтъ,

 

священники

 

живутъ

 

въ

 

собст.венпыхъ

 

домахъ,

a

 

діаконъ

 

и

 

псаломщики

 

на

 

квартирахъ,

 

нанимаемыхѵ

 

на

 

соб-
ственныя

 

средства;

 

денежнаго

 

дохода

 

въ

 

1913

 

году

 

причтомъ

цолучено

 

2986

 

руб.

 

37

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

на

200^

 

руб.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

349,

 

браковъ

 

63

 

и

 

погре-

беній

 

275;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2639

 

д.'

 

православныхъ;

 

въ

 

приходѣ

одна

 

церковно-приходская

 

школа.'

Псаломщическія

 

м-вста:

 

При

 

церкви

 

поселка

 

Нико-

лаевско-Ивановскаео,

 

Таганрогскаго

 

округа,

 

съ

 

30

 

ноября

 

1913

 

г.

(см.

 

№

 

36

 

Распоряженіе

 

Св.

 

Сѵнода).

 

При

 

единовѣрческой

ц.

 

ст.

 

Ниокне-Чцрской

 

и

 

благ.,

 

2-го

 

Донского

 

окр.,

 

съ

 

20-го

 

ян-

варя

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№4).

 

При

 

двухклирной,

 

съ

 

діакономъ,

 

Срѣтен-

ской

 

ц.

 

ст.

 

Михайловской,

 

.Хоперскаго

 

окр.,

 

Урюпинскаго

 

благ.,
съ

 

5

 

февраля

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

5).

 

При

 

одноклирной

 

единовѣр.

 

ц.

ст.

 

Манычской,

 

Черкасскаго

 

окр.,

 

Аксайскаго

 

благ.,

 

съ

 

10

 

февраля

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

7).

 

При

 

двухклирной,

 

съ

 

діакономъ,

 

церкви

пос.

 

Верхне-Тарасова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Тарасовскаго

 

бл.,

 

съ

4

 

марта

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

8).

 

При

 

одноклирной

 

единовѣрче.ской

церкви

 

хутора

 

Ляпичева,

 

2

 

Донского

 

округа,

 

Нижне-Чирскаго
благочинія

 

съ

 

11

 

марта

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

9).

 

При

 

двухклир-

ной, .безъ

 

діакона,

 

ц.

 

ел.

 

Скасырской,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Ермаков-
скаго

 

благ.,

 

съ

 

11

 

марта

 

1914

 

г.

 

(см.' №

 

9).

 

При

 

двухклирной

 

ц.

ст.

 

Ермаковской,

 

1

 

Дон.

 

окр.,,

 

съ

 

27

 

января

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

5
„Распоряженіе

 

Св.

 

Сѵнода).

 

При

 

четырехклирной,

 

съ

 

діакономъ,
Ц.

 

ст.

 

Филоновской,

 

Хоперскаго

 

округа,

 

Филоновскаго

 

благ.,

 

съ

17

 

марта

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

10).

 

При.

 

одноклирной

 

церкви

 

хут.

Оредне-Царицынскаго,

 

Усть :МедвѣДицкаго

 

окр.,

 

Чернышевскаго
благ.,

 

съ

 

24

 

марта

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

10).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

ел.

 

Екатериновка,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Новониколаев.

 

благ.,

 

съ

26-го

 

марта

 

1914

 

г.

 

(см.

 

№

 

10).

Открывшаяся

 

псаломщическія

 

м-вста:

 

При

 

двух-

клирной,

 

съ

 

діакономъ,

 

церкви

 

Раздорской

 

н/Д..

 

станицы,

 

Кон-
стантиновскаго

 

благ.,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

съ

 

31

 

марта

 

1914

 

года;

жалованья

 

нѣтъ,

 

земля

 

паевая,

 

домъ.

 

подцерковный;

 

денежнаго

Дохода

 

въ

 

1913

 

году

 

причтомъ

 

получено

 

1814

 

руб.

 

58

 

коп.

 

и

%%

 

съ

 

причтового

 

капитала

 

155.

 

р.

 

14

 

коп.;>

 

совершено

 

требъ:
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крещеній

 

214,

 

браковъ

 

45

 

и

 

погребеній

 

156;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

1929

 

д.

 

православныхъ;

 

въ

 

приходѣ

 

слѣдующія

 

училища:

 

одна

церковно-приходская

 

школа,

 

два

 

министерскихъ

 

училища

 

и

женское

 

3

 

разряда,

 

двухклассное

 

приходское

 

и

 

высшее

 

началь-

ное

 

училище.

 

При

 

одноклирной

 

церкви

 

ел.

 

Грабовой,

 

Таганрог-
скаго

 

окр.,

 

Амвросіевскаго

 

благоч.,

 

съ

 

31

 

марта

 

1914

 

года;

жалованья

 

и

 

земли

 

нѣтъ,

 

дома

 

подцерковные;

 

денежнаго

 

дохо-

да

 

въ

 

1913

 

году

 

причтомъ

 

получено

 

1728

 

руб.

 

46

 

коп.,

 

%°/о

 

съ

причтоваго

 

капитала

 

21

 

руб.

 

60

 

к.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

18

 

чт.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

210,

 

браковъ

 

42

 

и

 

погребе-

ній

 

103;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2270

 

д.

 

православныхъ

 

и

 

11

 

д.

 

ра-

скольниковъ;

 

въ

 

приходѣ

 

церковно-приходская

 

женская

 

школа

и

 

одно

 

народное

 

училище.

Вновь

 

открывшееся

 

псалощнческое

 

мѣсто:

 

При
одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Верхне-Герасіьмова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Митя-
кинскаго

 

благ.,

 

съ

 

1

 

апрѣля

 

1914

 

года

 

(см.

 

№

 

11 — 12

 

„Распо-
ряженіе

 

Св.

 

Сѵнода").

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Определены:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Ясеновскаго
воспитанникъ

 

3

 

класса

 

Новочеркасскаго

 

духовнаго

 

училища

Александръ

 

Рудпянскій,

 

1

 

апрѣля

 

1914

 

года;

 

къ

 

Новочеркасской
Троицкой

 

ц.

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

заштатный

 

псаломщикъ

ц.

 

пос.

 

Манычско-Балабинскаго

 

Петръ

 

Татаркинъ,

 

съ

 

18

 

апрѣля

1914

 

года.

Перемѣщены:

 

къ

 

ц.

 

при

 

Сулиновскомъ

 

заводѣ

 

псалом-

щикъ

 

Раздорской

 

на

 

Дону

 

станицы

 

Левъ

 

Верангъ,

 

по

 

проше-

нію,

 

31

 

марта

 

1914

 

года;

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Елкина

 

діаконъ—псалом-

щикъ

 

ел.

 

Грабовой

 

Михаилъ

 

Кі/ренновъ,

 

по

 

прошенію,

 

31

 

марта

1914

 

г.;

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Васильево-Ханженовскаго

 

діаконъ

 

хут.

 

Лѣтон-

скаго

 

Александръ

 

Кононенко,

 

по

 

прошенію,

 

10

 

апрѣля

 

1914

 

г.

Зачислено

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Елкина

 

за

вольнослушателемъ

 

Донской

 

духовной

 

Семинаріи

 

заштатнымъ

діакономъ

 

Іоанномъ

 

Паниньшъ,

 

2

 

апрѣля

 

1914

 

года.

Допущенъ

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Ново-
николаевскомъ

 

приходскомъ

 

училищѣ

 

учитель

 

Дмитрій

 

Сытгшъ,

съ

 

1

 

марта

 

1914

 

года,

 

впредь

 

до

 

назначенія

 

священника

 

въ

этотъ

 

приходъ.
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Освобождены:

 

отъ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

ц.

пос.

 

Петрово-Куртлакскаго

 

Филиппъ

 

Алейникову,

 

по

 

прошенію,

31

 

марта

 

1914

 

года;

 

отъ

 

должности

 

законоучителя

 

Койсугскаго
училища

 

священникъ

 

хутора

 

Верхне-Теплаго

 

Павелъ

 

Юркевскій,

съ

 

порученіемъ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

мѣстному

 

учителю,

съ

 

сентября

 

мѣсяца

 

1914

 

года;

 

отъ

 

занимаемой

 

должности

церковнаго

 

старосты

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

ст.

 

Маріинской

уряд.

 

Иванъ

 

ПланаОітъ,

 

по

 

прошенію,

 

14

 

апрѣля

 

1914

 

года.

Закрыты

 

діаконскія

 

мѣста:

 

при

 

ц.

 

ст.

 

Тишанскоіі,

 

по

ходатайству

 

причта,

 

2

 

апрѣля

 

1914

 

года;

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Нижне-

Герасимова,

 

для

 

поднятія

 

благосостоянія

 

причта,

 

28

 

марта

1914

 

года;

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Плетнево-Ширяйскаго,

 

21

  

марта

 

1914

 

г.

Уволены:

 

за

 

штатъ

 

діаконъ

 

слободы

 

Успенской

 

Петръ
Матвѣевъ,

 

по

 

прошенію,

 

14

 

апрѣля

 

1914

 

года;

 

изъ

 

Донской
епархіи

 

за

 

переходомъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Воронежскую

 

епархію

 

съ

опредѣленіемъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

ц.

 

г.

 

Новохо-
перска

 

діаконъ

 

хут.

 

Грачева,

 

Донской

 

епархіи,

 

Романъ

 

Калачевъ,

по

 

прошенію,

 

20

 

марта

 

1914

 

года.

Рукоположены:

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,
Епископомъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

25

 

марта

 

1914

 

года

 

въ

Новочеркасскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

во

 

священника

 

къ

 

ц.

стан.

 

Голубинской

 

псаломщикъ

 

станицы

 

Филоновской

 

Николай
Ѳедоровъ;

 

во

 

діакона

 

на

 

вакансіи

 

псалощика

 

къ

 

ц.

 

ел.

 

Даниловки
псаломщикъ

 

этой

 

же

 

цер.

 

Иванъ

 

Коо/санъ

 

и

 

во

 

священника

 

къ

ц.

 

пос.

 

Ново-Александровскаго

 

псаломщикъ

 

Сулиновскаго

 

заво-

да

 

Павелъ

 

Петровъ,

 

23

 

марта

 

1914

 

года;

 

во

 

діакона

 

на

 

вакансіи

псаломщика

 

къ

 

Христорождественской

 

цер.

 

ст.

 

Каменской

 

пса-

ломщикъ

 

сей

 

же

 

ц.

 

Владимиръ

 

Аоанасьевъ,

 

30

 

марта

 

1914

 

года;

во

 

священника

 

къ

 

единовѣческой

 

церкви

 

хутора

 

Кололовеко-
Пристѣнскаго

 

діаконъ—псаломщикъ

 

хутора

 

Ляпчева

 

Аѳанасій

Семеновъ,

 

30

 

марта

 

1914

 

года.

Утверждены:

 

законоучителями:

 

мѣстныхъ

 

мужского

 

при-

ходскаго

 

и

 

женскаго

 

3

 

разряда

 

училищь

 

свящ.

 

х.

 

Арпачииа

 

Влади-
миръ

 

Грагорьевъ,

 

28

 

марта

 

1914

 

г.;

 

Четвертинскаго

 

народнаго

училища

 

свящ.

 

хут.

 

Писковатско-Лопатинскаго

 

Іоаннъ

 

Иваиовъ,

28

 

марта

 

1914

 

г.;

 

мѣстнаго

 

двухкласснаго

 

училища

 

священникъ

станицы

 

Голубинской

 

Гавріилъ

 

НикольскШ,

 

14

 

апрѣля

 

1914

 

года

съ

 

1

 

мая

 

с,/г.;

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

училища

 

священникъ

 

хут.
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Верхне-Журавскаго

 

Григорій

 

Ежовъ,

 

28

 

марта

 

1910

 

года.

 

Церков-

ными

 

старостами:

 

къ

 

церкви

 

хутора

 

Кувишнова—уряд.

 

Казьма
Бреховъ,

 

къ

 

церкви

 

хутора

 

Шестакова—казакъ

 

Елисей

 

Ериво-

зубовъ,

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Ромашкина—уряд.

 

Семенъ

 

Ромагикинъ,

 

къ

 

ц.

хут.

 

Шербово-Нефедовскаго—уряд.

 

Георгій

 

Бочаровъ,

 

къ

 

ц.

 

ел.

Дячкиной—крест.

 

Тихонъ

 

Копшіевъ,

 

къ

 

Каменской

 

кладбищен-
ской

 

ц.—уряд.

 

Ефимъ

 

Вгіденькинъ,

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Греково-Николаев-
скаго—крест.

 

Иванъ

 

Кравцовъ,

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Александровскаго—

крест.

 

Василій

 

Датченковъ,

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Шерпаевскаго—крестьян.

Яковъ

 

Толкуновъ,

 

къ

 

Николаевской

 

ц.

 

ст.

 

Маріинской—войско-

вой

 

старшина

 

Николай

 

Казьминъ

 

Хохлачевъ,

 

и

 

къ

 

цер.

 

поселка

Мишко-Ерицкаго—кр.

 

Акимъ

 

Колесниковъ,

 

всѣ

 

14

 

апрѣля

 

1914

 

г.

Утерли:

 

псаломщикъ

 

хутора

 

Ясеновскаго

 

Семенъ

 

Руднян-
скій,

 

23

 

марта

 

1914

 

г.;

 

заштатный

 

священникъ

 

единовѣрческой

церкви

 

хутора

 

Калача

 

н./Д.

 

Павелъ

 

Черновъ,

 

19

 

февраля

 

1914

 

г.

Отъ

 

Яраблекія

 

Эокской

 

Эуховной

 

Сеішаріи.

Правленіе

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

объявляетъ
для

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

пріемъ

 

слушателей

 

бого-
словскихъ

 

предметовъ

 

въ

 

Ѵ-й

 

клаесъ

 

означенной

 

Се-
минаріи,

 

на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода
отъ

 

18

 

января — 10

 

февраля

 

1914

 

года

 

за

 

№

 

459

 

и

 

со-

гласно

 

правиламъ

 

и

 

программамъ

 

испытаній,

 

напеча-

таннымъ

 

въ

 

Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

будетъ

 

произведенъ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

Августа

 

мѣ-

сяца

 

текущаго

 

1914

 

года.

 

Прошенія

 

будутъ

 

принимать-

ся

 

съ

 

15-го

 

іюня

 

текущаго

 

года,

 

когда

 

опредѣлится

 

чи-

сло

 

свободныхъ

 

вакансій

 

въ

 

V

 

классѣ.

Рекпгоръ

 

Семинар'ш,

 

Архи.иаидртпъ

 

Севастіанъ.
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Отъ

 

Правленія

  

Усть-Медвѣдицкаго

 

духовнаго

училища.

Правленіе

 

училища

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

пріемные
экзамены

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

училища

 

въ

 

текущемъ

 

1914

году

 

будутъ

 

произведены

 

(кромѣ

 

августа

 

мѣсяца

 

)

 

10,

11,

 

12

 

и

 

13

 

іюня.

 

Прошенія

 

подаются

 

на

 

имя

 

Смотри-
теля

 

училища

 

до

 

5

 

іюня.

 

При

 

прошеніи

 

представляют-

ся:

 

выписка

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

о

 

рожденіи

 

и

 

кре-

щеніи

 

и

 

свидѣтельство

 

о

 

привитіи

 

оспы.

 

На

 

прошені-
яхъ.

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

должно

 

быть

 

подробно

 

обозначе-
но

 

званіе

 

просителя:

 

казакъ

 

ли

 

и

 

какой

 

станицы,

 

или

крестьянинъ,

 

мѣщанинъ,

 

цеховой,

 

купецъ,

 

потомствен-

ный

 

или

 

личный

 

дворянинъ,

 

чиновникъ,

 

почетный

 

граж-

данину —Донской

 

ли

 

области

 

или

 

другой

 

губерніи

 

и

какой

 

именно.

 

И

 

духовныя

 

и

 

свѣтскія

 

лица

 

обязатель-
но

 

обозначаютъ

 

свою

 

принадлежность

 

къ

 

тому

 

или

иному

 

благочинію

 

Донской

 

епархіи

 

и

 

точный

 

почтовый

адресъ.

Дѣлопроизводитель

 

В.

  

Успснскиі.

Отъ

 

Совѣта

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Епархіальнаго
женскаго

 

училища.

ПРОГРАММА

іірісмныхъ

 

пспытстій

   

въ

   

1-й

   

классъ

    

Усть-МсОвѣдішкаго

Епар.ѵіа.іьнаго

 

Женскаго

 

Училища.

По

 

Закону

 

Божію:

 

а)

 

молитвы:

 

всѣ

 

начальныя

 

(Во
имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

 

Аминь

 

и

 

до

 

„Отче
Нашъ"

 

включительно).

 

„Отче

 

Нашъ"

 

по

 

прошеніямъ

 

въ

разбивку,

 

„Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся",

 

„Достойно

 

есть",
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„Спаси,

 

Господи",

 

„БлагодаримъТя,

 

Христе

 

Боже

 

нашъ",
„Къ

 

Тебѣ

 

Владыко,

 

Человѣколюбче",

 

„Господи

 

Боже
нашъ,

 

еже

 

согрѣшихъ",

 

„Ангеле

 

Христовъ,

 

хранителю

мой

 

святый

 

и

 

покровителю

 

души

 

и

 

тѣла

 

моего",

 

Сим-
волъ

 

вѣры

 

по

 

членамъ,

 

въ

 

разбивку;

 

заповѣди

 

бла-
женствъ

 

и

 

десятословія;

 

б)

 

Священная

 

исторія

 

ветхаго

и

 

новаго

 

завѣта

 

по

 

одному

 

изъ

 

руководствъ,

 

употре-

бляемыхъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

'

 

школахъ.

 

Жела-
тельно

 

знаніе

 

тропарей

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ

 

и

особо

 

чтимыхъ

 

святыхъ;

 

в)

 

желательно

 

знаніе

 

хотя

 

бы
краткихъ

 

свѣдѣній

 

по

 

богослуженію

 

(общія

 

понятія

 

о

храмѣ,

 

священнослужителяхъ

 

и

 

о

 

литургіи)

 

и

 

по

 

кати-

хизису

 

(осмысленные

 

отвѣты

 

по

 

содержанію

 

членовъ

символа

 

вѣры,

 

заповѣдей

 

и

 

молитвы

 

Господней.

По

 

Церковно-Славянскому

 

языку:

 

а)

 

свободное

 

чтеніе
съ

 

соблюденіемъ

 

удареній

 

и

 

знаковъ

 

препинанія.

 

Пе-
реводъ

 

самыхъ

 

употребительныхъ

 

славянскихъ

 

словъ

и

 

рѣченій

 

(напр.

 

„выну,

 

дондеже,

 

яко,

 

во

 

время

 

оно"
и

 

так.

 

под.).

 

Желательно

 

умѣнье

 

переводить

 

славянскій
текстъ

 

евангелій

 

на

 

русскій

 

языкъ;

 

б)

 

значеніе

 

буквъ
славянскаго

 

алфавита,

 

надстрочныхъ

 

знаковъ

 

и

 

знаковъ

препинанія.

 

Титла.

 

Цыфровое

 

значеніе

 

буквъ.

По

 

русскому

 

языку

 

(устный):

 

а)

 

свободное

 

правиль-

ное

 

и

 

выразительное

 

чтеніе

 

по

 

книгѣ.

 

Устный

 

пересказъ

прочитанной

 

статьи

 

и

 

возможно

 

правильнымъ

 

языкомъ.

Знаніе

 

наизусть

 

и

 

выразительное

 

произнесете

 

стихотво-

реній

 

и

 

басенъ

 

изъ

 

употребляемой

 

въ

 

школѣ

 

книги

 

для

чтенія;

 

б)

 

знакомство

 

съ

 

предложеніемъ

 

и

 

его

 

членами

и

 

разборъ

 

предложеній

 

по

 

вопросамъ.

 

Знакомство

 

съ

частями

 

рѣчи

 

и

 

умѣнье

 

разбирать

 

предложенія

 

по

 

раз-

рядамъ

 

словъ

 

при

 

помощи

 

вопросовъ.

 

Очень

 

желатель-

но

 

знакомство

 

съ

 

элементарными

 

свѣдѣніями

 

по

 

эти-

мологіи

 

русскаго

 

языка.
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По

 

русскому

 

языку

 

(письменный):

 

Диктовка.

 

Соблю-
дете

 

при

 

письмѣ

 

важнѣйшихъ

 

правилъ

 

правописанія.
Особенное

 

вниманіе

 

обращается

 

на

 

соблюдете

 

въ

 

пись-

мѣ

 

слѣдующихъ

 

правилъ:

 

буквы

 

строчныя

 

и

 

пропис-

ныя;

 

употребленіе

 

Ъ,

 

Ь

 

и

 

И

 

въ

 

серединѣ

 

и

 

концѣ

 

сло-

ва;

 

употребленіе

 

Ы,

 

Ю,

 

Я

 

послѣ

 

ж,

 

ч,

 

ш,

 

щ;

 

употре-

бленіе

 

I,

 

Ъ

 

и

 

Э;

 

употребленіе

 

буквы

 

Е

 

въ

 

серединѣ

 

и

въ

 

концѣ

 

словъ;

 

сом(%ительныя

 

тласныя

 

и

 

согласныя

буквы;

 

буква

 

Ъ

 

въ

 

корнѣ

 

словъ;

 

Ъ

 

и

 

Ь

 

послѣ

 

шипя-

щихъ;

 

соединительныя

 

буквы

 

О

 

и

 

Е

 

въ

 

сложныхъ

 

сло-

вахъ;

 

переносъ

 

частей

 

словъ

 

въ

 

новую

 

строку.

По

 

ариѳметикѣ:

 

нумерація

 

до

 

милліона.

 

Бѣглый

 

уст-

ный

 

счетъ

 

и

 

устное

 

рѣшеніе

 

простѣйшихъ

 

вычисленій
въ

 

предѣлахъ

 

сотни.

Твердое

 

знаніе

 

таблицъ

 

сложенія

 

и

 

умноженія.

 

Пись-
менное

 

(на

 

классной

 

доскѣ

 

или

 

на

 

бумагѣ)

 

производ-

ство

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

отвлеченными

 

числа-

ми

 

любой

 

величины

 

и

 

письменное

 

рѣшеніе

 

задачъ

 

съ

такими

 

же

 

числами.

 

Знаніе

 

таблицъ

 

важнѣйшихъ

 

мѣръ

и

 

рѣшеніе

 

простѣйшихъ

 

задачъ

 

надъ

 

именованными

числами

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

дѣйствія.

 

Желательно

 

знаком-

ство

 

съ

 

простѣйшими

 

дробями

 

и

 

умѣнье

 

складывать

 

и

вычитать

 

одноименныя

 

части

 

единицъ.

По

 

Церковному

 

пѣнію:

 

Умѣнье

 

пѣть

 

общеупотреби-
тельныя

 

(какъ

 

напр.

 

„Царю

 

Небесный",

 

„Отче

 

Нашъ")
молитвы

 

и

 

церковныя

 

пѣснопѣнія.

Расписаніе

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ:

28

  

мая — Русскій

 

письменный,

 

Законъ

   

Божій

   

и

   

пѣніе;

29

  

мая —русскій

 

устный,

   

церковно-славянскій

  

языкъ

   

и

Ариѳметика.

При

 

чемъ

 

объявляется,

 

что

 

къ

 

прошеніямъ

 

должны

быть

 

приложены

 

метрическая

 

выписка

 

о

 

рожденіи

 

и

удостовѣреніе

 

врача

 

или

 

фельдшера

 

о

 

привитіи

 

оспы

поступающихъ

 

въ

 

училище.

 

Годовой

 

взносъ

  

за

  

право
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/

обученія

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

иносословныхъ

 

40

 

р.

 

При

 

по-

дачѣ

 

прошеній

 

о

 

пособіи

 

должны

 

быть

 

представлены

удостовѣренія

 

о

 

семейномъ

 

и

 

матеріальномъ

 

состояніи
просителей

 

непремѣнно

 

отъ

 

благочинническихъ

 

совѣ-

товъ,

 

а

 

не

 

отъ

 

одного

 

благочиннаго,

 

и

 

обязательно

 

по

существующей

 

формѣ.

 

При

 

чемъ,

 

если

 

учащихся

 

въ

семьѣ

 

.нѣсколько,

 

обязательно

 

прописывать,

 

гдѣ

 

обу-
чаются

 

и

 

на

 

чьи

 

средства

 

содержатся,

 

т.

 

е.

 

на

 

свои

только- или

 

пользуются

 

пособіемъ,

 

и

 

что

 

безъ

 

этихъ

удостовѣреній,

 

представленныхъ

 

своевременно,

 

т.

 

е.

 

къ

1

 

Сентября

 

и

 

1

 

Января,

 

прошенія

 

будутъ

 

оставаться

безъ

 

разсмотрѣнія.

•

 

И.

 

д.

 

Предсѣдателя

 

протогереи

 

М.

 

Петровъ.

'.

     

Члснъ-д.ѣлопроизводгітель

 

свящ.

 

К.

 

Смирновъ.

Отъ

   

Совѣта

  

Новочеркасска™

   

Епархіальнаго
женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

училища

 

симъ

 

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

заин-

тересованныхъ

 

лицъ,

 

что

 

майскіе

 

пріемные

 

экзамены

дѣвочкамъ,

 

ищущимъ

 

поступленія

 

въ

 

первый

 

классъ

училища,

 

имѣютъ

 

быть

 

произведены

 

19,

 

20,

 

21

 

и

 

22
предстоящаго

 

мая

 

мѣсяца.

 

Прошенія

 

о

 

допущеніи

 

къ

экзаменамъ

 

подаются

 

въ

 

педагогическій

 

Совѣтъ

 

учи-

лища

 

до

 

1-го

 

мая

 

по

 

печатной

 

формѣ,

 

выдаваемой

 

изъ

Канцеляріи

 

Совѣта.

 

Ко

 

всѣмъ

 

безъ

 

исключенія

 

проше-

ніямъ

 

прилагаются

 

метрики

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

и

свидетельство

 

объ

 

оспопривитіи

 

представляемыхъ

 

къ

экзамену

 

дѣвочекъ.

 

Свѣтскія

 

лица,

 

сверхъ

 

того,

 

пред-

ставляютъ

 

удостовѣреніе

 

приходскаго

 

священника

 

о

 

мѣ-

стѣ

 

своего

 

жительства

 

за

 

послѣднее

 

время...

 

Учителя
церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

вдовы

 

таковыхъ

   

лицъ
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прилагаютъ

 

къ

 

своимъ

 

прошеніямъ

 

удостовѣреніе

 

От-
дѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

или

 

Окруж-
ного

 

Наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

о

 

десятилѣтнемъ

прохожденіи

 

должности

 

учителя

 

церковной

 

школы,

 

въ

каковомъ

 

случаѣ

 

дѣти

 

ихъ

 

принимаются

 

въ

 

училище

наравнѣ

 

съ

 

дѣтьми

 

духовенства.

Прошенія,

 

не

 

заполненныя

 

требуемыми

 

формою
свѣдѣніями

 

и

 

не

 

имѣющія.

 

при.

 

себѣ

 

надлежащихъ

 

до-

кументовъ,

 

возвращаются

 

Канцеляріей

 

Совѣта

 

проси-

телямъ

 

безъ

 

разсмотрѣнія.

   

•

Послѣ

 

1-го

 

мая

 

и

 

въ

 

день

 

начала

 

экзаменовъ

 

про-

шенія

 

не

 

принимаются.

 

Дѣвочки,

 

о

 

коихъ

 

къ

 

устано-

вленному

 

сроку

 

не

 

подано

 

прошенія,

 

къ

 

экзамену

 

не

допускаются.

Содержание

 

ОФФиціальнаго

 

отдѣла.

Распоряженіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.— Распоряжемія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.—
Московскіе

 

лѣтніе

 

регентскіе

 

курсы.

 

-Отъ

 

Правленія

 

Донской

 

Духовной

 

Се-

минаріи.— Епархіальныя

 

извѣстія.

 

-Отъ

 

Правленія

 

Донской

 

Духовной

 

Семи-

наріи.-

 

Отъ

 

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

духовнаго

 

училища.— Отъ

 

Совѣта

Усть-Медвѣдицкаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.— Отъ

 

Совѣта

 

Новочёр-

касскаго

 

ЕпарХіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Павловскій.

   

•

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіе-
рей

 

Николай

 

Кратйровъ.

 

Новочеркасскъ.

 

21

 

апрѣля

 

1914

 

г.

*

                                                                                                                                         

■

Новочеркасскъ.

 

Донская

 

Епархіальная

 

Типографія.
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'шшшжшшжшжшшшжша

Съ

 

1-го

 

января

 

1914

 

г.,
согласно

 

постановленію

 

Епархіаль-
наго

 

Съѣзда

 

духовенства

 

и

 

церков-

ныхъ

 

старостъ

 

Донской

 

епархіи
(журналъ —8

 

октября

 

1913

 

г.

 

№

 

1),
утвержденному

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенствомъ,

ОТКРЫТА

 

Донская

 

Епаркіальная

ТИПОГРЛФІЯ
и

 

Переплетная

 

мастерская
въ

 

Новочеркасск,

при

 

Донской

 

духовной

 

Консисторіи.

ПГИНКПЛЮТСЯ

 

ЗЛКПЗЫ
на

  

всевозм.

  

Типограоскія
и

 

Переплетныя

 

работы.

Ж

Объявляя

 

о

 

семъ,

 

ДОНСКЙЯ

 

ДУХОВНЯЯ

КОНСИСТОРІЯ

 

ПРОСИТЪ

 

мѣста

 

и

 

лица—

нынѣ

 

же

 

ВСЪ

 

ЗЙКЛЗЫ

 

по

 

печатанію

 

и

переплетнымъ

 

работать

 

НДПРДВЛЯТЬ

по

 

адресу:

 

Новочеркасску

 

„ДОНСКОЙ
ЕПЯРХІДЛЬНОЙ

 

ТИПОГРДФІИ.

щ
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Архипастырская

 

Его

 

Высокопреосвященства

БЛАГОДАРНОСТЬ,
Его

   

Высокопреосвященству,

   

Вьтсокопреосвя-
щеннѣйпіему

 

Владимиру,

   

Архіепископу

 

Дон-
скому

 

и

 

Новочеркасскому,

священника

 

Троицкой

 

церкви

 

поселка

 

Пол-

тавченкова,

 

Кагальницкаго

 

благочинія,

 

Виктора

Пустовалова

    

'

рапортъ.

Пронесшійся

 

по

 

неисповѣдимымъ

 

путямъ

 

Промысла

 

Божія
по

 

побережью

 

Азовскаго

 

моря

 

28

 

февраля

 

сего

 

года

 

съ

 

небыва-
лой

 

силой

 

ураганъ,

 

унесшій

 

сотни

 

человѣческихъ

 

жизней

 

и

 

до-

стояніе

 

ихъ,

 

побудилъ

 

меня

 

обратиться

 

по

 

ввѣреннымъ

 

мнѣ

прихожанамъ

 

съ

 

предложеніемъ —возблагодарить

 

Многомилости-
ваго

 

Господа

 

Бога

 

о

 

спасеніи

 

насъ

 

отъ

 

угрожавшей

 

опасности,

помолиться

 

объ

 

упокоеніи

 

душъ,

 

погибшихъ

 

по'

 

вѣрѣ

 

нашихъ

братьевъ

 

и

 

сестеръ

 

и

 

отозваться

 

по

 

чувству

 

христіанской

 

люб-
ви

 

и

 

милосердія

 

на

 

невыразимое

 

горе,

 

неутѣшныя

 

слезы

 

и

 

тя-

желыя

 

страданія

 

пострадавшаго

 

отъ

 

урагана

 

населенія,

 

а

 

въ

особенности—бѣдныхъ

 

сиротъ

 

и

 

вдовъ,

 

лишившихся

 

къ

 

тому

же

 

и

 

крова,

 

и

 

долговременныхъ

 

сбережение

 

къ

 

дальнѣйшему

существованію.

 

На

 

мой

 

призывъ

 

прихожане

 

отозвались

 

съ

 

го-

рячимъ,

 

искреннимъ

 

сочувствіемъ.

 

Между

 

нами

 

было

 

собрано
139

 

руб.

 

80

 

к.,

 

каковыя

 

деньги,

 

по

 

общему

 

нашему

 

рѣшенію,

посылаю

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

и

 

осмѣливаюсь

 

по-

чтительно

 

просить

 

Васъ,

 

Милостивый

 

Архипастырь,

 

отъ

 

лица

пожертвовавшихъ

 

лицъ,

 

употребить

 

ихъ

 

по

 

благоусмотрѣнію

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

на

 

оказ^ніе

 

помощи

 

пострадав-

шему

 

отъ

 

урагана

 

населенію

 

Донской

 

Области,

  

горе

   

коего,

 

въ
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виду

 

наступающихъ

 

радостныхъ

 

дней

 

Свѣтлаго

 

Христова

   

Вос-
кресенія,

 

невольно

 

является

  

болѣе

 

чувствительнымъ.

•

  

Свящ.

 

Викторъ

 

Пустоваловъ.

На

   

этомъ

   

рапортѣ

   

Его

   

Высокопреосвященствомъ

   

положена

слѣдующая

 

резолюція:

„Сердечно

 

благодарю

 

пастыря

 

и

 

паству

 

его,

 

проявив-

шихъ

 

чистую,

 

искреннюю

 

любовь

 

къ

 

блгіжнимъ.

 

Жертва

ихъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

богоугодна,

 

что

 

вызвана

 

не

 

какою-либо

приманкой,

 

въ

 

родѣ,

 

напри. и.,

 

бала

 

или

 

спектакля,

 

на

 

ко-

торому

 

„публика

 

хохотала

 

безъ

 

конца",

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

побережье

 

Азовскаго

 

моря

 

оглашалось

 

стономъ

 

и

 

рыданіемъ

страдалыіевъ, —а

 

чувством^

 

истинно-христіанскаго

 

благо-

чинія

 

и

 

состраданія

 

къ

 

бѣдствующимъ.

 

Такая

 

жертва

пріемлется

 

съ

 

тою

 

же

 

любовію.,

 

съ

 

какою

 

подается.

Искренно

 

благодарю

 

и

 

призываю

 

благословеніе-

 

Вожіе

на

 

труженицъ,

 

собиравшихъ

 

въ

 

кружки

 

жертвы,

 

обходя

улицы

 

города

 

Новочеркасска

 

въ

 

дождливый

 

и

 

холодный

день.

 

Этотъ

 

трудъ

 

такъ

 

же

 

боголюбезенъ,

 

какъ

 

и

 

жертвы

невѣдомыхъ

 

жертвователей.

 

Деньги

 

139

 

руб.

 

80

 

коп.

 

пере-

даны

 

мной

 

въ

 

депозитъ

 

Войскового

 

Наказнаго

 

Атамана 1'.

Архіепископъ

 

Владимиръ.



Отдѣлъ

 

неоФФиціальный.
В

                                                                                                                                         

И

СЛОВО
въ

 

день

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.
(Произнесено

  

въ

  

Каѳедральномъ

 

соборѣ

   

при

   

вступленіи

   

на

   

служеніе

   

въ

немъ

   

25

 

марта

 

1914

 

года),

Радуйся,

 

благодатная,

 

Господь

 

съ

Тобою.

Поставленный

 

волею

 

Божіей

 

и

 

милостію

 

нашего

благостнѣйшаго

 

АРХИПАСТЫРЯ

 

на

 

пастырское

 

слу-

женіе

 

среди

 

васъ

 

въ

 

столь

 

благолѣпномъ

 

Каоедраль-
номъ

 

соборѣ,

 

я

 

обращаюсь

 

къ

 

вамъ

 

съ

 

привѣтомъ

мира

 

и

 

любви,

 

обычнымъ

 

въ

 

устахъ

 

святыхъ

 

Апосто-
ловъ:

 

благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

любы

Бога

 

и

 

Отца,

 

и

 

причастіс

 

Свяішпо

 

Духа,

 

буди

 

со

 

всѣми

вами.

Не

 

безъ

 

трепета

 

сердечнаго

 

вступаю

 

я

 

на

 

эту

 

про-

повѣдническую

 

каоедру,

 

съ

 

которой

 

такъ

 

часто

 

и

 

такъ

много

 

назидались

 

и

 

назидаетесь

 

вы

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ
отъ

 

искусныхъ

 

проповѣдниковъ.

 

Здѣсь

 

наши

 

Святите-
ли —Архипастыри,

 

эти —Ангелы

 

Донской

 

церкви,

 

вѣща-

ютъ

 

мощнымъ

 

Архипастырскимъ

 

гласомъ

 

глаголы

вѣчной

 

жизни.

 

Духоносное

 

ихъ

 

слово

 

обильно

 

насы-

щаетъ

 

васъ

 

совершенной,

 

благодатной

 

пищей,

 

воспи-

тывающей

 

васъ

 

для

 

неба.

 

По

 

сравненію

 

съ

 

вѣрующи-

ми,

 

пребывающими

 

въ

 

приходскихъ

 

храмахъ,

 

вы

 

наи-

болѣе

 

совершенно

 

научены

 

во

 

всемъ,

 

относящемся

 

къ

вопросамъ

 

благочестія

 

и

 

спасенія,

 

наиболѣе

 

богаты

 

ду-
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ховно;

 

вы— нива,

 

добрѣ

 

вспаханная

 

сильными

 

и

 

мудры-

ми

 

дѣлателями.'

Вамъ,

 

можетъ

 

быть,

 

уже

 

нужно

 

слово

 

проповѣд-

ника,

 

облеченное

 

въ

 

изящныя

 

формы, —требуется

 

искус-

ство

 

украшать

 

Евангельскія

 

истины

 

образами,

 

плѣня-

ющими

 

мысль

 

и

 

вниманіе?!

 

О,

 

не

 

будьте

 

такъ

 

требо-
вательны

 

къ

 

внѣшнимъ

 

оборотамъ

 

рѣчи!

 

Сила

 

нашего

пастырскаго

 

слова

 

заключается

 

прежде

 

всего

 

въ

 

немъ

самомъ,

 

въ

 

его

 

согласіи

 

духомъ

 

истины,

 

съ

 

св.

 

Еван-
геліемъ,

 

въ

 

благодатномъ

 

вѣяніи

 

отъ

 

него

 

Духа

 

Бо-
жія,

 

святыни.

 

Слово

 

Божіе

 

само

 

проникаетъ

 

въ

 

наши

сердца

 

и

 

производитъ

 

часто

 

въ

 

немъ

 

такое

 

могуще-

ственное

 

дѣйствіе,

 

что

 

Мгновенно

 

убиваетъ

 

въ

 

человѣ-

кѣ-грѣШникѣ

 

порочныя

 

страсти,

 

пробуждаетъ

 

его

 

отъ

грѣховнаго

 

сна,

 

возраждаетъ

 

для

 

святой

 

жизни.

 

Сколь-
ко

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

по

 

одному

 

Слову

 

Святаго

 

Пи-
санія

 

безраздѣльно

 

отдавали

 

себя

 

нашему

 

Спасителю
и

 

шли

 

за

 

Нимъ,

 

оставляя

 

міръ

 

со

 

всѣми

 

его

 

земны-

ми

 

радостями

 

и

 

часто

 

разрывая

 

самыя

 

дорогія

 

привя-

занности

 

къ

 

родителямъ,

 

сродникамъ

 

и

 

ближнимъ.

 

Они
внимали

 

Священнымъ

 

Словамъ,

 

вѣщаемымъ

 

въ

 

хра-

махъ

 

Божіихъ,

 

какъ

 

Слову

 

Самого

 

Бога,

 

обращенному
лично

 

къ

 

нимъ;

 

принимали

 

его,

 

какъ

 

призывъ

 

отъ

Него

 

къ

 

слѣдованію

 

за

 

Нимъ.

Если-бы

 

и

 

вы

 

были

 

подобными

 

слушателями

 

на-

шихъ

 

пастырскихъ

 

наставленій!..

Но

 

и

 

внимательное

 

слушаніе

 

проповѣдническихъ

словъ

 

еще

 

не

 

достаточно

 

для

 

нашей

 

общей

 

похвалы

предъ

 

Господомъ.

 

Вспомнимъ,

 

что

 

Спаситель

 

назы-

ваетъ

 

блаженными

 

не

 

слушающихъ

 

только

 

Его,

 

но

 

и

исполняющихъ

 

Его

 

святую

 

волю.

 

Поэтому

 

отъ

 

насъ,

пастырей,

 

требуется,

 

чтобы

 

мы

 

нелѣностно

 

сѣяли

 

сѣмя

Слова

 

Божія,

 

а

 

отъ

 

васъ,

 

чтобы

 

вы

 

приносили

 

плоды.

Отъ

 

васъ

 

Господь

 

желаетъ,

 

чтобы

 

вы

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣ-
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лахъ

 

своихъ

 

были

 

истинными

 

христианами,

 

украшались

благочестіемъ,

 

вѣрою

 

и

 

любовію.
Посему

 

умоляю

 

васъ

 

ради

 

спасенія

 

нашихъ

 

душъ

не

 

отказывать

 

мнѣ,

 

вашему

 

пастырю,

 

не

 

только

 

во

вниманіи

 

къ

 

слову

 

нашему,

 

но

 

и

 

въ

 

послѣдованіи

 

за

нимъ,

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

насъ

 

вообразился

 

Христосъ
Богъ

 

нашъ,

 

наше

 

упованіе

 

и

 

спасеніе.
Для

 

сего

 

соединимся

 

союзомъ

 

взаимной

 

любви,
выраженіемъ

 

которой

 

да

 

послужитъ

 

наша

 

молитва:

моя —за

 

васъ,

 

а

 

ваша

 

за

 

меня.

 

Молитва,

 

идущая

 

отъ

сердца

 

за

 

ближняго,

 

невольно

 

рождаетъ

 

въ

 

насъ

 

лю-

бовь

 

къ

 

нему,

 

дѣлаетъ

 

насъ

 

братьями

 

во

 

Христѣ.

 

Вза-
имная

 

молитва

 

даетъ

 

укрѣпленіе

 

и

 

ободреніе

 

на

 

на-

шемъ

 

жизненномъ

 

крестоносномъ

 

пути.

 

По

 

молитвамъ

другъ

 

за

 

друга

 

мы

 

будемъ,

 

какъ

 

твердый

 

градъ,

 

стоя-

щій

 

на

 

камени —Христѣ:

 

никакія

 

козни

 

и

 

ухищренія
злобы

 

діавола

 

и

 

коварства

 

его

 

не

 

страшны,

 

будутъ

 

для

насъ,

 

ибо

 

съ

 

нами

 

будетъ

 

Богъ.
Итакъ

 

молю

 

васъ

 

еще,

 

да

 

пребудемъ

 

въ

 

любви,
ибо

 

любовь

 

есть

 

союзъ

 

совершенствъ;

 

въ

 

ней

 

вопло-

щаются

 

всѣ

 

добродѣтели;

 

по

 

любви

 

всѣ

 

будутъ

 

знать,

что

 

мы— служители

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

возлюбивша-
го

 

насъ

 

до

 

крестной

 

смерти.

 

Для

 

сего

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вели-

кимъ

 

свѣтильникомъ

 

Христовой

 

церкви

 

Апостоломъ
Павлрмъ

 

„преклоняю

 

кол?ъна

 

мои

 

предъ

 

Отгіемъ

 

Господа

нашего

 

Тисуса

 

Христа,

 

отъ

 

Котораго

 

именуется

 

всякое

отечество

 

на?

 

небесахъ

 

и

 

на

 

землѣ,

 

да

 

даетъ

 

вамъ,

 

по

 

бо-

гатству

 

славы

 

своей,

 

крѣпко

 

утвердиться

 

Духомъ

 

Его

 

во

внутреннемъ

 

человѣкѣ,

 

вѣрою

 

вселиться

 

Христу

 

въ

 

сердца

ваши"

 

(Еф.

 

3.

  

14—17).

Теперь

 

примите

 

отъ

 

меня

 

первый

 

опытъ

 

пастыр-

скаго

 

назиданія.

Какой

 

нынѣ

 

свѣтлый,

 

радостный

 

и

 

торжественный

праздникъ!

 

Земля

 

и

 

небо,

 

ангелы

 

и

 

люди

 

нынѣ

 

соеди-
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няются

 

въ

 

одинъ

 

общій

 

хоръ;

 

всѣ

 

радостно

 

восклица-

ютъ

 

Смиреннѣйшей

 

и

 

Честнѣйшей

 

Дѣвѣ

 

Богоматери:
Радуйся,

 

благодатная,

 

Господь

 

съ

 

Тобою,

 

ибо

 

Сынъ

 

Божій
Сынъ

 

Дѣвы

 

бьшаетъ,

 

Гавріилъ

 

благодать

 

благовѣствуетъ.

Невольно

 

сердце

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

нынѣ

 

напол-

няется

 

святой

 

радостью

 

за

 

себя,

 

за

 

всѣхъ

 

людей

 

и

за

 

міръ

 

Божій.

 

Самъ

 

Господь

 

нисходитъ

 

къ

 

намъ,

грѣшникамъ, —Онъ —близъ

 

насъ, —Онъ

 

любитъ

 

насъ, —

не

 

мы

 

къ

 

Нему,

 

а

 

Онъ

 

стремится

 

на

 

грѣшную

 

землю,

не

 

только

 

Онъ

 

не

 

питаетъ

 

презрѣнія

 

къ

 

намъ,

 

своей

 

твари,

но

 

хочетъ

 

спасти

 

отъ

 

грѣха,

 

проклятія

 

и

 

смерти...

 

Вотъ
святыя

 

мысли

 

и

 

чувствованія,

 

изъ

 

которыхъ

 

слагается

сегодня

 

торжественное

 

и

 

свѣтлое

 

настроеніе

 

въ

 

нашихъ

душахъ.

Но,

 

братіе,

 

радость

 

эта

 

должна

 

быть

 

у

 

насъ,

 

хри-

стіанъ,

 

постояннымъ

 

свойствомъ;

 

она

 

всегда

 

должна

украшать

 

наши

 

души.

 

Св.

 

Апостолъ

 

говоритъ:

 

непре-

станно

 

радуйтесь.

 

И

 

для

 

христіанина

 

это

 

вполнѣ

 

воз-

можно.

 

Присутствіе

 

въ

 

душѣ

 

постоянной

 

печали,

 

без-
просвѣтной

 

тоски,

 

мрачнаго

 

взгляда

 

на

 

окружающій
міръ

 

и

 

людей,

 

близость

 

къ

 

отчаянію, — все

 

это —свидѣ-

тельство

 

того,

 

что

 

нѣтъ

 

въ

 

такомъ

 

сердцѣ

 

любви

 

къ

Богу,

 

нѣтъ

 

преданности

 

Его

 

святѣйшей

 

волѣ,

 

надежды

на

 

Его

 

безконечное

 

милосердіе, —нѣтъ

 

и

 

вѣры

 

въ

 

Него,
въ

 

Его

 

Божественный

 

'Промыслъ,

 

по

 

которому

 

ни

одинъ

 

волосъ

 

съ

 

нашей

 

головы

 

не

 

упадетъ

 

безъ

 

Его
св.

 

воли.

Истинный

 

христіанинъ,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

размыш-

ляя

 

о

 

Божественныхъ

 

благодѣяніяхъ

 

къ

 

намъ,

 

бы-
ваетъ

 

чуждъ

 

и

 

далекъ

 

всего

 

этого.

 

Онъ

 

всегда

 

радует-

ся,

 

такъ

 

какъ

 

знаетъ,

 

что

 

онъ

 

призванъ

 

къ

 

бытію

 

изъ

ничтожества,

 

что

 

Господь

 

охраняетъ

 

его

 

на

 

всѣхъ

 

пу-

тяхъ

 

жизни, —содѣйствуетъ

 

ему

 

въ

 

добрѣ

 

и

 

отвра-

щаетъ

 

отъ

 

зла

 

чрезъ

 

Ангела

 

Хранителя,

   

и

   

въ

 

Спаси-
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телѣ

 

нащемъ

 

даровано

 

ему

 

все,

 

необходимое

 

для

 

жиз-

ни

 

временной

   

и

 

вѣчной.

Архангельское

 

же

 

благовѣстіе

 

о

 

Спасителѣ

 

являет-

ся

 

вѣнцомъ

 

промыслительныхъ

 

дѣйствій

 

о

 

насъ

 

Отца
Небеснаго,

 

такъ-какъ

 

въ

 

этомъ,

 

по

 

слову

 

Божію, —

милость

 

и

 

истина

 

сріьпюстіъся,

 

правда

 

и

 

міръ

 

облобыза-

ет

 

ася.

Возрадуемся,

 

христіане,

 

и

 

по

 

чувству

 

благодарно-
сти

 

къ

 

Честнѣйшей

 

Херувимъ

 

и

 

Славнѣйшей

 

безъ
сравненія

 

Серафимъ,

 

послужившей

 

великой

 

тайнѣ

 

во-

площенія

 

Сына

 

Божія.

 

Удивимся

 

Ея

 

величайшему

 

сми-

ренію,

 

съ

 

которымъ

 

Она

 

приняла

 

вѣсть

 

о

 

семъ

 

отъ

Небеснаго

 

Посланника.

 

Такъ,

 

всегда

 

величіе

 

духа

 

соче-

тавается

 

съ

 

скромностью

 

и

 

смиренномудріемъ.

 

Се

 

раба

Господня,...

 

да

 

будутъ

 

эти

 

слова

 

и

 

на

 

нашихъ

 

устахъ

всякій

 

разъ,

 

когда

 

съ

 

нами

 

свершается

 

воля

 

Божія.
Наша

 

покорность

 

Господу

 

и

 

готовность

 

исполнять

 

Его
Божественныя

 

велѣнія,

 

нести

 

„свой

 

крестъ" — освободятъ
насъ

 

отъ

 

всякихъ

 

колебаній,

 

сомнѣній,

 

неувѣренности,

страховъ.

 

Отсюда

 

и

 

радость

 

будетъ

 

неотъемлема

 

отъ

насъ, —та

 

радость,

 

которою

 

озарены

 

лики

 

всѣхъ

 

свя-

тыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

мучениковъ

 

и

 

мученицъ.

Будемъ

 

радоваться

 

и

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

на

 

пути

 

спа-

сенія

 

подвергнемся

 

скорбямъ,

 

болѣзнямъ

 

и

 

другимъ

несчастіямъ:

 

ибо

 

любящимъ

 

Бога, —по

 

ученію

 

св.

 

Ап.
Павла, —вся

 

поснѣшествуютъ

 

во

 

благое

 

(Римл.

 

VIII,

 

28).
Понесите

 

же

 

радостное

 

чувство

 

изъ

 

сего

 

св.

 

храма

въ

 

ваши

 

дома,

 

семейства,

 

и

 

всегда

 

одушевляйтесь

 

ею.

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

знала

 

скорби,

 

когда

 

видѣла

незаслуженыя

 

страданія

 

Своего

 

возлюбленнаго

 

Сына.
Однако

 

Она

 

лишь

 

слагала

 

ихъ

 

въ

 

сердцѣ,

 

а

 

въ

 

глу-

бинѣ

 

его,

 

хранила

 

небесную

 

радость,

 

слѣдуя

 

слову

Архангела:

 

Радуйся,

 

Господь

 

съ

 

Тобою,

 

благодатная.

 

Аминь.

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

С.

 

Троицкій.
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Религіозно-нравственное

  

воспитательное

 

зна-

чение

 

православнаго

 

христіанскаго

 

богослуже-
нія

 

и

 

церковныхъ

 

обрядовъ.
(Окончаніе).

'

 

Но

 

вотъ

 

Страстная

 

седьмица

 

кончилась.

 

Умершій

 

и

 

погре-

бенный

 

Христосъ

 

воскресъ.

 

И

 

церковь,

 

соотвѣтственно

 

этому

новому

 

событію,

 

все

 

свое

 

.

 

богослуженіе

 

приспособляете

 

къ

нзображенію

 

и

 

прославленно

 

Свѣтлаго

 

Христова

 

Воскресенія.
Глубокая

 

печаль'

 

постепенно

 

смѣняется

 

ликованіемъ,

 

жгучая

скорбь— радостнѣйщимъ

 

славословіемъ

 

воскресшему

 

изъ

 

мерт-

выхь

 

Господу.

 

Заря

 

новаго

 

святого

 

дня

 

предвозвѣщается

 

уже

въ

 

субботнемъ

 

богослуженіи.

 

Литургія

 

въ

 

Великую

 

Субботу,
начинающаяся

 

за

 

п'олднемъ,

 

является

 

послѣдней

 

службой,

 

при-

готовляющей

 

насъ

 

къ

 

достойному

 

срѣтенію

 

великаго

 

праздни-

ка-христіанской

 

„благословенной

 

Субботы".

 

Стройными,:

 

дивны-

ми

 

звуками

 

своихъ

 

пѣснопѣній

 

св.

 

церковь

 

внущаетъ

 

вѣрую-

щимъ

 

сомкнуть

 

грѣховныя

 

уста,

 

отложить

 

все

 

земное

 

й

 

помыш-

лять

 

о

 

„Царѣ

 

царству'ющихъ",

 

о„Господѣ

 

господствующихъ",

давшемъ

 

Себя

 

„въ

 

снѣдь .

 

вѣрнымъ".

 

По

 

ея

 

воспоминаніямъ,
Самъ

 

Онъ,

 

послѣ

 

совершеннаго

 

подвига,

 

спасенія

 

людей

 

Своею

крестною

 

смертью,

 

теперь

 

„плотію

 

субботствуетъ";

 

еще

 

нѣсколь-

ко

 

часовъ— и

 

Онъ

 

возстанетъ

 

изъ

 

гроба.-

Близокъ

 

этотъ

 

блаженный

 

моментъ,,

 

и

 

церковь

 

даетъ

 

ощу-

тить

 

нѣкоторую

 

сладость

 

его

 

и

 

за

 

субботней

 

литургіею.

 

На
вечерни,

 

'соединяющейся

 

съ

 

литургіею,-

 

уже

 

поютъ

 

четыре

 

сти-

хиры

 

„воскресны".

 

Какъ

 

то

 

необычно-торжественно,

 

дивно

 

и

знаменательно

 

звучитъ

 

и

 

этотъ

 

извѣстный

 

Богородиченъ;

 

„Все-

мірную

 

славу"...

 

Въ

 

слѣдующихъ,

 

затѣмъ,

 

чтеніяхъ

 

изъ

 

Ветхаго

Завѣта

 

таинственно

 

и

 

громко

 

возвѣщается

 

о

 

близости

 

и

 

вели-

комъ

 

значены

 

грядущаго

 

событія.

 

Самая

 

монотонность

 

и.

 

про-

должительность

 

кажутся

 

внушительными,

 

величественными

 

и

знаменательными.

 

Въ

 

париміяхъ

 

(ихъ

 

15-ть)

 

собраны

 

всѣ

 

прооб-
разы

 

и

 

пророчества

 

о

 

евященномъ

 

торжествѣ

 

Свѣтлаго

 

Хри-
стова

 

Воскресенія.

 

Нашимъ

 

духовнымъ

 

взррамъ

 

предносится

вкратцѣ

 

вся

 

ветхозавѣтная

 

исторія

 

въ

 

отношеніи

 

ея

 

къ

 

домостро-

ительству

 

нашего

 

спасенія.

 

Тутъ

 

слышимъ

 

мы

 

и

 

объ

 

Еврейской
пасхѣ,

 

и

   

о

   

переходѣ

  

Израильтянъ

   

чрезъ

   

Чермное

 

море;'

 

слы-
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шимъ

 

благодарственную

 

пѣснь

 

ихъ

 

къ

 

Богу:

 

„Славно

 

бо

 

про-

славися"...

 

Вотъ

 

прор.

 

Исаія

 

Громко

 

вопіетъ:

 

„Свѣтися,

 

свѣтися,.

новый

 

Іерусалиме,

 

слава

 

бо

 

Господня

 

на

 

тебѣ

 

возсія"..,

 

пригла-

шая

 

всѣхъ

 

къ

 

веселію

 

вѣчному;

 

Вотъ

 

жертвоприношеніе

 

Исаака,
вотъ

 

Иліяи

 

Елисей,

 

воскрешающіе

 

мертвыхъ

 

во

 

образъ

 

всеоб-
щего

 

воскресенія

 

и

 

воскресенія

 

Христа;

 

воть

 

.

 

Іисусъ

 

Навинъ,
Іона,

 

Софонія —провозвѣстники

 

новаго

 

царства

 

Христова;

 

вотъ

прор:

 

Іеремія,

 

глаголющій

 

отъ

 

лица

 

Божія

 

объ

 

установлеши

Новаго

 

Завѣта...

 

Пророческій.

 

голосъ

 

о

 

Христѣ,

 

о

 

Новомъ

 

За-
вѣтѣ

 

Бога

 

съ

 

людьми

 

и

 

Новой

 

Пасхѣ

 

заключается

 

величествен-

нымъ

 

славословіемъ

 

трехъ

 

еврейскихъ

 

отроковъ,

 

брошенныхъ
въ

 

пещь

 

огненную

 

и

 

посреди-

 

пламени

 

-воспѣвавшихъ

 

'

 

чудную

пѣснь

 

Господу

 

Богу.

 

Къ

 

нимъ

 

единогласно

 

присоединяется- и

вся

 

церковь

 

Христова,

 

призывая

 

весь»

 

видимый

 

и

 

невидимый

міръ,

 

одушевленное

 

.И

 

неодушевленное

 

твореніе.

 

Божіе,

 

все.

 

жи-

вущее

 

и

 

прешедшее

 

отъ

 

здѣшней

 

жизни— славословить

 

Творца

 

и

въ

 

молитвенномъ

 

восторгѣ

 

взывая:

 

„Господа

 

пойте,

 

и

 

превозно-

сите

 

Его

 

во

 

вся

 

вѣки"!..

 

Едва

 

смолкли

 

послѣдніе

 

звуки

 

громо-

гласнаго

 

пѣснопѣнія,

 

какъ

 

слышенъ

 

уже

 

торжественный

 

проки-

менъ

 

(„Вся

 

земля

 

да

 

поклонится

 

Тебѣ)...

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ^

какъ

 

бы

 

самъ

 

Ап.

 

Павелъ

 

вѣщаетъ:

 

„Якоже

 

врста

 

Христосъ.
отъ

 

мертвыхъ

 

славою

 

Отчею,

 

тако

 

и

 

мы

 

во

 

обновленіи

 

жизни

ходити

 

начнемъ...

 

Христосъ

 

воста

 

,отъ

 

мертвыхъ,

 

ктому

 

уже

 

не

умирает.ъ:

 

смерть

 

Имъ

 

ктому

 

не

 

обладаетъ"...

 

(Рим.

 

6.

 

4.

 

9),

Боговдохновенное

 

слово

 

Апостола

 

покрывается

 

глубоко-потряса-
ющимъ

 

сердце

 

и

 

умиляющимъ

 

душу

 

пѣніемъ,

 

сначала

 

чтеца 'и

потомъ

 

всего

 

хора,

 

этихъ

 

сладкозвучныхъ

 

тропарей:

 

„Воскресни,

Боже,

 

суди

 

земли,

 

якотынаслѣдишивовсѣхъ

 

языцѣхъ".

 

„Христосъ
—Новая

 

Пасха,

 

Агнецъ

 

Божій,

 

вземляй

 

грѣхи'

 

міра":

 

„Ангелъ

 

во-

піетъ

 

Благодатнѣй:

 

чистая

 

Дѣ.во,

 

радуйся:

 

Твой

 

Сынъ

 

воскресе

тридневенъ

 

отъ

 

гроба".

 

Жены

 

Мироносицы,

 

получивъ

 

такую

вѣсть

 

отъ

 

Ангела

 

и

 

Приснодѣвы,

 

„текутъ

 

отъ

 

гроба

 

возвѣстити

Апостоламъ:

 

дерзайте

 

убо

 

и

 

возопійте,

 

яко

 

воскресе

 

Господь"

 

1 ).
Пѣснь' воскресенія

 

Христова

 

трогательна

 

и

 

ясна;

 

заря

 

„невечер-,

няго

 

свѣта"

 

сіяетъ

 

во

 

всей

 

красѣ...

 

Какимъ-то

 

неописуемымъ,

радостнѣйшимъ

 

треяетомъобъемлются

 

сердца

 

присутствующихъ

въ

 

храмѣ,

 

какой-то

 

неземной

 

восторгъ

 

переживается

 

и

 

.

 

чув-

ствуется

 

ими

 

въ

 

это

   

время...

')

 

См.

 

Службу

 

Велик.

 

Субб.

   

(литург.).
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Между

 

тѣмъ

 

въ

 

алтарѣ

 

священнослужители,

 

при

 

закрытыхъ

царскихъ

 

вратахъ,

 

успѣли

 

уже

 

переоблачится

 

изъ

 

черныхъ

 

„ризъ"

въсвѣтлыя,

 

бѣлыя

 

„ризы."

 

Царскія

 

врата

 

отверзаются,

 

и

 

діаконъ,
подобно

 

свѣтоносному

 

Ангелу,

 

съ

 

Евангеліемъ

 

исходить

 

на

амвонъ

 

возвѣстить

 

людямъ

 

великую

 

радость

 

о

 

воскре-сеніи

 

Хри-

ста

 

(Мѳ.

 

гл.

 

28).

 

Какое

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

этотъ

 

чисто

 

внѣш-

ній

 

актъ—быстрая

 

и

 

какъ-бы

 

неожиданная

 

перемѣна

 

облаченій,

по

 

связи

 

съ

 

внутреннимъ

 

смысломъ

 

своимъ,

 

производитъ

 

на

вѣрующихъ,

 

каждый

 

знаетъ

 

поличному

 

опыту.

 

„Гдѣ,

 

скажите",—

восклицаетъ

 

въ

 

своихъ

 

„Воспоминаніяхъ"

 

о

 

службахъ

 

въ

 

домо-

вой

 

церкви

 

русскій

 

вельможа,

 

графъ

 

С.

 

Д.

 

Шереметевъ,—„съ

какимъ

 

народомъ

 

можно

 

прожить

 

и

 

прочувствовать

 

такія

 

мгно-

венія,

 

какими

 

дарить

 

насъ

 

родина

 

и

 

наша

 

церковь...

 

Воистину
сія

 

вѣра

 

апостольская,

 

cm

 

вѣра

 

отеческая,

 

сія

 

вѣра

 

православная!
И

 

съ

 

какимъ

 

чувствомъ

 

благодарнаго

 

умиленія

 

внимаете

 

вы

послѣднимъ

 

словамъ

 

благовѣстія:

 

„И

 

се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

есмь

 

во

вся

 

дни,

 

до

 

скончанія

  

вѣка,

 

аминь"

 

х ).

Преддверіе

 

Свѣтлаго

 

Праздника,

 

день

 

Великой

 

Субботы
у

 

православнаго

 

христіанина

 

проходитъ

 

въ

 

приготовленіи

 

къ

грядущему

 

дню,

 

въ

 

томительномъ

 

ожиданіи

 

церковнаго

 

торже-

ства.

 

Незамѣтно

 

надвигаются

 

сумерки

 

и

 

вечеръ.

 

На

 

душѣ

 

стано-

вится

 

свѣтлѣе

 

и

 

радостнѣе;

 

ждешь

 

чего-то

 

необычнаго,

 

вели-

каго,

 

захватывающего

 

душу.

 

Въ

 

природѣ

 

какъ

 

будто

 

все

 

замер-

ло.

 

Тишина

 

и

 

на

 

улицахъ,

 

а

 

въ

 

домахъ,

 

освѣщенныхъ

 

и

 

укра-

шенныхъ

 

извнутри

 

по-праздничному,

 

большое

 

оживленіе.

 

„Пом-
ню,—пишетъ

 

о

 

себѣ

 

графъ

 

С.

 

Д.

 

Шереметевъ,

 

„помню

 

дѣтское

чувство,

 

когда

 

еще

 

укладывали

 

меня

 

въ

 

постель;

 

но

 

не

 

спится

бывало

 

въ

 

эту

 

ночь,

 

мысли

 

бродятъ

 

и

 

боишься, ,какъ

 

бы

 

не

 

про-

спать

 

святой

 

утрени"

 

"2 ).

 

Религіозное

 

возбужденіе

 

охватываетъ

всѣхъ,

 

отъ

 

малаго

 

до

 

стараго.

 

Взрослые

 

и

 

свободные

 

отъ

 

жи-

тейской

 

суеты

 

идутъ

 

въ

 

церковь

 

приложиться

 

къ

 

Плащаницѣ

и

 

послушать

 

назидательное

 

чтеніе

 

„Дѣяній",

 

а

 

то

 

и

 

самимъ

 

съ

благоговѣніемъ

 

почитать

 

тамъ

 

эту

 

священную

 

книгу.

 

Никто

 

не

хочетъ

 

уподобиться

 

въ

 

эту

 

святую

 

ночь

 

тѣмъ

 

юродивымъ

 

дѣ-

вамъ,

 

которыя

 

не

 

встрѣтили

 

жениха

 

своего

 

и

 

лишились

 

бла-

женства:

 

всякій

 

стремится

 

пораньше

 

оставить

 

житейскія

 

занятія
и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

достойно

 

праздновать

   

„утру

   

глубоку"

! )

 

Прибавл.

 

къ

 

№

 

21-му

  

Церк.

 

Вѣдом.

 

за

 

1894

 

г.

 

Стр.

 

686-

2 )

 

Прибавл.

 

къ

 

№

 

22-му

 

Церк.

 

Вѣдом.

 

за1894

 

г.

 

Стр.

 

717.
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„Пасху

 

Божію,

 

спасительную".

 

Такъ

 

искони

 

вліяетъ

 

на

 

христіанъ
православная

 

церковь,

 

установивъ

 

„праздниковъ

 

праздникъ"

 

и

заботливо

 

предуготовляя

 

ихъ

 

къ

 

нему.

 

Прекрасную

 

картину

этого

 

воздѣйствія

 

церкви

 

на

 

-вѣрныхъ

 

чадъ

 

своихъ

 

въ

 

навечеріе
Пасхи

 

находимъ

 

въ

 

одномъ

 

словѣ

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго.

 

„На

дорогѣ

 

нѣтъ

 

путешественниковъ",

 

свидѣтельствуетъ

 

церковный
витія, — „море

 

сегодня

 

опустѣло

 

съ

 

отсутствіемъ

 

корабельщи-
ковъ

 

и

 

плавателей;

 

земледѣлецъ,

 

бросивъ

 

заступъ

 

и

 

плугъ,

 

укра-

силъ

 

себя

 

праздничною

 

одеждою;

 

лавки

 

свободны

 

отъ

 

торговли;

заботы

 

исчезли,

 

какъ

 

зима

 

съ

 

приближеніемъ

 

весны;

 

шумъ

 

и

суета

 

и

 

бури

 

жизни

 

уступили

 

мѣсто

 

тишинѣ

 

праздника;

 

бѣд-

ный

 

украшаетъ

 

себя,

 

какъ

 

богатый;

 

богатый

 

является

 

одѣтымъ

великолѣпнѣе,

 

чѣмъ

 

обыкновенно;

 

старецъ,

 

какъ

 

юноша,

 

бѣжитъ,

чтобы

 

принять

 

участіе

 

въ

 

радости;

 

больной

 

насилуетъ

 

даже

свою

 

болѣзнь;

 

дитя

 

празднуетъ

 

чувственно—перемѣною

 

одежды,

поелику

 

не

 

можетъ

 

еще

 

праздновать

 

разумно.

 

Необычная

 

ра-

дость

 

наполняетъ

 

душу

 

дѣвы,

 

потому

 

что

 

она

 

видитъ

 

воспо-

минаніе

 

о

 

своей

 

надеждѣ

 

столь

 

свѣтлымъ

 

и

 

чтимымъ;

 

супруга

радуется,

 

празднуя

 

всѣмъ

 

полнымъ

 

домомъ;

 

ибо

 

нынѣ

 

и

 

она,

и

 

сожитель,

 

и

 

дѣти,

 

и

 

слуги,

 

и

 

всѣ

 

домашніе

 

веселятся

 

вмѣстѣ.

И

 

какъ

 

новый

 

и

 

недавно

 

родившійся

 

рой

 

пчелъ,

 

впервые

 

изъ

заключенія

 

въ

 

ульяхъ

 

вылетѣвшій

 

на

 

воздухъ

 

и

 

свѣтъ,

 

кучею

и

 

собравшись

 

весь,

 

садится

 

на

 

одну

 

вѣтвь

 

дерева;

 

такъ

 

и

 

на

этотъ

 

праздникъ

 

всѣ

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

стекаются

 

къ

 

домаш-

нему

 

очагу"

 

%

 

Столь

 

сильно

 

и

 

дѣйственно

 

вліяніе

 

церкви

 

на

вѣрующихъ

 

и

 

донынѣ:

 

она

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

благодаря

 

богослужебному

 

культу

 

своему,

 

отовсюду

 

стягиваетъ

ихъ

 

къ

 

роднымъ

 

мѣстамъ,

 

заставляетъ

 

отрѣшиться

 

отъ

 

суетныхъ

дѣлъ

 

и

 

попеченій,

 

настраиваетъ

 

возвышенно,

 

религіозно

 

и,

 

на-

конецъ,

 

какъ

 

кокошъ

 

(птица)

 

птенцовъ

 

своихъ,

 

по

 

одному

 

услов-

ному

 

знаку,

 

собираетъ

 

ихъ

 

къ

 

великой

 

„Христовой"

 

утренѣ.

Тогда

 

въ

 

церкви,—замѣчаетъ

 

св.

 

Григорій, —„можно

 

видѣть

 

всю

вселенную,

 

какъ

 

бы

 

одну

 

семью,

 

согласно

 

сошедшуюся

 

для

одного

 

общаго

 

дѣла"

 

2).

Такъ

 

какъ

 

церковное

 

торжество

 

великаго

 

праздника

 

начи-

нается

 

собственно

 

съ

 

перваго

 

дня

 

св.

 

Пасхи,

 

то,

 

поэтому,

 

пас-

хальное

 

богослуженіе

 

и

 

отличается

 

особеннымъ,

 

необычайнымъ

*)

 

Изъ

 

„Слова

 

на

 

св.

 

пасху

 

о

 

воскресёиіи".

 

Твор.

 

Ч.

 

8.

 

М.

 

1871.

 

Стр.

 

61-62.

2)

 

Св.

 

Григор.

 

Нисск,

 

Твор.

 

Ч.

 

8.

 

Стр.

 

61.
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великолѣпіемъ

 

и

 

благолѣпіемъ.

 

Въ

 

глухую

 

полночь

 

раздается

бЛаговѣстъ

 

въ

 

самый

 

большой

 

колоколъ:

 

чье

 

сердце

 

не

 

трепе-

тало

 

отъ

 

радости

 

при

 

звукахъ

 

этихъ

 

полночныхъ

 

ударовъ

 

цер-

ковнаго

 

колокола!

 

Со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

стекаются

 

въ

 

храмъ

 

Бо-
жій

 

богомольцы:

 

кто

 

не

 

оставитъ

 

суеты

 

житейской

 

въ

 

эти

 

тор-

жественныя

 

минуты

 

и

 

не

 

поспѣшитъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

къ

Божественной

 

службѣ,

 

или

 

кто

 

искренно

 

не

 

посѣтуетъ,

 

не

 

по-

жалѣетъ,

 

если

 

для

 

него

 

нѣтъ

 

никакой

 

возможности

 

пойти
„срѣтить

 

воскресшаго

 

Христа"!..

 

Около

 

церкви

 

и

 

въ

 

церкви

движеніе.

 

Храмъ

 

быстро

 

наполняется

 

молящимися.

 

Онъ

 

богато
освѣщенъ

 

извнутри

 

и

 

даже

 

совнѣ

 

весь

 

какъ

 

будто

 

залит'ъ

 

огня-

ми.

 

Стоящіе

 

въ

 

немъ

 

еще

 

прикладываются

 

къ

 

Плащаницѣ:

 

она

все

 

на

 

срединѣ

 

церкви,

 

гдѣ

 

была

 

и

 

вчера.

 

Вотъ

 

священникъ

тихо

 

произнесъ

 

возгласъ

 

и

 

началась

 

полунощница.

 

Поется

 

уми-

лительный

 

субботній

 

канонъ:

 

„Волною

 

морскою",

 

ясно

 

напоми-

нающій

 

о

 

пребываніи

 

Христа

 

во

 

гробѣ.

 

Полунощница

 

незамѣт-

но

 

окончена.

 

Священнослужители,

 

въ

 

блестящихъ

 

одеждахъ,

выходятъ

 

къ

 

Плащаницѣ

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

относятъ

 

ее

 

въ

алтарь,

 

на

 

св.

 

престолъ.

 

Среди

 

присутствующихъ

 

усиливается

оживленіе.

 

Въ

 

алтарѣ,

 

слышно,

 

приготовляются

 

къ

 

крестному

ходу,

 

къ

 

торжественной

 

„встрѣчѣ"

 

Христа.

 

Наконецъ,

 

изъ

 

сѣ-

верныхъ

 

и

 

южныхъ

 

вратъ

 

показываются

 

набожные

 

міряне

 

съ

иконами,

 

крестами

 

и

 

пр.

 

и

 

становятся

 

посреди

 

храма,

 

близъ
амвона,

 

въ

 

стройномъ

 

порядкѣ—полукружіемъ.

 

Вскорѣ

 

изъ

алтаря

 

снова

 

появляются

 

священнослужители

 

въ

 

бѣлыхъ,

 

свѣт-

лыхъ

 

„ризахъ",

 

съ

 

крестомъ,

 

съ

 

кадилами.

 

Кажденіе

 

предъ

 

ико-

нами.

 

Радостно

 

звучитъ

 

возгласъ

 

предстоятеля;

 

Всѣ

 

оживляют-

ся

 

и,

 

съ

 

пѣніемъ

 

стихиры:

 

„Воскресеніе

 

Твое,

 

Христе

 

Спасе",

направляются

 

вокругъ

 

церкви,

 

съ

 

веселыми,

 

ликующими

 

лицами,

съ

 

радостнымъ,

 

торжественнымъ

 

видомъ

 

и

 

настроеніемъ,

 

съ

зажженными

 

свѣчами

 

въ

 

рукахъ...

 

Подойдя

 

къ

 

западнымъ

 

две-

рямъ

 

храма,

 

откуда

 

вышло,

 

шествіе

 

останавливается.

 

Двери

 

за-

крыты.

 

Всѣ

 

сплотились,

 

образовали

 

тѣсный

 

кружокъ,

 

въ

 

центрѣ

котораго—священнослужители,

 

а

 

впереди

 

ихъ

 

кресты,

 

хоругви,

иконы,

 

Евангеліе

 

и

 

большой

 

образъ

 

Воскресенія

 

Христова.

 

Все
смолкло,

 

затихло,

 

замерло.

 

Не

 

слышно

 

ни

 

звука,

 

ни

 

шопота,

лишь

 

безмолвные

 

взоры

 

всѣхъ

 

устремлены

 

на

 

предстоятеля.

 

И
онъ,

 

совершивъ

 

кажденіе

 

предъ

 

иконами

 

и

 

воздавъ

 

хвалу

 

Еди-
ному

 

Богу,

 

во

 

Святой

 

Троицѣ

 

славимому,

 

сквозь, слезы

 

радости

и

 

благодарности

 

Ему

   

„за

  

все",

   

сладкозвучнымъ,

   

умиленнымъ
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голосомъ

 

возвѣщаетъ

 

христіанамъ

 

великую

 

вѣсть:

 

„Христосъ
воскресе"!..

 

Чудный

 

дивный

 

моментъ!

 

Кто

 

изъприсутствующихъ

въ

 

это

 

время

 

не

 

умилялся

 

духомъ,

 

не

 

ощущалъ

 

въ

 

себѣ

 

вож-

делѣнной

 

радости,

 

неописуемаго

 

восторга

 

и

 

не

 

проливалъ

 

свя-

тыхъ

 

слезъ!..

 

„Христосъ

 

воскресе

 

изъ

 

мертвыхъ"!— впервые

раздается

 

торжествующей

 

гласъ,—„смертію

 

смерть

 

поправъ",

 

и

потрясенная

 

душа

 

съ

 

невыразимымъ

 

чувствомъ

 

внимаетъ

 

небесно-

му,

 

„и

 

сущимъ

 

во

 

гробѣхъ

 

Животъ

 

даровавъ".

 

„Въ

 

это

 

мгно-

веніе

 

невыразимаго

 

восторга",

 

скажемъ

 

опять

 

словами

 

графа

 

С.
Д.

 

Шереметева,

 

„когда

 

человѣкъ

 

познаетъ,

 

что

 

ему

 

даровано

просимое

 

во

 

всю

 

четыредесятницу

 

„поклониться

 

и

 

святому

 

вос-

кресенію",

 

и

 

при

 

этомъ

 

первомъ

 

возгласѣ

 

побѣды

 

надъ

 

смертью

и

 

адомъ—мысль

 

останавливается

 

„на

 

сущихъ

 

во

 

гробѣ",

 

лежа-

щихъ

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертной".

 

„Воскресе

 

Христосъ",

 

воскли-

цаетъ

 

Златоустъ,

 

„и

 

мертвый

 

ни

 

одинъ

 

во

 

гробѣ"!..

 

*).

Послѣ

 

многократнаго

 

повторенія

 

стиха:

 

„Христосъ

 

вос-

кресе",

 

съприпѣвами,

 

отверзаются

 

заключенныя

 

двери,

 

и

 

храмъ

торжественно

 

оглашается

 

этою

 

пѣснью.

 

Само

 

небо

 

въ

 

эту

 

ми-

нуту

 

кажется

 

открытымъ,

 

и

 

гласъ

 

человѣческій

 

какъ

 

бы

 

сли-

вается

 

съ

 

гласомъ

 

ангеловъ

 

Божіихъ,

 

„поющихъ

 

на

 

небеси"...

Вся

 

слѣдующая

 

за

 

симъ

 

вдохновенная,

 

радостная,

 

восторженная

служба

 

совершается

 

въ

 

высшей

 

степени

 

благолѣпно:

 

и

 

самое

пѣніе,

 

соотвѣтствующее

 

переживаемому

 

радостному

 

настроенію,

и

 

содержаніе

 

пѣснопѣній,

 

и

 

обряды

 

и

 

символическія

 

дѣйствія—

все

 

это

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

поразительную,

 

велелѣпную

картину

 

и-

 

производитъ

 

неотразимое,

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

на

вѣрующихъ.

 

Невозможно

 

и

 

выразить

 

въ

 

слабомъ

 

словѣ

 

всего

того,

 

что^

 

чувствуетъ

 

во

 

время

 

пасхальной

 

утрени,

 

подъ

 

неп.о-

средственнымъ

 

вліяніемъ

 

церковной

 

обрядности,

 

богобоязненный
человѣкъ:

 

для

 

этого

 

нужно

 

быть

 

геніальнымъ

 

поэтомъ,

 

или

владѣть

 

въ

 

совершенствѣ

 

кистью

 

художника.

 

Однако

 

благо-
творное

 

дѣйствіе

 

богослуженія

 

на

 

православный

 

ліодъ

 

и

 

безъ

того

 

очевидно

 

для

 

всякаго

 

наблюдателя.

 

О

 

немъ

 

краснорѣчиво

свидѣтельствуютъ

 

и

 

фактъ

 

общаго

 

„христосованія",

 

съ

 

непод-

дѣльнымъ

 

и

 

нескрываемымъ

 

религіозно-радостнымъ

 

чувствомъ,

и

 

лица

 

всѣхъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

храмѣ

 

за

 

„Христовской"
утреней,

 

и

 

набожный

 

видъ

 

согбенной

 

старушки,

 

медленно

 

дви-

гающейся

 

нетвердыми

 

шагами

 

къ

 

дому,

 

со

 

свѣчкой

   

въ

   

одной

~)

 

Прибавл.

 

къ

 

№

 

22-му

 

Церк.

 

Вѣд.

 

за

 

1894

 

г.

 

Стр.

 

718.
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рукѣ

 

и

 

съ

 

посошкомъ

 

въ

 

другой.:.

 

Сама

 

жизнь

 

христіанъ

 

тутъ

говоритъ

 

о

 

благодѣтельномъ,

 

отрезвляющемъ,

 

возбуждающемъ
религіозное

 

настроеніе

 

вліяніи

 

на

 

людей

 

общественно-богослу-
жебнаго

 

культа,

 

сама

 

жизнь

 

утверждаетъ

 

объективную

 

правду

о

 

немъ,

 

какъ

 

главномъ

 

и

 

сильномъ

 

возбудителѣ

 

религіозности.
Итакъ,

 

общій

 

выводъ

 

изъ

 

сказаннаго

 

получается

 

такой:
обрядовая

 

сторона

 

православнаго

 

христіанства,

 

служа,

 

между

прочимъ,

 

средствомъ

 

или

 

орудіемъ

 

выраженія

 

вовнѣ

 

нашего

внутренняго

 

богопочтенія,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

способна

 

возбуждать
и

 

вызывать

 

въ

 

насъ

 

и

 

религіозную

 

настроенность.

 

Тѣ

 

же

 

самыя

душевныя

 

состоянія,

 

наши

 

чувства

 

и

 

мысли,

 

которыя

 

породили,

произвели

 

богослужебную

 

обрядность,

 

вновь

 

переживаются

 

на-

ми

 

вслѣдствіе

 

нея,

 

возгрѣваются,

 

укрѣпляются

 

и

 

воспитываются

въ

 

насъ

 

ею.

 

Путемъ

 

частнаго

 

повторенія

 

однообразныхъ

 

впе-

чатлѣній,

 

благодаря

 

неопустительному

 

участію

 

въ

 

богослуже-
ніи,

 

образуется

 

навыкъ

 

къ

 

религіозности;

 

религіозность

 

посте-

пенно

 

становится

 

неотъемлемыми

 

постояннымъ

 

достояніемъ

индивидуальнаго

 

духа

 

и

 

рычагомъ

 

его

 

религіозно-нравственна-

го

 

развитія,

 

совершенствованія.

 

Религіозно-нравственное

 

преус-

пѣяніе

 

человѣка,

 

такимъ

 

образомъ,

 

почти

 

покоится

 

на

 

религіоз-
ности,

 

зависитъ

 

отъ

 

нея,

 

и

 

это

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

культъ,

 

возбуждая
и

 

питая

 

религіозность,

 

дѣйствуетъ

 

не

 

на

 

одно

 

только

 

чувство,

но

 

и

 

на

 

волю,

 

и

 

на

 

умъ

 

человѣка.

 

Вліяя

 

на

 

внѣшнія

 

чувства,

 

богослу-
жебный

 

культъ

 

вліяетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

на

 

воображеніе,

 

и

на

 

сердце,

 

и

 

на

 

мысль

 

вѣрующихъ.

 

Онъ

 

захватываетъ

 

всю

 

лич-

ность

 

человѣка

 

и

 

оставляетъ

 

по

 

себѣ

 

глубокій

 

слѣдъ

 

во

 

всей
его

 

душѣ,

 

по

 

причинѣ

 

разнообразія

 

и

 

полноты

 

вліянія

 

на

 

нее.

„Церковь", —пишетъ

 

высокочтимый

 

Кронштадтскій

 

пастырь,

 

о.

 

I.
И.

 

Сергіевъ, — „храмомъ

 

и

 

богослуженіемъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

всего

человѣка,

 

воспитываетъ

 

его

 

всецѣло:

 

дѣйствуетъ

 

на

 

его

 

зрѣніе,

слухъ,

 

обоняніе,

 

осязаніе,

 

вкусъ,

 

на

 

воображеніе,

 

на

 

чувства,

 

на

умъ

 

и

 

волю

 

благолѣпіемъ

 

иконъ

 

и

 

всего

 

храма,

 

звономъ,

 

пѣ-

ніемъ

 

пѣвцовъ,

 

кадильнымъ

 

ѳиміамомъ,

 

лобзаніемъ

 

Евангелія.
креста

 

и

 

святыхъ

 

иконъ,

 

просфорами,

 

пѣніемъ

 

и

 

сладкозвуч-

нымъ

 

чтеніемъ

 

писаній!."

 

*)

1)

 

Моя

 

жизнь

 

во

 

Христѣ.

 

T.

 

2.

 

Стр.

 

193.

Ректоръ

 

Донской

 

духовной

 

Семинаріи,

Архимандритъ

 

Севастіанъ,
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Значекіе

 

имекъ,

 

усбояемыхъ

 

нашему

 

ТоепоЭу
Спасителю

 

h

 

сб.

 

€6ахгеліи

 

*).
Въ

 

св.

 

Евангеліи

 

нашему

 

Господу

 

Спасителю

 

усво-

яются

 

слѣдующія

 

имена:

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Спаситель,
Сынъ

 

Давидовъ,

 

Сынъ

 

Божій,

 

Сынъ

 

Человѣческій,

 

Гос-
подь.

Имя

 

Іисусъ

 

принадлежитъ

 

къ

 

довольно

 

распро-

страненнымъ

 

собственнымъ

 

еврейскимъ

 

именамъ

 

а ),
имѣющимъ

 

древнее

 

происхожденіе

 

2).

 

Въ

 

переводѣ

 

съ

еврейскаго

 

(іешуа)

 

оно

 

означаетъ:

 

„Іегова

 

его

 

спасе-

ніе",

 

„Богъ

 

Спаситель"

 

или

 

же

 

„Спаситель"

 

3).

 

Ангелъ
Господень,

 

возвѣстившій

 

Іосифу

 

о

 

будущемъ

 

рожденіи
отъ

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

Божественнаго

 

Сына,

 

по-

велѣлъ

 

назвать

 

Его

 

по

 

рожденіи

 

Іисусомъ,

 

такъ

 

какъ

„Онь

 

спасетъ

 

людей

 

Своихъ

 

отъ

 

грѣховъ

 

ихъ"

 

(Мѳ.

1

 

ч.

 

21

 

ст.);

 

слѣдовательно,

 

усвоилъ

 

это

 

имя

 

Господу,
какъ

 

Спасителю

 

людей.

 

Еще

 

до

 

рожденія

 

Спасителя
іудеи

 

придавали

 

этому

 

имени

 

подобное

 

же

 

значеніе,
т.

 

е.

 

избавитель,

 

спаситель.

 

Такъ,

 

Іисусъ,

 

сынъ

 

Сира-
ховъ,

   

говоритъ

   

объ

   

Іисусѣ

   

Навинѣ,

   

что,

   

„соотвѣт-

*)

 

Настоящая

 

статья

 

представляетъ

 

собою

 

извлеченіе

 

изъ

 

7

 

гл.

 

нашего

апологетическаго

 

труда:

 

„Буддизмъ

 

и

 

христіанство",

 

которъій

 

въ

 

теченіе

 

нѣ-

сколькихъ

 

лѣтъ

 

печатался

 

въ

 

журналѣ

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ".

 

7

 

гл.

 

помѣщена

 

въ

1

 

ч.

 

1

 

тома

 

1905

 

г.

 

Въ

 

этой

 

главѣ

 

приведены

 

всѣ

 

цитаты,

 

гдѣ

 

въ

 

Евангеліи
упоминаются

 

эти

 

имена.

!)

 

Въ

 

Библіи

 

извѣстны

 

слѣдующія

 

лица

 

съ

 

этимъ

 

именемъ:

 

Іисусъ
Навинъ,

 

вождь

 

еврейскаго

 

народа;

 

Іисусъ,

 

сынъ

 

Ефрема

 

(1

 

Парал.

 

7

 

гл.

 

27

 

ст),
первосвященникъ

 

Іисусъ,

 

сынъ

 

Іоседековъ

 

(1

 

Ездры

 

5

 

гл.

 

2

 

ст.

 

и

 

др.),

 

левитъ

Іисусъ,

 

сынъ

 

Азаніи

 

(Нееміи

 

10

 

гл.

 

9

 

ст.

 

и

 

др.),

 

Іисусъ,

 

сынъ

 

Сираховъ

 

(пи-
сатель

 

книги);

 

Іисусъ

 

священникъ,

 

глава

 

свящеиниковъ

 

девятой

 

очереди,

при

 

распредѣленіи

 

ихъ

 

при

 

Давидѣ

 

(1

 

Парал.

 

24

 

гл.

 

11

 

ст.),

 

Іисусъ

 

Веѳсами-

тянинъ,

 

на

 

полѣ

 

котораго

 

остановилась

 

колесница

 

съ

 

Ковчегомъ

 

Завѣта,

когда

 

онъ

 

былъ 1

 

возвращенъ

 

изъ

 

филистимскаго

 

плѣна;

 

(1

 

Цар.

 

6

 

гл.

 

14

 

ст.),
Іисусъ

 

градоначальникъ;

 

предъ

 

входомъ

 

въ

 

его

 

ворота

 

было

 

возвышепіе,

 

на

которомъ

 

жрецы

 

совершали

 

куреиія;

 

оно

 

было

 

разрушено

 

Іосіею

 

(4

 

Цар.
23

 

г.

 

8

 

ст.).

 

Іисусъ,

 

прозванный

 

Іустомъ

 

(Колос.

 

4

 

гл-

 

11

 

ст.).

 

У

 

Іосифа

 

Фла-
вія

 

упоминается

 

о

 

нѣсколькихъ

 

лицахъ

 

съ

 

этимъ

 

именемъ.

 

Въ

 

Талмудѣ

 

так-

же

 

извѣстно

 

имя

 

Іисусъ,

 

принадлежавшее

 

нѣсколькимъ

 

раввинамъ.

 

Замѣча-

телыю,

 

что

 

это

 

имя

 

встрѣчается

 

въ

 

географіи

 

Палестины,

 

какъ

 

названіе
мѣстности,

 

населенной

 

потомками

 

Іуды,

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

плѣна.

 

Въ

 

рус-

ской

 

Библіи

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

удержана

 

еврейская

 

форма

 

имени

 

(Іешуа)
(Неем.

 

11

 

г.

 

28

 

ст.).
2)

 

Еще

 

Моисей

 

переименовалъ

 

Осію,

 

сына

 

Навина,

 

въ

 

Іисуса

 

(Чис.
13

 

ч.

 

9

 

ст.).
8)

 

Гейки.

 

Жизнь

 

и

 

ученіе

 

Христа.

 

Вып.

 

1.

 

М-

 

1893

 

г.

 

282

 

стр.

 

прим.

 

К.
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ственно

 

имени

 

своему,

 

онъ

 

былъ

 

великъ

 

въ

 

спасеніи
избранныхъ

 

Божіихъ"

 

(Книга

 

Прем.

 

Іис

 

сына

 

Сирах.
46

 

гл.

 

2

 

ст.).

 

Въ

 

евангельскомъ

 

благовѣстіи

 

этому

 

име-

ни,

 

безъ

 

измѣненія

 

его

 

общаго

 

смысла,

 

придается

 

соб-
ственно

 

мессіанское

 

значеніе,

 

указывается

 

на

 

соверше-

ніе

 

Имъ

 

спасен

 

ія

 

человѣческаго

 

рода

 

отъ

 

власти

 

грѣ-

ха.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

это

 

имя,

 

какъ

 

обычное

 

чело-

вѣческое,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Іисусу

 

Христу

 

указываетъ

на

 

Него,

 

какъ

 

на

 

имѣющаго

 

истинно

 

человѣческую

природу,

 

какъ

 

на

 

человѣка;

 

а

 

потому

 

чаще

 

всѣхъ

 

ос-

тальныхъ

 

именъ

 

встрѣчается

 

въ

 

евангельскихъ

 

повѣ-

ствованіяхъ

 

о

 

Его

 

земной

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

: ).
Греческое

 

имя

 

„Христосъ"

 

означаетъ:

 

помазанный,
помазанникъ.

 

Какъ

 

нарицательное,

 

оно

 

приписывалось

лицамъ,

 

которыя

 

получали

 

помазаніе

 

елеемъ

 

(1

 

Цар.
10

 

гл.

 

1

 

ст.

 

и

 

др.)

 

освященнымъ,

 

(Исх.

 

30

 

гл.

 

23 —25
ст.)

 

приготовленнымъ

 

изъ

 

маслины

 

(Втор.

 

28

 

гл.

 

40

 

ст.).
Помазаніе

 

совершалось

 

еще

 

въ

 

глубокой

 

древности

(Суд.

 

9

 

гл.

 

8

 

ст.)

 

надъ

 

царями,

 

при

 

первоначальномъ

назначеніи

 

этихъ

 

лицъ

 

для

 

царскаго

 

служенія

 

(1

 

Цар.
9

 

гл.

 

16

 

ст.

 

и

 

др.)

 

и

 

при

 

торжественномъ

 

поставленіи
въ

 

цари

 

(2

 

Цар.

 

2

 

гл.

 

4

 

ст.

 

и

 

др.);

 

надъ

 

первосвящен-

никами,

 

при

 

ихъ

 

поставленіи,

 

(Исх.

 

29.

 

гл.

 

7

 

ст.

 

и

 

др.)
и

 

надъ

 

пророками,

 

при

 

ихъ

 

призваніи

 

къ

 

пророческому

служенію

 

(3

 

Цар.

 

19

 

гл.

 

16

 

ст.).

 

Помазаніе

 

елеемъ

 

со-

провождалось

 

сошествіемъ

 

на

 

помазаннаго

 

Духа

 

Гос-
пОДня

 

(1

 

Цар.

 

10

 

гл.

 

6

 

ст.),

 

сообщавшаго

 

силы

 

для

прохожденія

 

служенія

 

и

 

ставившаго

 

самого

 

помазан-

ника,

 

какъ

 

избранника

 

Вожія,

 

въ

 

особенно

 

ближайшія
отношенія

 

къ

 

Богу.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

помазаніе

 

елеемъ

служило

 

символомъ

 

„сообщенія

 

св.

 

Духа,

 

такъ

 

какъ

елей

 

силою

 

своею,

 

дающею

 

свѣтъ,

 

пробуждающею

 

и

возвышающею

 

духъ

 

жизни,

 

служить

 

образомъ

 

Духа
Божія,

 

этого

 

источника

 

духовнаго

 

свѣта

 

и

 

духовной
жизни"

 

1).

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

названіе

 

„помазаннаго"
или

 

„помазанника

 

Господня"

 

означало

 

избраніе

 

Богомъ
этого

 

лица,

 

для

 

выполненія

 

особыхъ

 

плановъ

 

Боже-
ственнаго

   

промышленія,

   

и

 

поставленіе

 

его

 

чрезъ

   

это

J )

 

У

 

Матвея

 

оно

 

встрѣчается

 

161

 

разъ,

 

у

 

Марка

 

и

 

Луки

 

по

 

92

 

раза

 

и
у

 

Іоанна

 

235

 

разъ.

 

■
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въ

 

исключительное

 

отношеніе

 

къ

 

Богу.

 

Въ

 

этомъ

 

смыс-

лѣ

 

назывался

 

помазаннымъ

 

весь

 

еврейскій

 

народъ,

какъ

 

богоизбранный

 

(1

 

Парал.

 

16

 

гл.

 

22

 

ст.

 

Псал.

 

104
ст.

 

15).

 

Можно

 

полагать,

 

что

 

имя

 

„помазанника

 

Гос-
подня"

 

примѣнялось

 

къ

 

царямъ,

 

особенно

 

благочести-
вымъ,

 

какъ

 

къ

 

избранникамъ

 

БоЖіимъ,

 

для

 

управленія
богоизбраннымъ

 

народомъ,

 

независимо

 

отъ

 

фактиче-
скаго

 

помазанія

 

ихъ

 

елеемъ.

 

Имя

 

„помазанника

 

Гос-
подня"

 

усвоялось

 

царю

 

еще

 

до

 

учрежденія

 

у

 

евреевъ

царской

 

власти

 

(1

 

Цар.

 

2

 

гл.

 

10,

 

35

 

ст.)

 

и,

 

следова-
тельно,

 

могло

 

имѣть

 

значеніе

 

„избранника

 

Божія",

 

со-

гласно

 

предписанію

 

МоиСея

 

поставить

 

царя,

 

котораго

изберетъ

 

Господь

 

Богъ

 

(Втор.

 

17.

 

гл.

 

14

 

ст.);

 

тогда

какъ

 

повелѣніе

 

о

 

помазаніи

 

царя

 

въ

 

первый

 

разъ

 

было
дано

 

Богомъ

 

Самуилу

 

предъ

 

избраніемъ

 

Саула

 

(1

 

Цар.
9

 

гл.

 

16

 

ст.).

 

Воплощеніе

 

на

 

зёмлѣ:

 

Сына

 

Божія,

 

по

изреченію

 

пророковъ,

 

должно

 

было

 

сопровождаться

обильнымъ

 

изліяніемъ

 

на

 

Него

 

(Псал.

 

44,

 

ст.

 

8)

 

даровъ

Св.

 

Духа

 

(Исаіи

 

11

 

гл.

 

1—2

 

ст.),

 

чтобы

 

Онъ

 

могъ

 

вы-

полнить

 

указанную

 

Богомъ

 

цѣль

 

Своего

 

посланниче-

ства,

 

состоящую

 

въ

 

спасеніи

 

людей.

 

Отсюда

 

обѣтован-

ный

 

Спаситель

 

міра

 

у

 

пророковъ

 

получилъ

 

имя

 

Мессіи
(Мешіахъ),

 

Помазаннаго,

 

или

 

Помазанника,

 

Христа,

 

ко-

торое

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

нарицательнаго

 

обрати-
лось

 

въ

 

собственное

 

и

 

вошло

 

во

 

всеобщее

 

употребле-
ніе

 

у

 

евреевъ,

 

какъ

 

имя

 

обѣщаннаго

 

Спасителя

 

(Матѳ.

2

 

гл..

 

4— 6.

 

ст.

 

Іоан.

 

1

 

гл.

 

41

 

ст:

 

и

 

др.).

 

Самъ

 

Господь
усвоялъ

 

Себѣ

 

это

 

имя

 

(Іоан.

 

4

 

гл.

 

25 —26

 

ст.).

 

Имя
„Спаситель"

 

въ

 

священныхъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

книгахъ

иногда

 

усвояется

 

людямъ,

 

которые

 

избавляли

 

отъ

 

бѣд-

ствій

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

или

 

цѣлые

 

народы

 

(Суд.

 

3

 

гл.
9

 

ст.

 

Неем.

 

9

 

гл.

 

27

 

ст.

 

Исаіи

 

19

 

гл.

 

20

 

ст.

 

Авд.

 

21

 

ст.).
Но

 

такъ

 

какъ

 

жизнь

 

каждаго

 

человѣка

 

и

 

народа

 

во

власти

 

Божіей,

 

то

 

избавить

 

отъ

 

всякаго

 

бѣдствія

 

мо-

жетъ

 

только

 

Богъ;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

никто,

 

кромѣ

 

Него,
не

 

можетъ

 

спасти

 

душу

 

человѣка

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

на-

казанія

 

за

 

нихъ

 

въ

 

будущей

 

жизни;

 

а

 

потому

 

Спаси-
телемъ,

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

можетъ

 

быть
названъ

 

одинъ

 

только

 

Богъ

 

(Исаіи

 

43

 

гл.

 

11

 

ст.

 

45

 

гл.

21

 

ст.).

 

Отсюда

 

усвоеніе

 

Іисусу

 

Христу

 

имени

 

Спасите-
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ля

 

указываетъ

 

на

 

Него,

 

какъ

 

на

 

Божественную

 

Лич-
ность,

 

Которая

 

не

 

только

 

отечески

 

промышляетъ

 

объ
устроеніи

 

нашей

 

земной

 

жизни

 

(Филип.

 

4

 

гл.

 

19

 

ст.),
но

 

и

 

совершила

 

вѣчное

 

спасеніе

 

рода

 

человѣческаго

(Петр.

 

1

 

г.

 

18— 19

 

ст.

 

Ефес.

 

1

  

г.

  

7

 

ст.

 

и

 

др.).
Названіе

 

„Сынъ

 

Давидовъ"

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Іису-
су

 

Христу

 

указываетъ

 

на

 

Него,

 

какъ

 

на

 

потомка

 

Да-
вида

 

г).

 

Самъ

 

Богъ

 

открылъ

 

Давиду

 

о

 

будущемъ

 

его

потомкѣ,

 

который

 

будетъ

 

стоять

 

въ

 

особенно

 

близкомъ
отношеніи

 

къ

 

Богу

 

и

 

сдѣлается

 

вѣчнымъ

 

царемъ.

 

Слав-
ное

 

земное

 

царствованіе

 

Давида

 

являлось

 

прообразомъ
будущаго

 

вѣчнаго

 

духовнаго

 

царствованія

 

его

 

великаго

Потомка,

 

а

 

самъ

 

Давидъ —прообразомъ

 

этого

 

будущаго
Царя.

 

Отсюда

 

названіе

 

„Сына

 

Давидова"

 

стало

 

примѣ-

няться

 

къ

 

этому

 

великому

 

Потомку,

 

не

 

только

 

вслѣд-

ствіе

 

Его

 

плотского

 

происхожденія

 

отъ

 

Давида,

 

но

 

и

по

 

сходству

 

Его

 

будущаго

 

духовнаго

 

царствованія

 

съ

блестящимъ

 

земнымъ

 

царствованіемъ

 

Давида.

 

Это

 

вы-

сочайшая

 

Личность

 

будущаго

 

Царя,

 

сдѣлавшаяся

 

пред-

метомъ

 

„Утѣхи

 

Израилевой",

 

затмила

 

Собою

 

всѣхъ

остальныхъ

 

потомковъ

 

Давида

 

по

 

плоти;

 

а

 

потому

 

са-

мое

 

названіе

 

„Сына

 

Давидова"

 

сдѣлалось

 

у

 

іудеевъ
исключительно

 

именемъ

 

обѣщаннаго

 

Мессіи.

 

Чѣмъ

 

тя-

желѣе

 

становилось

 

политическое

 

положеніе

 

іудеевъ,
чѣмъ

 

большія

 

бѣдствія

 

они

 

испытывали,

 

тѣмъ

 

ярче

въ

 

ихъ

 

сознаніи

 

выступалъ

 

свѣтлый

 

образъ

 

обѣтован-

наго

 

Мессіи,

 

тѣмъ

 

больше

 

онъ

 

принималъ

 

чертъ

 

сво-

его

 

земного

 

предка,

 

какъ

 

могущественнаго

 

царя-завое-

вателя

 

и

 

основателя

 

славнаго

 

іудейскаго

 

царства.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого,

 

названіе

 

„Сына

 

Давидова",

 

какъ

 

выражав-

шее

 

собственныя

 

представленія

 

іудеевъ

 

о

 

Мессіи

 

ярче

другихъ

 

названій,

 

сдѣлалось

 

самымъ

 

распространен-

нымъ

 

у

 

нихъ

 

именемъ

 

Мессіи

 

(Мѳ.

 

12

 

гл.

 

23

 

ст.;

 

22

 

гл.

42

 

ст.

 

и

 

др.).

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

отказывался

отъ

 

этого

 

имени,

 

хотя

 

и

 

не

 

соединялъ

 

съ

 

нимъ

 

тѣхъ

представленій

 

земной

 

славы

 

и

 

величія,

 

какія

 

лелѣяли

въ

 

своихъ

 

мечтахъ

 

угнетенные

 

иноплеменниками

 

іудеи
(Mo.

 

20

 

гл.

 

21—22

 

ст.

 

Лук.

 

12

 

гл.

 

13—14

 

ст.

 

Іоан.

 

6

 

гл.

15,

 

26,

 

27

 

ст.

 

18

 

гл.

 

36—37

 

ст.).
/.

 

Краснитскій.
Окончаніе

 
будетъ.
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Первый

 

Донской

 

Епархіальный

 

противоалко-

гольный

 

съѣздъ.

(Продолженіе,

 

см.

 

№

 

8).

Послѣ

 

рѣчи

 

о.

 

прот.

 

Т.

 

Донецкаго

 

всѣми

 

присутствующи-

ми

 

на

 

открытіи

 

съѣзда

 

была

 

съ

 

воодушевленіемъ

 

воспѣта

 

по-

хвала

 

Богородицѣ

 

„Достойно

 

есть"

 

и

 

собраніе

 

было

 

объявлено

закрытымъ.

Видно

 

было,

 

что

 

каждому

 

изъ

 

присутствующихъ

 

на

 

со-

браніи

 

хотѣлось

 

обмѣняться

 

съ

 

другими

 

тѣмъ

 

впечатлѣніемъ,

какое

 

на

 

него

 

произвело

 

открытіе

 

съѣзда.

 

Особенно

 

ободряю-
щее

 

и

 

воодушевляющее

 

впечатлѣніе

 

на

 

присутствующихъ

 

про-

извела

 

рѣчь

 

г.

 

Войскового

 

Наказнаго

 

Атамана.

 

Дѣло

 

организаціи
борьбы

 

съ

 

пьянствомъ—новое

 

дѣло.

 

Всѣ

 

мы

 

приступали

 

къ

 

это-

му

 

дѣлу

 

робко,

 

неувѣренно,

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

уже

 

болѣе

или

 

менѣе

 

испыталъ

 

и

 

видѣлъ,

 

что

 

несочувствующихъ

 

и

 

вра-

ждебно

 

относящихъ

 

къ

 

нашему

 

дѣлу,

 

къ

 

дѣлу

 

борьбы

 

съ

пьянствомъ,

 

несравненно

 

больше,

 

чѣмъ

 

сочувствующихъ

 

и

 

го-

товыхъ

 

помочь

 

намъ

 

и

 

поддержать

 

насъ.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

г.

Войсковой

 

Атаманъ

 

заявилъ

 

о

 

своемъ

 

полнѣйшемъ

 

сочувствіи
нашему

 

дѣлу

 

и

 

о

 

готовности

 

помогать

 

борцамъ

 

за

 

трезвость

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

мѣрами

 

въ

 

предѣлахъ

 

законности,

само

 

собою

 

разумѣется,

 

присутствующее

 

въ

 

высшей

 

степени

были

 

обрадованы

 

такимъ

 

заявленіемъ,

 

сразу

 

почувствовали

 

подъ

собою

 

болѣе

 

твердую

 

почву,

 

воспрянули

 

духомъ,

 

преобрази-
лись

 

и

 

каждый

 

съ

 

радостію

 

и

 

восторгомъ

 

высказывалъ

 

о

 

томъ

пріятномъ

 

впечатлѣніи,

 

которое

 

онъ

 

получилъ

 

отъ

 

рѣчи

 

г.

Начальника

 

края.

Такъ

 

какъ

 

по

 

вечерамъ

 

зала

 

въ

 

помѣщеніи

 

Союза

 

Русска-
го

 

народа

 

бываетъ

 

занята

 

публикой,

 

посѣщающей

 

помѣщаю-

щійся

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

этого

 

зданія

 

біографъ

 

„Марсъ",

 

то

вечернее

 

засѣданіе

 

съѣзда

 

и

 

затѣмъ

 

всѣ

 

послѣдующія

 

засѣда-

нія

 

происходили

 

въ

 

залѣ

 

для

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

 

въ

 

зда-

ніи

 

Консисторіи.

На

 

первомъ

 

вечернемъ

 

засѣданіи,

 

20

 

августа,

 

были

 

избра-
ны

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

протоіерей

 

Петръ

 

Рудневъ,

 

товари-

щемъ

 

его

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Казьминъ

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

священникъ

 

Павелъ

 

Автономовъ.
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Непосредственно

 

послѣ

 

избранія

 

началось

 

чтеніе

 

докла-

довъ.

 

Первымъ

 

читалъ

 

свой

 

докладъ

 

священникъ

 

Николай

Александровъ

 

на

 

тему:

Кьякшбо

  

исконное

 

зло

 

русскаго

 

народа

 

и

мЪры

 

противъ

 

пьянства

 

h

 

россіи.
НовѢйшій

 

взглядъ

 

на

 

пьянство,

 

какъ

 

на

 

болѣзнь.

Употребленіе

 

спиртныхъ

 

напитковъ,

 

замѣченное

 

почти

среди

 

всѣхъ

 

народовъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

времена,

 

и

 

среди

 

русскаго

 

на-

рода

 

составляетъ

 

исконное

 

зло.

 

Памятники

 

древне-русской

 

пись-

менности

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

широкомъ

 

распространены

 

его

уже

 

въ

 

отдаленнѣйшія

 

эпохи

 

исторім

 

Россіи.

 

„Руси

 

веселіе 1

 

есть

пити,

 

не

 

можемъ

 

безъ

 

того

 

быти",—таковъ,

 

по

 

словамъ

 

лѣто-

писца,

 

былъ

 

одинъ

 

изъ.мотивовъ,

 

побудившихъ

 

великаго

 

князя

Владиміра

 

отвѣтить

 

отказомъ

 

отъ

 

принятія

 

мусульманскаго

закона,

 

неблагоприятно

 

относящегося

 

къ

 

потребленію

 

крѣпкихъ

напитковъ.

 

„Хотя

 

представляется

 

болѣе,

 

нежели

 

вѣроятнымъ,

что

 

такихъ

 

словъ

 

князь

 

Владиміръ

 

никогда

 

не

 

высказывалъ,

что.

 

эти

 

слова,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

повѣствованія

 

о

 

выборѣ

 

имъ

 

рели-

пи,

 

являются

 

однимъ

 

изъ

 

легендарныхъ

 

измышленій,

 

которыми

такъ

 

богата

 

начальная

 

лѣтопись,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,—замѣчаетъ

проф.

 

Загоскинъ,

 

уже

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

древній

 

лѣтописецъ

кіевскій

 

влагаетъ

 

такія

 

-слова

 

въ

 

уста

 

просвѣтителя

 

Россіи,
представляется

 

характернымъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

сужденія

 

объ

 

исконной
приверженности

 

нашихъ

 

предковъ

 

къ

 

крѣпкимъ

 

напиткамъ".
Объ

 

этой

 

приверженности

 

сохранились

 

и

 

болѣе

 

достовѣрныя

свидетельства.

 

О

 

ней

 

говорятъ

 

и

 

разсказы

 

лѣтописей

 

о

 

древ-

нихъ

 

тризнахъ,

 

сопровождавшихся

 

обильными

 

попойками,

 

и

повѣствованія

 

былинъ

 

нашего

 

героическаго

 

эпоса,

 

.

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

идеализируется

 

пьяный

 

разгулъ,

 

изображаемый

 

въ

 

са-

мыхъ

 

яркихъ

 

краскахъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

старанія

 

духовенства

отвратить

 

свою

 

паству

 

отъ

 

злоупотребленія

 

напитками.

 

Такъ,
одинъ

 

изъ

 

подвижниковъ

 

древней

 

русской

 

церкви,

 

Ѳеодосій

Печерскій,

 

учитъ

 

въ

 

своемъ

 

„словѣ

 

о

 

пьянствѣ",

 

что— „пить

можно,

 

но

 

въ

 

законъ,

 

во-время

 

и

 

въ

 

славу

 

Божію".

 

Такія

 

па-

стырскія

 

увѣщанія

 

представляютъ

 

собою

  

наиболѣе

 

ранній

 

спо-
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собъ

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ,

 

съ

 

цѣлью

 

воздѣйствія

 

на

 

рели-

гіозно-нравственную

 

сторону

 

человѣка.

 

Въ

 

послѣдующіе

 

вѣка

пьянство

 

не

 

уменьшается,

 

принимаетъ

 

хроническій

 

характеръ,

становится

 

кореннымъ

 

народнымъ

 

порокомъ.

 

Особенно

 

пора-

жаются

 

имъ

 

иностранцы,

 

посѣщавшіе

 

Россію

 

въ

 

XVI

 

и

 

XVII

 

г.

„Несчастные

 

работники

 

и

 

ремесленники,—пишетъ

 

въ

 

своихъ

 

за-

пискахъ

 

англичанинъ

 

Флетчеръ,—часто

 

истрачиваютъ

 

въ

 

каба-
кахъ.все

 

то,

 

что

 

должны

 

были

 

принести

 

своимъ

 

женамъ

 

и

 

дѣ-

тямъ;

 

часто

 

можно

 

видѣть,

 

какъ

 

они

 

пропиваютъ

 

даже

 

одежду

и

 

остаются

 

совершенно

 

голыми".

А

 

вотъ

 

что

 

говоритъ

 

Олеарій,

 

Саксонскій

 

ученый,

 

посѣ-

тившій

 

Россію

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XVII

 

в.

 

и

 

тщательно

 

изу-

чивши

 

русскіе

 

нравы

 

того

 

времени:

 

„порокъ

 

пьянства

 

Одинако-

во

 

распространенъ

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

во

 

всѣхъ

 

сословіяхъ,

между

 

мужчинами

 

и

 

женщинами,

 

старыми

 

и

 

малыми,

 

духовными

и

 

свѣтскими,

 

высшими

 

и

 

низшими,

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

видъ

валяющагося

 

въ

 

грязи

 

пьянаго

 

человѣка—здѣсь.

 

явленіе

 

самое

обыкновенное".

 

Вотъ

 

что,

 

напр.;

 

говоритъ

 

Юрій

 

Крижанич'ъ,
при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

симпатіяхъ

 

къ

 

русскому

 

народу:

 

„преимуще-

ственно

 

же

 

предъ

 

всѣми

 

народами

 

свойственно

 

намъ

 

пьянство.

Можно

 

обойти

 

весь

 

свѣтъ

 

и

 

нигдѣ

 

не

 

найти

 

такого

 

мерзкаго,

гнуснаго

 

и

 

страшнаго

 

пьянства,

 

какъ

 

здѣсь,

 

на

 

Руси".

 

И

 

въ

оффиціальныхъ

 

документахъ

 

Стоглаваго

 

собора

 

(полов.

 

XVI

 

в.),'
рисующих.ъ

 

непроглядную

 

картину

 

нравственнаго

 

положенія
общества

 

того

 

времени,

 

мы

 

видимъ

 

упоминаніе

 

о

 

широкомъ

развитіи

 

пьянства,

 

въ

 

частности

 

среди

 

духовенства.

 

Постановле-

 

.

нія

 

собора

 

ополчаются

 

противъ

 

пьянства

 

чернаго

 

духовенства

и,

 

съ

 

цѣлью

 

парализовать

 

его

 

развитіе,

 

разрѣшаютъ

 

держать

въ

 

монастыряхъ

 

только

 

квасы

 

и

 

фряжскія

 

вина,

 

но

 

отнюдь

 

не

хмѣльныя

 

питія,

 

a

 

тѣмъ

 

менѣе

 

„горячее

 

вино",

 

ибо,

 

говоритъ

Стоглавъ,

 

„пьянство— начало

 

и

 

конецъ

 

всѣмъ

 

злымъ

 

дѣламъ".

 

•

Соборомъ

 

приняты

 

мѣры

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

членам'ъ

 

.бѣлаго

духовенства,

 

которые

 

„учнутъ

 

жити

 

въ

 

слабости

 

и

 

пьянствѣ

 

и

въ

 

прочихъ

 

неподобныхъ

 

дѣлахъ".

Такими

 

отдѣльными

 

мѣропріятіями

 

и

 

поученіями

 

противъ

пьянства

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

и

 

ограничиваются

 

проявленія
борьбы

 

съ

 

народнымъ

 

порокомъ

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

вѣковъ

нашей

 

исторіи.

 

Непреодолимымъ

 

тормаз,омъ

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

является---финансовое

  

значеніе

   

питейнаго

   

дѣла:

   

доходъ

    

отъ
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продажи

 

спирта—вѣрная

 

и

 

очень

 

крупная

 

статья

 

бюджета.
Тамъ,

 

гдѣ

 

случалось

 

сталкиваться

 

интересамъ

 

казны

 

съ

 

интере-

сами

 

огражденія

 

населенія

 

отъ

 

пьянства,

 

послѣднимъ

 

приходи-

лось

 

поступаться.

 

„Докладываютъ

 

въ

 

Москву

 

воеводы",—сооб-
щаешь

 

проф.

 

Дитятинъ

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ:

 

„Царскій

 

кабакъ

 

Мо-
сковская

 

Государства",— „что

 

на

 

ихъ

 

кабакѣ

 

всѣ

 

пропились,

одолжали,

 

обнищали;

 

что,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

кабакъ

 

нужно

 

бы
закрыть,

 

чтобы

 

вдосталь

 

все

 

не

 

разорить:

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

нужно

 

бы

 

отъ

 

кабацкаго

 

питья

 

унимать".

 

Но

 

вотъ

 

и

 

отвѣтъ

полученъ:

 

„и

 

вы

 

пишете

 

къ

 

намъ,

 

не

 

радѣя

 

о

 

нашемъ

 

дѣлѣ,

что

 

кабакъ

 

хотите

 

оставить...

 

Многіе

 

воеводы

 

бывали,

 

а

 

о

 

ка-

бакахъ

 

къ

 

намъ

 

не

 

писывали....

 

и

 

вы,

 

дѣлая

 

лѣностью

 

своею

 

и

нехотя

 

намъ

 

служить,

 

пишете

 

къ

 

намъ

 

не

 

дѣломъ".

 

Естествен-
но,

 

что,

 

послѣ

 

выговора,

 

кабацкія

 

головы

 

и

 

цѣловальники,

 

ко-

торымъ

 

приходилось

 

быть

 

отвѣтственными

 

за

 

недоборы

 

казны,

все

 

вниманіе

 

сосредоточили

 

на

 

процвѣтаніи

 

кабака,

 

хотя

 

и

 

въ

явный

 

ущербъ

 

нравственнымъ

 

и

 

матеріальнымъ

 

интересамъ

 

на-

селенія.

 

Но

 

сознаніе

 

вреда,

 

приносимаго

 

пьянствомъ,

 

было

 

ве-

лико,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

сознаніи

 

и

 

лежалъ

 

главный

 

двигатель

 

борьбы
съ

 

народнымъ

 

зломъ.

 

Сознаніе

 

необходимости

 

этой

 

борьбы
встрѣчается

 

уже

 

давно,

 

но

 

при

 

вышеуказаннной

 

постановкѣ

 

пи-

тейнаго

 

дѣла,

 

понятно,

 

не

 

могло

 

быть

 

рѣчи

 

о

 

сколько-нибудь
рѣшительныхъ

 

и

 

систематическихъ

 

мѣрахъ,

 

а

 

потому,

 

въ

 

тече-

те

 

долгаго

 

времени,

 

попытки

 

ея

 

являлись

 

случайными,

 

разроз-

ненными

 

и

 

не

 

имѣли

 

замѣтныхъ

 

результатовъ.

 

Серьезное

 

зна-

ченіе

 

мѣры

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ

 

получили

 

лишь

 

въ

 

XIX

 

ст.

Эти

 

мѣры

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

нуждами

 

низшихъ

 

слоевъ

 

населе-

нія:

 

они

 

то

 

и

 

являются,

 

въ

 

большинствѣ,

 

жалкими

 

жертвами

пьянства.

 

Въ

 

50-хъ

 

годахъ

 

XIX

 

столѣтія

 

среди

 

народа

 

обнару-

жилось

 

движеніе

 

противъ

 

пьянства,

 

а

 

когда

 

появилась

 

откупная

система

 

съ

 

весьма

 

многими

 

злоупотребленіями,

 

то

 

во

 

многихъ

губерніяхъ

 

были

 

открыты

 

общества

 

трезвости.

 

Общества

 

трез-

вости

 

были

 

образованы

 

въ

 

губерніяхъ:

 

Ковенской,

 

Виленской,
Саратовской,

 

Курской,

 

Тульской,

 

Пензенской,

 

Владимірской,
Екатеринославской,

 

Тверской...

 

Открываемыя

 

общества

 

трезво-

сти,

 

при

 

первомъ

 

своемъ

 

появленіи,

 

нашли

 

сочувствіе

 

и

 

под-

держку

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

средѣ

 

духовенства.

 

Въ

 

1859

 

г.

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

послѣдовало

 

циркулярное

 

распоряже-

ніе

 

священнослужителямъ

 

„содѣйствовать

 

возникновенію

 

въ

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

сословіяхъ

 

благой

 

рѣшимости

 

воздер-
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жанія

 

отъ

 

употребленія

 

вина".

 

Но

 

это

 

движеніе

 

на

 

первыхъ

 

же

порахъ

 

своего

 

развитія,

 

встрѣтилось

 

съ

 

весьма

 

важнымъ

 

пре-

пятствіемъ —съ

 

интересами

 

казны.

 

Отъ

 

Министра

 

Финансовъ
послѣдовало

 

сообщеніе

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода,
„что

 

совершенное

 

запрещеніе

 

горячаго

 

вина,

 

посредствомъ

сильно

 

дѣйствующихъ

 

на

 

умы

 

простого

 

народа

 

религіозныхъ
угрозъ

 

и

 

клятвенныхъ

 

обѣщаній,

 

не

 

должно

 

быть

 

допускаемо,

какъ

 

противное

 

не

 

только

 

общему

 

понятію

 

о

 

пользѣ

 

умѣрен-

наго

 

употребленія

 

вина,

 

но

 

и

 

тѣмъ

 

постановленіямъ,

 

на

 

осно-

вами

 

которыхъ

 

правительство

 

отдало

 

питейные

 

сборы

 

въ

откупное

 

содержаніе".

 

А

 

вотъ

 

и

 

другое

 

распоряженіе

 

того

 

же

Министра,

 

„чтобы

 

приговоры

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

обществъ

о

 

воздержаніи

 

уничтожить

 

и

 

впредь

 

городскихъ

 

собраній

 

и

 

сель-

скихъ

 

сходовъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

нигдѣ

 

не

 

допускать".

Такимъ

 

образомъ,

 

народное

 

движеніе

 

противъ

 

пьянства

было

 

сразу

 

пресѣчено

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

образованіе

 

обществъ
трезвости

 

у

 

насъ

 

надолго

 

сдѣлалось

 

невозможными

(Продолженіе

 

будетъ).

Іоанно-Богословской

 

церкви,

 

хутора

 

Нижне-Теплаго,

 

Митя-
кинскаго

 

благочинія,

 

священникъ

 

Николай

 

Александрова

Почему

 

и

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

іереевъ

 

оставилъ

курить

 

табакъ.
По

 

поводу

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

  

отъ

 

8

 

февраля

 

1914

 

г.,

 

на

докладѣ

 

одного

   

изъ

 

благочинныхъ

 

Донск.

 

епарх.

   

о

  

состояніи

   

церквей

   

его

благочинія

 

въ

 

1913

 

г.

   

Цир.

 

у.

 

Дон.

 

Дух.

 

Кон.

 

отъ

 

1913

 

г-

 

26

 

февр.

 

№

 

14.

Привычка

 

курить

 

табакъ

 

у

 

людей

 

почти

 

всегда

 

переходитъ

въ

 

страсть,

 

которая

 

требуетъ

 

отъ

 

своего

 

кліента

 

самаго

 

тща-

тельнаго

 

за

 

собой

 

ухода;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

если

 

онъ

 

бу-
детъ

 

игнорировать

 

своими

 

„обязанностями",

 

то

 

въ

 

качествѣ

испытанныхъ

 

слугъ

 

тоска,

 

нытье,

 

раздраженіе

 

и

 

пр.

 

не

 

замед-

лять

 

понудить

 

неисправнаго

 

къ

 

покорному

 

услуженію.

 

Пусть
добровольные

 

рабы

 

ея,

 

сколько

 

хотятъ,

 

мечутся

 

изъ

 

стороны

 

въ

сторону,

 

снуютъ

 

безцѣльно;

 

пусть

 

будутъ

 

сердиться,

 

безъ

 

причины
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гнѣваться, —это

 

не

 

только

 

дѣлу

 

не

 

поможетъ,

 

а

 

еще

 

ухудшить:

окружающіе

 

ихъ

 

предметы,

 

даже

 

и

 

любимые,

 

принимаютъ

 

какой-то
глупый

 

видъ,

 

точно

 

кривляются

 

изъ-за

 

спины,

 

поддразниваютъ

или

 

издѣваются.

 

Ну,

 

а

 

въ

 

темной

 

комнатѣ

 

одному

 

никакъ

 

нель-

зя

 

остаться:

 

передъ

 

нимъ

 

тотчасъ

 

то

 

поплывутъ

 

цѣпочками

ярко

 

зеленыя

 

или

 

огнисто

 

красныя

 

точки,

 

то

 

начнутъ

 

вырисо-

вываться

 

какія-то

 

странныя

 

рожи.

 

Конечно,

 

курильщики

 

не

 

въ

одинаковой

 

формѣ

 

и

 

степени

 

страдаютъ,

 

но

 

страдаютъ

 

всѣ,

или

 

еще

 

будутъ

 

страдать.

 

Но

 

вотъ

 

потребность

 

удовлетворена,

курильщикъ

 

втянулъ

 

въ

 

себя

 

сѣровато-синяго

 

дыму—и

 

все

 

мо-

ментально

 

перемѣнилось:

 

нормальность

 

духа

 

возстановлена;

прежнее

 

забыто.

Куреніе

 

табаку—вещь

 

далеко

 

не

 

безразличная,

 

а

 

настоятель-

но

 

требующая

 

вдумчиваго

 

и

 

внимательнаго

 

къ

 

себѣ

 

отношенія
Медицина,

 

напр.,

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

худосочіе,

 

чахотка,

 

ракъ,

сумасшествіе

 

и

 

т.

 

п.

 

часто

 

бываютъ

 

послѣдствіемъ

 

куренія

 

табаку;
статистика

 

доказываетъ,

 

что

 

изъ

 

пьяницъ

 

доживали

 

до

 

120

 

и.

 

бо-
лѣе

 

лѣтъ,

 

а

 

изъ

 

курителей

 

ни

 

одинъ

 

и

 

до

 

100;

 

опытные

 

педа-

гоги

 

знаютъ,

 

что

 

лучшіе

 

ученики

 

начинаютъ

 

отставать

 

и

 

пере-

ходить

 

въ

 

разрядъ

 

неуспѣвающихъ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

втянутся

въ

 

куреніе.

 

Выводъ

 

отсюда

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

ясный:

 

кто

 

куритъ,

тотъ

 

отравляется,

 

a

 

самоотравленіе

 

есть

 

медленное

 

самоубій-
ство.

Подойдемъ

 

ближе

 

къ

 

этой

 

страсти

 

и

 

всмотримся

 

ей

 

въ

 

ли-

цо

 

безъ

 

всякаго

 

предубѣжденія.

Люди

 

привыкаютъ

 

къ

 

куренію

 

чаще

 

всего

 

въ

 

юношескомъ

возрастѣ,

 

именно

 

тогда,

 

когда

 

человѣкъ

 

чувствуетъ

 

въ

 

себѣ

избытокъ

 

силъ

 

и

 

инстиктивно

 

ищетъ

 

имъ

 

примѣненія.

 

Жизнь
представляется

 

въ

 

розовомъ

 

цвѣтѣ

 

и

 

сулитъ

 

однѣ

 

прелести

 

и

наслаждения,

 

и

 

онъ

 

спѣшитъ

 

впитать

 

въ

 

себѣ

 

ихъ

 

и

 

возможно

болѣе

 

продлить,

 

для

 

чего

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

дружбѣ,

 

попойкамъ,

картежной

 

игрѣ,

 

куренію

 

табаку

 

и

 

др.;

 

при

 

этомъ

 

не

 

упустимъ

изъ

 

виду

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

все

 

первое

 

схватывается

легко,

 

усвоивается

 

быстро,

 

a

 

послѣднее,

 

т.

 

е.

 

куреніе

 

табаку,
прививается

 

съ

 

большимъ

 

насиліемъ

 

надъ

 

природою,

 

которая

тутъ

 

же

 

заявляетъ

 

сильный

 

протестъ

 

въ

 

видѣ

 

расширенія

 

въ

глазахъ

 

зрачковъ,

 

покрытія

 

лица

 

тонкимъ

 

зеленоватымъ

 

фле-

ромъ,

 

потери

 

аппетита,

 

головокруженія,

 

тошноты

 

и

 

даже

 

рво-

ты:

   

все

 

это

  

даетъ

  

знать,

    

что

 

природа

 

организма

 

борется

 

до
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послѣднихъ

 

своихъ

 

силъ,

 

но

 

неосмотрительная

 

настойчивость
воли

 

порывисто

 

сламываетъ

 

всѣ

 

противодѣйствія

 

инстинкта

 

и

бросаетъ

 

ослушника

 

во

 

власть

 

каприза.

 

И

 

организмъ

 

послѣ

сего,

 

истощивъ

 

имѣющійся

 

въ

 

себѣ

 

запасъ

 

силъ

 

къ

 

самосохра-

ненію,

 

невольно

 

подчиняется

 

самоволію

 

духа

 

и

 

покорно

 

под-

вергается

 

закону

 

разрушенія —дани

 

насилію.

Таково

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

состояніе

 

курящаго.

Въ

 

ходѣ

 

развитія

 

разсматриваемой

 

страсти

 

нужно

 

искать

и

 

главное

 

средство

 

къ

 

ея

 

искорененію.

 

Если,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

воля

 

употребляла

 

насиліе

 

для

 

внѣдренія

 

этой

 

страсти,

 

то

 

та

 

же

самая

 

воля

 

должна

 

стать

 

и

 

стратегическимъ

 

пунктомъ,

 

откуда

слѣдуетъ

 

повести

 

стремительный

 

натискъ

 

на

 

осѣвшаго

 

такъ

твердо

 

врага— поработителя.

Воля

 

есть

 

такое

 

душевное

 

состояніе

 

человѣка,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

онъ,

 

отбросивъ

 

всѣ

 

противоположныя

 

возникшему

 

пред-

ставленію

 

стороны,

 

сосредоточиваетъ

 

все

 

свое

 

вниманіе,

 

силы

и

 

способности

 

на

 

достиженіи

 

намѣченнаго

 

предпріятія,

 

ради

чего

 

и

 

направляеть

 

ихъ

 

къ

 

активному

 

обнаруженію

 

во

 

внѣш-

нихъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Понятно,

 

воля

 

не

 

одна,

 

отдѣльно,

 

сама

 

собою
единично

 

взятая

 

должна

 

свои

 

дѣйствія

 

являть,

 

а

 

въ

 

гармони-

ческомъ

 

согласовали

 

съ

 

разумомъ

 

и

 

голосомъ

 

чистой

 

совѣ-

сти—этой

 

могучей

 

и

 

божественной

 

силой,

 

свыше

 

намъ

 

данной;

требуется

 

при

 

ней

 

основательно

 

убѣдиться

 

во

 

вредѣ,

 

поставить

себя

 

въ

 

благопріятныя

 

для

 

здраваго

 

смысла

 

рамки,

 

спокойно
обсудить

 

и

 

по

 

избранной

 

стезѣ

 

рѣшить

 

идти

 

твердо,

 

неуклон-

но

 

и

 

неизмѣнно,

 

а

 

не

 

„хромать

 

на

 

обѣ

 

плѣснѣ"

 

(3

 

Цар.

 

XVIII,

 

21).
Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

давно

 

всосавшуюся

 

страсть

 

куренія

 

таба-
ку,

 

какъ

 

и

 

прочія

 

страсти,

 

оставить

 

нелегко,

 

то

 

тѣмъ

 

радо-

стнѣе

 

бываетъ

 

для

 

сердца

 

нашего

 

и

 

побѣда,

 

когда

 

она

 

достает-

ся

 

труднѣе.

 

А

 

разумно-разсудительная

 

Ника,

 

парящая

 

надъ

 

по-

борникомъ

 

добра,

 

обѣщаетъ

 

сладкія

 

минуты

 

покоя

 

послѣ

 

упор-

но

 

одержанной

 

побѣды

 

и

 

вѣнчаетъ

 

чуднымъ

 

лавровымъ

 

вѣн-

комъ

 

голову

 

побѣдителя.

 

Исторія

 

и

 

жизнь

 

каждаго

 

всегда

 

го-

ворятъ

 

неизмѣнно

 

одно:

 

достойны

 

прославленія

 

Геркулесы,

 

а

не

 

жалкія

 

и

 

безвольныя

 

тряпицы,

 

трусливо

 

прячущіяся

 

за

 

„не

могу",

 

„не

 

въ

 

силахъ".

Вотъ

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

сѣдѣющихъ

 

іереевъ

 

бросилъ

 

курить

табакъ.
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„Лѣтъ

 

28

 

тому

 

назадъ,

 

говорилъ

 

намъ

 

почтенный

 

батюш-
ка,

 

вопроса

 

о

 

куреніи

 

табаку

 

никто

 

не

 

возбуждалъ;

 

жили

 

и

 

ку-

рили,

 

курили

 

и

 

нюхали;

 

то

 

и

 

другое

 

дѣлали

 

свободно,

 

безъ
стѣсненія.

 

Молодые

 

предпочтительно

 

курили,

 

а

 

старики—нюха-

ли.

 

Курили

 

и

 

нюхали

 

потому,

 

что

 

такъ

 

дѣлали

 

всѣ,

 

такъ

 

было
принято:

 

безъ

 

куренія

 

и

 

„понюшки"

 

табаку

 

какъ-то

 

чувствова-

лось

 

неловко,

 

скучновато;

 

„не

 

клеился"

 

разговоръ.

 

Курилъ

 

и

 

я.

Многіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

видя

 

меня

 

курящимъ,

 

смѣлѣй

 

покури-

вали

 

при

 

мнѣ;

 

а

 

иной

 

изъ

 

нихъ

 

такъ

 

себѣ,

 

безъ

 

нужды,

 

задора

ради

 

возьметъ

 

да

 

и

 

закуритъ,

 

но

 

такъ,

 

чтобы

 

непремѣнно

 

ба-
тюшка

 

видѣлъ.

 

Покуривавшіе

 

со

 

мной

 

часто

 

спрашивали

 

меня:

„а

 

что,

 

батюшка,

 

грѣшно

 

курить,

 

или

 

нѣтъ?"

 

На

 

такой

 

вопросъ

прямого

 

отвѣта,

 

по

 

понятной

 

причинѣ,

 

я

 

не

 

давалъ,

 

а

 

старался

изворачиваться

 

такъ,

 

чтобы

 

выходило

 

и

 

грѣшно

 

и

 

негрѣшно;

и

 

тутъ

 

же

 

при

 

этомъ

 

чувствовалъ,

 

что

 

лицо

 

зардѣлось

 

преда-

тельскимъ

 

румянцемъ,

 

глаза

 

блестятъ,

 

движенія

 

безпокойны,

тщетно

 

ищешь

 

опоры,

 

поддержки,

 

голосъ,

 

какъ

 

у

 

виноватаго,

на

 

цѣлую

 

октаву

 

взялъ

 

выше

 

и

 

перешелъ

 

въ

 

минорный

 

тонъ,

какъ

 

бы

 

умоляя

 

о

 

пощадѣ

 

и

 

состраданіи...

 

словомъ:

 

все

 

во

мнѣ

 

выдавало,

 

что

 

я

 

стараюсь

 

обмануть

 

и

 

себя

 

и

 

вопрошающихъ.

Какъ

 

толѣтомъ,

 

ложась

 

спать,

 

я

 

спросилъ

 

себя:

 

разумно

 

или

 

нѣтъ

курить?

 

Что

 

лучше,

 

курить

 

или

 

не

 

курить?

 

Вотъ

 

я

 

курю,

 

а

 

ка-

кой

 

изъ

 

сего

 

толкъ

 

и

 

что

 

пользы

 

въ

 

томъ?

 

Пользы,

 

конечно,

никакой,

 

а

 

вреда

 

очень

 

много;

 

говорятъ,

 

что

 

одежда

 

моя

 

вся

прокопчена

 

табачнымъ

 

дымомъ;

 

вхожу

 

во

 

св.

 

алтарь,

 

совершаю

Божественную

 

Литургію,

 

во

 

время

 

которой

 

силы

 

небесныя

 

со-

служатъ

 

невидимо

 

мнѣ,

 

призываю

 

вѣрныхъ

 

приступить

 

къ

Чашѣ

 

„со

 

страхомъ

 

Божіимъ

 

и

 

вѣрою",

 

аотъ

 

самого

 

табакомъ

смердитъ,

 

и

 

пальцы

 

пожелтѣли...

 

Довольно...

 

Не

 

служу

 

ли

 

я

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

соблазномъ

 

ко

 

грѣху?

 

„Да

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

можетъ",

 

внятно

 

твердила

 

во

 

мнѣ

 

совѣсть.

 

Иду,

 

ѣду

 

къ

 

боль-

ному

 

напутствовать

 

Святыми

 

Тайнами

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную;

 

на

груди

 

Св.

 

Дары,

 

а

 

въ

 

карманѣ

 

табакъ.

 

Вхожу

 

въ

 

домъ

 

къ

больному;

 

тотъ

 

день,

 

два,

 

много

 

дней

 

говѣлъ,

 

къ

 

прибытію
священника

 

обмылся,

 

одѣлся

 

во

 

все

 

новое,

 

чтобы

 

вкусить

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христову

 

достойно

 

и

 

праведно,

 

во

 

остав-

леніе

 

грѣховъ

 

и

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную;

 

его

 

благоговѣйное

настроеніе

 

повысилось;

 

онъ

 

мысленно

 

уже

 

разстался

 

съ

 

жиз-

нію;

 

житейскія

 

попеченія,

 

въ

 

виду

 

преддверія

 

загробной

 

жизни,

не

 

интересуютъ

 

его

 

болѣе;

   

онъ

 

окончательно

 

предался

 

созер-
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цанію

 

въ

 

потустороннемъ

 

мірѣ....

 

И

 

въ

 

такую-то

 

торжествен-

ную

 

минуту

 

отъ

 

меня

 

понесло

 

табачнымъ

 

злосмрадіемъ!

 

Чув-
ство

 

обонянія

 

у

 

долго

 

говѣющихъ

 

и

 

готовящихся

 

ко

 

св.

 

при-

чащенію

 

всегда

 

бываетъ

 

острѣе,—поэтому

 

весьма

 

понятно

 

и

вполнѣ

 

правдоподобно,

 

что

 

у

 

больныхъ

 

отъ

 

табачнаго

 

злово"

нія

 

разстраивается

 

голова

 

и

 

бываетъ,

 

какъ

 

говорили

 

намъ,

 

у

слабыхъ

 

на

 

голову

 

особенно,

 

позывъ

 

на

 

тошноту!

 

Да

 

что

 

же

это

 

такое

 

дѣлаю,

 

чуть

 

не

 

съ

 

отчаяніемъ

 

вскрикиваю

 

я?

 

Какому
же

 

осужденію

 

повиненъ

 

за

 

сіе

 

я?...

 

О

 

„Господи,

 

тѣсно

 

мнѣ;

спаси

 

меня,

 

что

 

скажу

 

я"

 

(Исх.

 

XXXVIII,

 

14)

 

въ

 

оправданіе
свое

 

Тебѣ,

 

Богу

 

и

 

Спасителю

 

моему?

 

Вотъ

 

до

 

какого

 

паденія
довела

 

меня

 

ничѣмъ

 

невызываемая

 

и

 

ничѣмъ

 

неоправдываемая

страсть!

 

Ужели,

 

продолжаю

 

разсуждать,

 

она

 

сильнѣе

 

моего

благоразумія?

 

Ужели-таки

 

я

 

не

 

могу,

 

не

 

въ

 

силахъ

 

и

 

не

 

дол-

женъ

 

противостоять

 

ей?

 

Или

 

я

 

настолько

 

разслабъ,

 

сталъ

 

не-

мощенъ,

 

безволенъ,

 

что

 

не

 

могу

 

вырваться

 

изъ

 

цѣпкихъ

 

объя-
ли

 

и

 

стать

 

изъ

 

невольника

 

ея

 

господиномъ

 

надъ

 

ней?

 

Нѣтъ,—

довольно,

 

довольно

 

далѣе

 

быть

 

ея

 

раболѣпнымъ

 

рабомъ;

 

те-

перь,

 

съ

 

сей

 

поры,

 

безотлагательно

 

съ

 

сей,

 

жизнь

 

моя

 

потекла

по

 

другому

 

руслу,

 

я

 

уже

 

не

 

тотъ,

 

я

 

перемѣнился,

 

возродился...

Направленіе

 

мыслей,

 

къ

 

величайшей

 

моей

 

радости,

 

приняло

 

же-

лательно-благопріятный

 

оборотъ,

 

и

 

рѣшимость

 

на

 

то

 

вполнѣ

созрѣла.

 

Выбросить

 

ли

 

табакъ

 

вонъ,

 

или

 

оставить

 

его

 

на

 

пре-

жнемъ

 

мѣстѣ?

 

Нѣтъ,

 

пусть

 

лежитъ

 

передъ

 

глазами;

 

пусть

 

онъ

будетъ

 

мнѣ

 

постояннымъ

 

укоромъ;

 

пусть

 

буду

 

смотрѣть

 

на

него

 

съ

 

такими

 

же

 

чувствами,

 

какъ

 

каждый

 

тяжкій

 

преступнику

который

 

при

 

видѣ

 

орудія

 

своего

 

преступленія,

 

конвульсивно

вздрагиваетъ

 

и

 

ищетъ

 

скораго

 

забвенія;

 

послѣ

 

сего

 

я

 

буду,

 

смотря

на

 

него,

 

каяться,

 

каяться

 

искренно,

 

каяться

 

такъ,

 

чтобы

 

это

 

мое

раскаяніе

 

послужило

 

незыблемымъ

 

фундаментомъ

 

и

 

вѣрнѣй-

шимъ

 

средствомъ

 

къ

 

моему

 

исправленію.

 

Иду

 

къ

 

своему

 

сослу-

живцу,

 

тоже

 

заправскому

 

курильщику.

 

Войдя

 

въ

 

домъ,

 

сажусь

по

 

обыкновенію

 

около

 

табака;

 

завязывается

 

между

 

нами

 

какой-
то

 

пустячный

 

разговоръ.

 

Хозяинъ

 

закурилъ,

 

предлагаетъ

 

то

 

же

и

 

мнѣ.

 

Не

 

выдавая

 

цѣли

 

своего

 

прихода,

 

именно

 

наблюденія
надъ

 

курящимъ,

 

я

 

зорко

 

слѣдилъ

 

за

 

процессомъ

 

куренія.

 

Тутъ-
то

 

воочію

 

я

 

убѣдился,

 

что

 

куреніе

 

табаку

 

далеко

 

гаже,

 

чѣмъ

предъ

 

этимъ

 

себѣ

 

представлялъ.

 

Выйдя

 

отъ

 

сослуживца,

 

встрѣ-

чаюсь

 

съ

 

компаніей

 

курящихъ,

 

подхожу

 

къ

 

ней,

 

и

 

запахъ

 

та-

бачной

 

гари

 

до

 

того

 

сталъ

 

мнѣневыносимъ,

 

что

 

безъ

 

принужденія
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себя

 

немогъитрехъ

 

минутъ.

 

между

 

ними

 

простоять;

 

такъ

 

было
противно

 

смотрѣть

 

и

 

вдыхать

 

отравленный

 

воздухъ.

 

À

 

вѣдь

 

и

я,

 

мысленно

 

себя

 

упрекая,

 

былъ

 

для

 

некурящихъ

 

такимъ

 

же,

какими

 

кажутся

 

теперь

 

мнѣ

 

они,

   

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

хуже

 

даже.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

не.

 

беру

 

я

 

въ

 

руки

 

папиросъ,

 

прошло

двадцать

 

восемь

 

лѣтъ.

 

Куреніе

 

табаку

 

возбуждаетъ

 

во

 

мнѣ

 

не-

измѣнно

 

всегда

 

одно

 

только

 

отвращеніе

 

и

 

стыдъ

 

за

 

свое

паденіе.

 

И

   

слава

 

Богу!

Да,

 

закончилъ

 

сѣдѣющій

 

пастырь,

 

человѣкъ

 

всегда

 

пови-

ненъ

 

предъ

 

собой,

 

обществомъ

 

и

 

предъ

 

Богомъ

 

въ

 

томъ,

 

что

не

 

хочетъ,

 

не

 

рѣшается

 

использовать

 

свои

 

душевныя

 

силы

 

и

способности

 

на

 

побѣду

 

добра

 

подъ

 

зломъ—всегда

 

повиненъ".

Митякинскаго

 

благочинія

 

духовникъ,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Добринскій.

О

 

крещеніи

 

дѣтей.
(Бесѣда).

Іисусъ

 

сказалъ:

 

'пусШите

 

дѣтеіі

приходить

 

ко.

 

Мтъ,

 

и

 

не

 

препят-

ствуйте

 

лип;

 

гфо

 

ташвыхъ

 

'

 

есть

Царство

 

Воэюіе

 

(M р.

 

10;

 

14).

Въ

 

церковной

 

сторожкѣ

 

слышенъ

 

Тромкій

 

дѣтскій

плачъ.

 

Въ

 

первой

 

комнатѣ

 

у

 

печки

 

на

 

лавкѣ

 

нѣсколь-

ко

 

женщинъ

 

возились

 

еъ

 

грудными

 

младенцами,

 

пеле-

ная

 

ихъ

 

и

 

охорашивая.

 

Во

 

второй,—отдѣленной

 

только

тонкой

 

перегородкой

 

съ

 

дверью,

 

сторожъ

 

наливалъ

воду

 

въ

 

купель,

 

а

 

у

 

стола

 

сидѣлъ

 

псаломщикъ,

 

по-

жилой

 

уже

 

человѣкъ,

 

и,

 

разспрашивая

 

стоявшихъ

 

пе-

редъ

 

нимъ

 

троихъ

 

мужчинъ--кумовьевъ,

 

дѣлалъ

 

въ

книгѣ

 

записи.

 

Предстояли

 

крестины.

—

 

Що

   

воно

   

пониМа,

    

шо

   

й'о'го

   

ще

 

'

 

и

   

хрыстить,
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бормотала

 

довольно

  

громко

  

одна

  

женщина.

    

Псалом-
щикъ

 

бросилъ

 

писать

 

и

 

сталъ

 

прислушиваться.

—

  

Воно

 

и

 

справди

 

ще

 

кусокъ

 

мняса...

—

  

Что

 

это

 

ты,

 

Степанида, — крикнулъ

 

въ

 

другую

комнату

 

псаломщикъ,—

 

баптистовъ

 

наслушалась!

 

мо-

жетъ

 

уже

 

и

 

перешла

 

къ

 

нимъ?

—

  

Ну

 

што

 

вы,

 

Александровичу

 

Богъ

 

съ

 

вами,

отозвалась

 

та,

 

только

 

я

 

все

 

думаю:

 

нехай

 

бы

 

выросло,

поняло,

 

шо

 

къ

 

чему.

Всѣ

 

женщины,

 

управившись

 

съ

 

дѣтьми,

 

вошли

 

въ

крестильню,

 

между

 

ними

 

и

 

Степанида

 

съ

 

ребенкомъ..

—

   

Вотъ

 

точно

 

такъ

 

и

 

баптисты

 

разсуждаютъ,

обратился

 

къ

 

ней

 

псаломщикъ,

 

а

 

въ

 

Святомъ

 

Еванге-
ліи

 

Духъ

 

Божій

 

черезъ

 

евангелиста

 

совсѣмъ

 

другое

говоритъ;

 

говоритъ,

 

что

 

младенецъ— не

 

кусокъ

 

мяса,

a

 

настоящій

 

человѣкъ

 

съ

 

душой

 

и

 

тѣломъ

 

и

 

можетъ

принимать

 

благодать

 

Божію.

 

Принеси-ка,

 

Архипычъ,
изъ

 

церкви

 

Библію,

 

приказалъ

 

онъ

 

затѣмъ

 

сторожу.

Кончивъ

 

запись,

 

псаломщикъ

 

раскрылъ

 

Библію

 

и,

найдя

 

1

 

главу

 

евангелія

 

отъ

 

Луки,

 

принялся

 

раздель-
но

 

читать,

 

останавливаясь

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ.—

Слышите,

 

православные,

 

что

 

сказалъ

 

ангелъ

 

священни-

ку

 

Захаріи:

 

„іоаннъ...

 

Духа

 

Святаго

 

исполнится

 

еще

отъ

 

чрева

 

матери

 

своей"!?

 

(стихъ

 

15).

Теперь

 

слушайте,

 

что

 

дальше

 

было:

 

когда

 

Дѣва

Марія

 

пришла

 

къ

 

матери

 

Іоанновой

 

Елисаветѣ,

 

Елиса-
вета

 

шесть

 

мѣсяцевъ

 

уже

 

была

 

беременна,

 

и

 

что

 

же:

лишь

 

только

 

послышался

 

голосъ

 

здоровавшейся

 

съ

 

ней

Богородицы,

 

младенецъ

 

іоаннъ

 

(только

 

шестимѣсяч-

ный,

 

не

 

забывайте)

 

взыгралъ

 

радостно

 

во

 

чревѣ

 

(ст.

 

44).
Что

 

это,

 

Степанида,

 

кусокъ

 

мяса?

 

и

 

не

 

стыдно

 

тебѣ

повторять

 

глупыя

 

рѣчи

 

безбожныхъ

 

баптистовъ!
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Степанида

 

сконфузилась:

 

Да

 

я,

 

Александровичъ,
такъ, — говорятъ

 

люди

 

и

 

я;

 

молъ,

 

выростетъ, —лучше

пойметъ.

Псаломщикъ

 

на

 

минуту

 

задумался.

 

А

 

купали

 

ре-

бенка?

 

обратился

 

онъ

 

снова

 

къ

 

Степанидѣ.

 

Та

 

даже

обидѣлась.—

 

Ну

 

какъ

 

же

 

не

 

купать,

 

хиба-жъ

 

такого

грязнаго

 

и

 

нести

 

въ

 

люди?!

—

 

Ага,

 

тебѣ

 

стыдно,

 

ты

 

не

 

хочешь,

 

чтобы

 

тѣло

младенца

 

было

 

грязнымъ,

 

а

 

душа,

 

значитъ,

 

пусть

 

въ

грѣховной

 

нечистотѣ!

 

Да

 

развѣ

 

ты

 

не

 

знаешь,

 

что

 

ка-

ждый

 

человѣкъ

 

родится

 

грѣшнымъ?

 

Помнишь

 

50

 

пса-

ломъ:

 

„вотъ

 

я

 

въ

 

беззаконіяхъ

 

зачатъ

 

и

 

во

 

грѣхахъ

 

роди-

ла

 

меня

 

мать

 

моя",

 

а

 

въ

 

14

 

главѣ

 

книги

 

Іова

 

4

 

ст.

читаемъ:

 

„кто

 

родится

 

чистымъ

 

отъ

 

нечистаго?

 

ни

одинъ'':

 

всѣ

 

рождаемся,

 

грѣшниками,

 

а

 

откуда

 

грѣхъ,

мы

 

сейчасъ

 

прочтемъ

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ.

Быстро

 

отыскалъ

 

Александровичъ

 

посланіе

 

къ

 

Рим-
лянамъ

 

5

 

главу

 

12

 

стихъ

 

и

 

началъ

 

читать:

 

„какъ

однимъ

 

человѣкомъ

 

грѣхъ

 

вошелъ

 

въ

 

міръ

 

и

 

грѣ-

хомъ

 

смерть,

 

такт?

 

и

 

смерть

 

перешла

 

во

 

всѣхъ

 

чело-

вѣковъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

нсмъ

 

всѣ

 

согрѣшили" .

 

Въ

 

комъ

это

 

всѣ

 

согрѣшили? —обратился

 

онъ

 

къ

 

слушателямъ,

понимаете,

 

знаете?

Всѣ

 

переминались,

 

поглядывая

 

одинъ

 

на

 

другого.

Наконецъ,

 

молодой

 

паренекъ —кумъ,

 

конфузясь,

 

сталъ

объяснять,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

еще

 

батюшка

 

говорилъ

 

имъ,

какъ

 

согрѣшили

 

первые

 

люди — Адамъ

 

и

 

Ева,

 

послушав-

шись

 

змія.

 

Праотцы

 

наши

 

нарушили

 

заповѣдь

 

Божію

 

о

воздержаніи,

 

поѣли

 

плодовъ

 

отъ

 

дерева

 

познанія

 

добра

 

и

зла,

 

которые

 

Господь

 

запретилъ

 

вкушать

 

имъ,

 

и,

 

зна-

читъ,

 

согрѣшили.

 

Отъ

 

нихъ

 

грѣхъ

 

перешелъ

 

на

 

дѣ-

тей

 

ихъ

 

и

 

переходитъ

 

теперь

 

на

 

всѣхъ

 

людей.

Твоя

 

правда,

 

Ваня,

  

одобрительно

 

сказалъ

 

псалом-
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щикъ;

 

о

 

томъ,

 

что

 

ты

 

сейчасъ

 

разсказалъ,

 

повѣствует-

ся

 

въ

 

3-й

 

главѣ

 

священной

 

книги

 

Бытія,

 

а

 

что

 

грѣхъ,

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

смерть,

 

перешли

 

отъ

 

Адама

 

на

 

всѣхъ

 

насъ,

видно

 

изъ

 

только-что

 

прочитанныхъ

 

мной

 

словъ

 

Ап.
Павла:

 

въ

 

немъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

Адамѣ

 

или

 

черезъ

 

Адама,
всѣ

 

сдѣлались

 

грѣшниками,

 

хотя

 

никто

 

изъ

 

насъ

 

не

нарушалъ

 

заповѣди,

 

данной

 

Господомъ

 

въ

 

раю,

 

никто

запрещен ныхъ

 

плодовъ

 

не

 

ѣлъ.

 

Вотъ

 

слушайте,

 

даль-

ше

 

въ

 

14

 

стихѣ

 

и

 

говорится:

 

„смерть

 

царствовала

 

отъ

Адама

 

до

 

Моисея

 

и

 

надъ

 

несогрѣшившими

 

подобно
преступленію

 

Адама."

 

Видите,

 

и

 

несогрѣшившіе

 

подвер-

гаются

 

наказанію

 

за

 

Адамовъ

 

грѣхъ,

 

и

 

надъ

 

ними

царствуетъ

 

смерть.

Эти

 

вотъ

 

младенцы,

 

которыхъ

 

вы

 

держите,

 

обра-
тился

 

псаломщикъ

 

къ

 

женщинамъ,

 

они

 

сами

 

лично

 

не

сдѣлали,

 

да

 

и

 

не

 

могли,

 

конечно,

 

сдѣлать

 

никакого

 

гріъ.га,

но

 

души

 

ихъ

 

нужно

 

омыть— очистить

 

отъ

 

грѣха

 

Ада-
мова,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

маленькія

 

тѣльца

 

ихъ

 

вы

обмыли

 

тотчасъ

 

послѣ

 

рожденія

 

отъ

 

материнской
нечистоты.

 

Не

 

оставите

 

вѣдь

 

вы

 

дѣтей

 

въ

 

грязи

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

они

 

вырастутъ,

 

да

 

начнутъ

 

сами

 

ку-

паться?

—

  

Нехай

 

Господь

 

милуетъ!

 

воскликнули

 

всѣ

 

три

кумы,

 

развѣ

 

же

 

такъ

 

можно?

—

  

Вотъ,

 

вотъ;

 

ну,

 

а

 

какъ

 

думаете:

 

хорошо

 

ли,

 

по

христіански

 

ли

 

оставлять

 

души

 

ихъ

 

въ

 

грязи— сквернѣ

грѣховной?

У

 

тебя,

 

Степанида,

 

помнится,

 

въ

 

прошломъ

 

году

въ

 

одночасье

 

умерла

 

дѣвочка;

 

какъ

 

ты

 

думаешь:

 

по-

шла

 

ли

 

бы

 

она

 

въ

 

рай,

 

въ

 

Царствіе

 

Небесное,

 

если

 

бы
не

 

была

 

очищена —омыта,

 

какъ

 

говоритъ

 

Ап.

 

Павелъ,
банею

 

водною

 

посредствомъ

 

слова

 

(Ефес.

 

5;

 

26),

 

т.

 

е.

если

 

бы

 

не

 

была

 

три

 

раза

 

погружена

   

въ

 

воду

  

со

 

ело-
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вами:

 

крещается

 

раба

 

Божія

 

Софія

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

иначе

 

крещена?
У

 

Степаниды

 

заблистали

 

на

 

глазахъ

 

слезы,

 

она

всхлипнула,

 

но

 

молчала. — Не

 

плачь,

 

родная,

 

началъ

утѣшать

 

псаломщикъ,

 

ужъ

 

теперь

 

не

 

вернешь,

 

а

 

лучше

подумай,

 

да

 

скажи:

 

допустилъ

 

ли

 

бы

 

Господь

 

твою

покойницу —Соню

 

въ

 

Свое

 

вѣчное

 

Царство,

 

если

 

бы
она

 

не

 

была

 

крещена?
Степанида

 

по-прежнему

 

молчала.

   

.

—

  

Вотъ

 

я

 

вамъ

 

прочту

 

о

 

Царствѣ

 

Небесномъ;

 

кто

туда

 

можетъ

 

войти,

 

снова

 

обратился

 

ко

 

всѣмъ

 

пса-

ломщикъ

 

и

 

началъ

 

читать

 

21

 

главу

 

Откровенія

 

Іоанна
Богослова,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

небесномъ

 

городѣ,

 

приго-

товленномъ

 

ГосПодомъ

 

для

 

праведниковъ:

 

и

 

не

 

войдетъ

въ

 

него

 

ничто

 

нечистое,

 

и

 

никто

 

преданный

 

мерзости

 

и

лжи",

 

закончилъ

 

онъ,

 

повышая

 

голосъ.

 

Вотъ

 

разъясне-

ніе

 

не

 

человѣческое,

 

a

 

Божіе.

 

Тотъ,

 

на

 

комъ

 

есть

 

какая-

либо

 

нечистота,

 

не

 

можетъ

 

войти

 

въ

 

Господне

 

Царство,

какъ

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

самъ

 

грѣшитъ.

 

А

 

чисты

 

вотъ

 

эти,

принесенныя

 

вами

 

младенцы?
Нѣтъ,

 

мы

 

слышали

 

сейчасъ,

 

что

 

всѣ

 

люди

 

рож-

даются

 

съ

 

грѣхомъ

 

Адама,

 

отвѣтилъ

 

за

 

женщинъ

прежній

 

собесѣдникъ,

 

молодой

 

кумъ.

—

  

Вѣрно.

 

Значитъ,

 

если

 

мы

 

не

 

захотимъ

 

крестить

младенцевъ,

 

а

 

они

 

умрутъ,

 

будутъ

 

они

 

въ

 

Царствѣ

Небесномъ?

—

  

Нѣтъ

 

не

 

будутъ,

 

отвѣтилИ

 

уже

 

всѣ

 

хоромъ.

—

   

Ну,

 

такъ

 

не

 

закрывайте,

 

же

 

дѣтямъ

 

входъ

 

въ

Божіе

 

Царство,

 

а

 

какъ

 

родятся,

 

такъ

 

скорѣй

 

и

 

крести-

те,

 

и

 

Господь

 

сказалъ:

 

„пустите

 

дѣтей

 

приходить

 

ко

Мнѣ

 

и

 

не

 

препятствуйте

 

имъ,

 

ибо

 

таковыхъ

 

есть

 

Цар-
ство

 

Божіе".

 

Идите,

 

говорите. батюшкѣ,

 

что

 

для

 

кре-

щенія

 

всё

 

готово.

Священникъ

 

Д.

 

Ѳеденко.
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КРИНИЧКА.

Въ

 

свѣтлую

 

Пятницу

 

Пасхальной

 

седьмицы

 

Православная
Греко-Россійская

 

Церковь

 

совершаетъ

 

память

 

обновленія

 

храма

Пресвятой

 

Богородицы,

 

называемаго

 

„Живоносный

 

Источникъ".
Храмъ

 

этотъ

 

находится

 

вблизи

 

Царь-града,

 

или

 

Константино-
поля,

 

въ

 

теперешней

 

Турціи.

Первоначально

 

онъ

 

былъ

 

воздвигнутъ

 

греческимъ

 

импера-

торомъ

 

Львомъ

 

I,

 

открывшимъ

 

и

 

самый

 

Источникъ,

 

по

 

слѣдую-

щему

 

поводу.

 

Около

 

полторы

 

тысячи

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

(въ

450

 

году

 

по

 

Р.

 

X.),

 

когда

 

Левъ

 

былъ

 

еще

 

простымъ

 

воиномъ,

случилось

 

ему

 

проходить

 

за

 

городомъ

 

по

 

тѣнистой

 

рощѣ.

Здѣсь

 

встрѣтилъ

 

онъ

 

слѣпого

 

человѣка,

 

который

 

заблудился

въ

 

лѣсу

 

и,

 

будучи

 

истомленъ

 

жаждою

 

и

 

усталостью,

 

до

 

того

изнемогъ,

 

что

 

едва

 

былъ

 

живъ.

 

Желая

 

сначала

 

тутъ-же,

 

на

мѣстѣ,

 

подкрѣпить

 

силы

 

слѣпца,

 

хотя-бы

 

освѣжить

 

его

 

водою,

чтобы

 

потомъ

 

помочь

 

ему

 

добраться

 

до

 

города,

 

Левъ

 

началъ

отыскивать

 

воду;

 

послѣ

 

долгихъ

 

и

 

тщетныхъ

 

усилій

 

услышалъ

онъ

 

голосъ,

 

который,

 

назвавъ

 

его

 

царемъ,

 

указалъ

 

на

 

источ-

никъ

 

воды,

 

бывшій

 

тутъ-же,

 

въ

 

густой

 

чащѣ

 

лѣса.

 

Утоливъ

жажду

 

слѣпца

 

водою

 

изъ

 

этого

 

источника,

 

Левъ

 

сталъ

 

ею

 

омы-

вать

 

ему

 

и

 

лицо,

 

отчего

 

слѣпецъ

 

вдругъ

 

совершенно

 

прозрѣлъ

и,

 

не

 

нуждаясь

 

болѣе

 

въ

 

посторонней

 

помощи,,

 

самостоятельно

отправился

 

въ

 

городъ.

Впослѣдствіи,

 

когда

 

Левъ

 

дѣйствительно

 

вступилъ

 

(въ : 457

году)

 

на

 

престолъ

 

Греческой

 

имперіи,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

та,-

кое

 

радостное

 

событіе.

 

своей

 

жизни,

 

онъ

 

на

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

чу-

деснаго

 

исцѣленія

 

слѣпца

 

построилъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Пресвятой
Богородицы

 

и

 

назвалъ

 

его

 

храмомъ

 

Живоноснаго;

 

или

 

Живо-
пріемнаго

 

Источника.

 

Многіе

 

недужные

 

и

 

послѣ

 

получали

 

при

этомъ

 

Источникѣ

 

чудесное

 

исцѣленіе

 

отъ

 

своихъ

 

различныхъ

болѣзней.

 

Самый

 

храмъ,

 

въ

 

теченіе

 

почти

 

тысячи

 

лѣтъ

 

обно-
вляемый

 

греческими

 

царями

 

и

 

царицами,

 

былъ

 

послѣ

 

завоева-

нія

 

Царь-града

 

турками

 

(въ

 

1453

 

году)

 

разрушенъ

 

до

 

основанія,
и

 

цвѣтущая

 

нѣкогда

 

окрестность

 

его

 

была

 

обращена

 

въ

 

мусуль-

манское

 

кладбище.

 

Только

 

80

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

на

 

мѣстѣ

древней

 

святыни,

 

изъ

 

вѣковыхъ

 

развалинъ

 

возстановленъ

 

былъ
новый

    

большой

 

каменный

   

храмъ.

   

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

и

  

теперь,
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какъ

 

въ

 

былое

 

время,

 

неизсякаемо

 

струится

 

цѣлительная

 

вода

чудотворнаго

 

Источника

 

и

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

отовсюду

 

мно-

жество

 

страждущихъ

 

людей,

 

какъ

 

вѣрующихъ

 

во

 

ХрисТа,

 

такъ

даже

 

и

 

не

 

признающихъ

 

Его

 

Господомъ

 

Богомъ,

 

мусульманъ

и

 

другихъ.

Въ

 

пѣснопѣніяхъ

 

Свѣтлой

 

Пятницы

 

„Живоносный

 

Источ-
никъ"

 

Божіей

 

Матери

 

прославляется

 

и

 

воспѣвается,

 

какъ

 

при-

снотекущій

 

источникъ

 

Божіей

 

благодати

 

и

 

милости

 

къ

 

страж-

дущему

 

человѣчеству,

 

многоразлично

 

являемыхъ

 

вѣрующимъ

по

 

усердному

 

и

 

мощному

 

ходатайству

 

Пресвятой

 

Богородицы.
Вспоминая

 

множество

 

чудесныхъ

 

знаменій

 

и

 

исцѣленій

 

при

 

немъ,

Православная

 

Церковь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

призываетъ

 

вѣрныхъ

чадъ

 

своихъ

 

достойно

 

и

 

праведно

 

возвеличить

 

и

 

прославить

Пречистую

 

Дѣву

 

Марію.

Во

 

исполненіе

 

этого

 

призыва

 

благопопечительной

 

матери

нашей,

 

Св.

 

Церкви,

 

и

 

во

 

славу

 

Преблагословенной

 

Владычицы
нашей

 

Богородицы,

 

вспомнимъ,

 

благочестивые

 

читатели

 

и

 

слу-

шатели,

 

отъ

 

времени

 

уже

 

достаточно

 

забытую

 

исторію

 

откры-

тія

 

подобнаго

 

же

 

источника

 

Богоматери

 

въ

 

предѣлахъ

 

и

 

на-

шей

 

дорогой

 

родины,

 

недалеко

 

отъ

 

низовьевъ

 

Тихаго

 

и

 

Слав-
наго

 

Дона.

Тайну

 

цареву

 

прилично

 

хранить,

 

а

 

о

 

дѣлахъ

 

Божіихъ

 

объ-
являть

 

похвально,

 

наставляетъ

 

насъ

 

и

 

Слово

 

Писанія.

Около

 

старинной

 

большой

 

дороги,

 

по

 

мѣстному

 

выраже-

нію

 

„шляха",

 

изъ

 

Бахмута

 

въ

 

Ростовъ

 

на

 

Дону,

 

не

 

далѣе

 

35
верстъ

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

послѣдняго,

 

на

 

возвышенномъ

 

правомъ

берегу

 

рѣки

 

Тузлова

 

стоитъ

 

большой

 

курганъ

 

„Баба".

 

Названіе,
оставшееся,

 

очевидно,

 

отъ

 

временъ

 

еще

 

Турецкаго

 

владычества

здѣсь,

 

означаетъ

 

„отецъ".

 

Курганъ,

 

действительно,

 

представ-

ляетъ

 

довольно

 

почтенную

 

возвышенность

 

и

 

какъ

 

бы

 

господ-

ствуетъ

 

надъ

 

окружающей

 

степью;

 

при

 

проѣздѣ

 

въ

 

окрестно-

стяхъ

 

его

 

долго

 

видно

 

и

 

издалека

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

 

Какъ
говорили

 

старожилы

 

мѣстные,

 

раньше

 

на

 

этомъ

 

курганѣ

 

жилъ

атаманъ

 

разбойничьей

 

шайки

 

подъ

 

названіемъ:

 

Бабичъ

 

или

 

Баба.
Въ

 

позднѣйшее

 

время

 

на

 

немъ

 

видѣли,

 

такъ

 

называемую,

 

„ка-

менную

 

бабу",

 

т.

 

е.

 

статую,

 

грубо

 

вытесанную

 

изъ

 

камня

 

и

представляющую

 

подобіе

 

женщины.

 

Какъ-бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

отъ

 

имени

 

этого

 

кургана

 

„Баба"

 

получили

 

свое

 

названіе

 

быв-
шая

   

когда-то

   

около

 

него,

   

„на

   

шляху"

 

почтовая

   

станція

 

„Ба-
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бйнская"

 

и

 

поселокъ

 

при

 

самомъ

 

Тузловѣ,

 

въ

 

долинѣ,

 

но

 

какъ

разъ

 

противъ

 

Кургана,

 

„Иловайскій-Бабинскій",

 

нынѣ

 

два

 

посел-

ка:

 

Карповскій

 

и

 

Николаевскій.

 

Выше

 

этого

 

поселка,

 

по

 

теченію
рѣки

 

Тузлова,

 

и

 

противъ

 

поселка

 

Кумшацкаго-Савченкова,

 

при

устьѣ

 

балки

 

„Желобокъ",

 

переименованной

 

теперь

 

въ

 

„Труши-
ну",

 

подъ

 

горою

 

издавна

 

существовалъ

 

родникъ;

 

вода

 

въ

 

немъ

тихо,

 

медленно

 

сочилась

 

изъ-подъ

 

огромнаго

 

камня—скалы

 

и

струями

 

разливалась

 

по

 

лужайкѣ.

 

Каждую

 

весну

 

пастухи-под-

ростки

 

расчищали,

 

раскапывали

 

для

 

себя

 

на

 

этой

 

лужайкѣ

 

„кри-

ничку",

 

а

 

иногда

 

обкладывали

 

ее

 

и

 

камнями;

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

ихъ

 

сооруженіе

 

прозвали

 

„Молодецкій

 

Колодезь".

По

 

преданію,

 

въ

 

1841

 

году

 

невдалекѣ

 

отсюда,

 

на

 

горѣ,

 

ос-

тались

 

ночевать

 

подъ

 

28

 

августа

 

нѣсколько

 

крестьянъ

 

поселка

Бабинскаго

 

на

 

своихъ

 

токахъ;

 

между

 

ними

 

были

 

и

 

братья

 

За-
порожцевы.

 

На

 

другой

 

день,

 

рано

 

утромъ,

 

младшій

 

изъ

 

нихъ

направился

 

къ

 

криницѣ

 

за

 

водой

 

и

 

здѣсь

 

увидѣлъ

 

икону

 

Бо-
жіей

 

Матери

 

съ

 

предвѣчнымъ

 

Младенцемъ

 

на

 

правой

 

рукѣ.

 

При
этомъ

 

святая

 

икона

 

не

 

плавала,

 

а

 

какъ-бы

 

кѣмъ

 

поддержива-

емая,

 

стояла

 

прямо,

 

касаясь

 

своимъ

 

основаніемъ

 

небольшаго
камня,

 

лежавшаго

 

на

 

днѣ

 

неглубокаго

 

колодца.

 

Крестьянинъ,
поспѣшно

 

вернувшись,

 

разсказалъ

 

о

 

видѣнномъ

 

братьямъ

 

и

другимъ

 

людямъ,

 

бывшимъ

 

по

 

близости.

 

Всѣ

 

вмѣстѣ

 

отпра-

вились

 

къ

 

криницѣ

 

и,

 

увидѣвътоже

 

самое,

 

усердно

 

помолились

предъ

 

явленною

 

иконою,

 

а

 

потомъ

 

сейчасъ

 

же

 

дали

 

извѣстіе

о

 

случившемся

 

управляющему

 

Бабинскимъ

 

поселкомъ.

 

Тотъ
немедленно

 

прибылъ

 

къ

 

мѣсту

 

происшествія;

 

помолившись

 

при-

ложился

 

къ

 

иконѣ

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

запретилъ

 

кому-либо
трогать

 

ее.

 

Народная

 

молва

 

быстро

 

разнесла

 

вѣсть

 

о

 

явленіи
иконы

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Криницѣ

 

по

 

окрестностямъ

 

на

 

доволь-

но

 

далекое

 

разстояніе.

 

Отовсюду

 

въ

 

великомъ

 

множествѣ

 

на-

чалъ

 

стекаться

 

къ

 

новому

 

„святому

 

мѣсту"

 

православно-вѣру-

ющій

 

народъ.

На

 

слѣдующій

 

же

 

день,

 

послѣ

 

явленія

 

иконы

 

въ

 

Бабин-
скомъ

 

Источникѣ,

 

получила

 

здѣсь

 

исцѣленіе

 

отъ

 

тяжкой,

 

па-

дучей

 

болѣзни

 

одна

 

женщина,

 

по

 

имени

 

Матрона

 

Андреева

 

Зо-
това;

 

въ

 

теченіе

 

18

 

лѣтъ

 

до

 

этого

 

она

 

ежедневно

 

страдала

 

отъ

мучительныхъ

 

„припадковъ".

 

Родители

 

насильно

 

привели

 

ее

 

къ

только

 

что

 

открывшейся

 

святынѣ,

 

но

 

она

 

продолжала

 

упор-

ствовать

 

и

 

даже

 

изрыгала

   

въ

 

безпамятствѣ

 

различныя

 

хулы

 

на
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Бога

 

и

 

Святыхъ

 

Его.

 

А

 

какъ

 

только

 

приложили

 

больную

 

къ

явленной

 

иконѣ,

 

напоили

 

и

 

облили

 

ее

 

водою

 

изъ

 

криницы,

 

она

сразу

 

же

 

успокоилась

 

и

 

совершенно

 

исцѣлилась

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

отъ

 

своихъ

 

припадковъ

 

навсегда.

Бывшій

 

при

 

этомъ

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

народъ

 

при

видѣ

 

такого

 

чудеснаго

 

исцѣленія

 

пришелъ

 

въ

 

глубокое

 

умиле-

■ніе;

 

многіе

 

упали

 

на

 

колѣна

 

и,;какъ

 

могли,

 

воздавали

 

славу

 

че-

ловѣколюбцу

 

Богу,

 

дивному

 

въ

 

дѣлахъ

 

своихъ,

 

и

 

всѣ

 

востор-

женно

 

устремились

 

къ

 

прославленному

 

отнынѣ

 

источнику

 

це-
лебной

 

воды:

 

кто

 

пилъ

 

изъ

 

него

 

эту

 

чудодѣйственную

 

воду,

кто

 

спѣшилъ

 

облиться

 

ею,

 

a

 

другіе

 

набирали

 

ее

 

въ

 

сосуды

для

 

домашнихъ

 

своихъ,

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ.

 

И

 

многіе

 

боль-
ные

 

въ

 

тотъ

 

день

 

по

 

своей

 

вѣрѣ

 

получили

 

исцѣленіе

 

и

 

облег-
чен!^

 

въ

 

болѣзняхъ

 

своихъ.

 

Между

 

прочимъ,

 

съ

 

самаго

 

этого

времени

 

установился

 

обычай

 

обливаться

 

водою

 

сего

 

новояв-

леннаго

 

„живоноснаго

 

источника",

 

свято

 

соблюдаемый

 

многими

усердными

 

посѣтителями

 

„Кринички"

 

не

 

только

 

больными,

 

но

и

 

здоровыми

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

уже

 

72-хъ

 

лѣтъ.

Самую

 

икону,

 

явившуюся

 

въ

 

криницѣ,

 

нѣкоторые,

 

несмотря

на

 

запрещеніе

 

управляющая

 

все-таки

 

брали

 

въ

 

дома

 

свои

 

и

даже,

 

по.

 

невѣжёству,

 

осмѣливаЛись

 

испытывать

 

ея

 

чудотвор-

ность.

На

 

третій

 

день

 

или

 

только

 

спустя

 

три

 

дня

 

послѣ

 

появле-

нія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

къ

 

Бабинскому

 

Источнику

 

прибылъ
изъ

 

ближайшей

 

отсюда

 

слободы

 

Больше-Крѣпинской

 

(въ

 

12— 13

вер.)

 

священникъ

 

о.

 

Андрей

 

Китайскій;

 

но

 

явленной

 

иконы

 

онъ

уже

 

не

 

нашелъ,

 

хотя

 

точно

 

удостоверился,

 

что

 

многіе

 

дей-
ствительно

 

ее

 

видѣли

 

и

 

прикладывались

 

къ

 

ней.

 

По

 

сохранив-

шемуся

 

преданію

 

на

 

иконѣ

 

была

 

будто-бы

 

надпись

 

„Взысканіе
погибшихъ".

 

Тогда

 

же

 

видѣлъ

 

этотъ.

 

священникъ

 

здѣсь

 

и

 

вы-

здоровѣвшуЮ

 

Матрону,

 

о

 

тяжкой

 

и

 

продолжительной

 

болѣзни

которой

 

ему

 

еще

 

раньше

 

было

 

лично

 

извѣстно.

 

Для

 

удовлет-

воренія

 

религіозныхъ

 

чувствъ

 

присутствовавщаго

 

во

 

множествѣ

народа

 

священникъ

 

освятилъ

 

по

 

церковному

 

чину

 

воду

 

въ

 

кри-

ницѣ;

 

отъ

 

этого

 

стеченіе

 

къ

 

ней

 

народа

 

продолжало

 

все

 

болѣе

усиливаться

 

и

 

по

 

временамъ

 

возрастало

 

до

 

чрезвычайнаго

 

ко-

личества:

 

иногда

 

къ

 

вечеру

 

собирались

 

тысячныя

 

толпы.

 

По
разсказамъ

 

очевидцевЪ,

 

которые

 

давно

 

уже

 

перемерли,

 

около

3-хъ

  

мѣсяцевъ

   

послѣ

 

того

   

вся

 

обширная

   

равнина

 

къ

  

сѣверу
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отъ

 

источника

 

и

 

сосѣдніе

 

холмы,

 

полукругомъ

 

ее

 

окаймляю-
щіе

 

съ

 

юго-запада,

 

представляли

 

сплошную

 

массу

 

палатокъ,

шатровъ

 

и

 

кибитокъ,

 

такъ

 

какъ

 

сюда

 

за

 

помощію

 

въ

 

разныхъ

болѣзняхъ

 

обращались

 

не

 

одни

 

только

 

люди

 

православные,

 

но

и

 

армяне,

 

даже

 

татары

 

и

 

калмыки.

И

 

слава

 

о

 

необыкновенныхъ

 

явленіяхъ

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

быстро

 

разнеслась

 

далеко

 

и

 

за

 

предѣлами

 

Области

 

войска

 

Дон-

ского.

 

Самый

 

Источникъ

 

сталъ

 

извѣстенъ

 

всюду

 

подъ

 

именемъ

„БабиНскаго",

 

а

 

еще

 

чаще

 

просто

 

„Кринички".

Бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

Дону

 

Войсковой

 

Наказный

 

Ата-

манъ

 

Власовъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Архіепископомъ

 

Новочеркас-
скимъ

 

и

 

Георгіевскимъ

 

Аѳанасіемъ

 

I,

 

распорядился

 

назначить

 

въ

томъ

 

же

 

1841

 

году

 

по

 

поводу

 

распространившихся

 

слуховъ

слѣдствіе,

 

съ

 

цѣлью

 

всесторонняго

 

раскрытія

 

истины.

 

Произво-
дившие

 

это

 

слѣдствіе

 

военные

 

и

 

духовные

 

лица,

 

при

 

участіи

 

ин-

спектора

 

войсковой

 

врачебной

 

управы,

 

единогласно

 

установили,

„какъ

 

несомнѣнный

 

и

 

безспорный

 

фактъ,

 

действительно

 

проис-

шедшее

 

собьГтіе,

 

что:

 

1)

 

„отъ

 

употребленія

 

воды

 

изъ

 

источника,

находящагося

 

между

 

поселками

 

Бабинскимъ

 

и\

 

Кумшацкимъ,
посредствомъ

 

обливанія

 

и

 

внутреннихъ

 

пріемовъ,

 

нѣкоторые

изъ

 

жителей,

 

упомянутыхъ

 

поселковъ

 

и

 

окрестныхъ

 

мѣстъ

 

по-

лучили

 

облегченіе,

 

a

 

другіе

 

совершенно

 

выздоровѣли

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

важныхъ

 

болѣзней

 

и

 

2)

 

оказавшееся,

по

 

свидетельству

 

медицинскихъ

 

чиновъ,

 

цѣлебнымъ

 

свойство
воды

 

источника

 

народъ.

 

въ

 

благочестивыхъ

 

чувствованіяхъ

 

от-

носитъ

 

къ

 

видѣнной

 

тамъ

 

не

 

задолго

 

предъ

 

открытіемъ

 

того

источника

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

которой

 

впослѣдствіи

 

не

 

ока-

залось"...

 

(Изъ

 

Указа

 

Св.

 

Сѵнода

 

на

 

имя

 

Донской

 

духовной

Консисторіи

 

отъ

 

25

 

аВг.

 

1842

 

г.).

Ссятѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

когда

 

это

 

дѣло

 

поступило

 

на

 

его

 

раз-

смотрѣніе,

 

отнесся

 

къ

 

нему

 

однако

 

настолько

 

осторожно,

 

и

сдержанно,

 

что

 

указомъ

 

своимъ

 

строго

 

предписалъ

 

мѣстному

дуяовному

 

начальству,

 

„дабы

 

духовенство

 

прекращало

 

благо-
разумными

 

внушеніями

 

молву

 

о

 

чудотворной

 

силѣ

 

воды

 

источ-

ника

 

и

 

обращало

 

набожность

 

народа

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

осте-

регаясь

 

породить

 

соблазнъ

 

какими-либо

 

неосновательными

 

раз-

глашеніями,

 

и

 

чтобы

 

самый

 

этотъ

 

источникъ

 

„цѣлебнымъ"

 

не

именовался"

 

(тамъ

 

же).
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Но

 

войсковое

 

Донское

 

начальство,

 

принявъ

 

на

 

себя

 

на-

блюдете

 

за

 

благочиніемъ

 

при

 

собраніяхъ

 

народа

 

у

 

Бабинскаго
Источника,

 

первымъ

 

начало

 

и

 

неизмѣнно

 

продолжало

 

называть

его

 

въ

 

оффиціальной

 

перепискѣ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

именно

 

„цѣлеб-

нымъ";

 

въ

 

декабрѣ

 

же

 

1842

 

года

 

увѣдомило

 

Донскую

 

духовную

Косисторію,

 

что

 

„признаетъ

 

полезнымъ

 

устроить

 

церковь

 

въ

какомъ-либо,

 

ближайшемъ

 

къ

 

нему,

 

поселкѣ,

 

а

 

при

 

недостаткѣ

мѣстныхъ

 

средствъ

 

„обратиться

 

къ

 

подпискѣ

 

по

 

вѣдомству

войска

 

Донского".

 

Несмотря

 

на

 

это

 

только

 

къ

 

осени

 

1846

 

года

состоялось

 

соглашеніе

 

между

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

властью

 

на

Дону

 

о

 

необходимости

 

постройки

 

храма

 

при

 

самомъ

 

уже

 

Ба-
бинскомъ

 

Источникѣ

 

или

 

Цѣлебной

 

Криницѣ;

 

а

 

до

 

того

 

вре-

мени

 

здѣсь

 

существовалъ

 

только

 

первоначальный

 

лишь

 

навѣсъ,

шатеръ

 

изъ

 

лубковъ.

Въ

 

1848

 

году

 

при

 

криничкѣ

 

была

 

уже

 

устроена

 

настоящая

часовня

 

или

 

каплица,

 

украшенная

 

внутри

 

святыми

 

иконами;

 

въ

ней

 

производилась

 

продажа

 

свѣчей.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

войсковымъ
начальствомъ

 

определены

 

объ

 

имѣющемъ

 

строиться

 

храмѣ

попечители:

 

полковникъ

 

Петръ

 

Иловайскій

 

и

 

есаулъ

 

Иванъ

 

Кар-
шинъ;

 

ихъ

 

стараніемъ

 

къ

 

концу

 

слѣдующаго

 

(1849)

 

года

 

со-

оружена

 

была

 

временная

 

деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Живонос-
наго

 

Источника

 

Божіей

 

Матери;

 

къ

 

этой

 

церкви

 

назначены

 

чле-

ны

 

причта

 

и

 

церковный

 

староста.

 

Такимъ

 

образомъ

 

открылся

самостоятельный

 

приходъ

 

при

 

Бабинскомъ

 

Цѣлебномъ

 

Источ-

ник/в.

Наконецъ,

 

благодаря

 

исключительному

 

усердію

 

къ

 

по-

строй^

 

надлежаще

 

благолѣпнаго

 

храма

 

на

 

такомъ

 

прославлен-

номъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

Донской

 

области

 

и

 

личному

 

участію

 

въ

 

свя-

томъ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Войскового

 

Наказнаго

 

Атамана

 

Михаила

Григорьевича

 

Хомутова,

 

6

 

августа

 

1850

 

года

 

состоялась

 

заклад-

ка

 

понынѣ

 

существующая

 

каменнаго

 

храма.

Первоначально

 

располагали

 

построить

 

этотъ

 

храмъ

 

такъ,

чтобы

 

самый

 

источникъ

 

(криничка)

 

былъ

 

на

 

срединѣ

 

зданія,

но

 

побоялись

 

тяжестью

 

стѣнъ

 

его

 

передавить

 

водяную

 

жилу.

Поэтому

 

для

 

постройки

 

соорудили

 

нѣсколько

 

выше

 

самаго

источника,

 

въ

 

половинѣ

 

горы,

 

искусственную

 

площадку,

 

на

 

ко-

торую

 

ведетъ

 

отъ

 

каплицы

 

каменная

 

терраса

 

въ

 

пять

 

ярусовъ

съ

 

34

 

ступенями

 

всего.

 

Вокругъ

 

храма

 

и

 

каплицы

 

казаками,

такъ

   

называвшагося

   

въ

  

старину,

 

„рабочего

   

полка"

   

разведена
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была

 

обширная

 

роща.

 

Самый

 

храмъ

 

строился

 

по

 

Высочайше
утвержденному

 

плану

 

и

 

рисункамъ

 

извѣстнаго

 

въ

 

Россіи

 

архи-

тектора

 

Ивана

 

Іосифовича

 

Вальпреде;

 

постройка

 

продолжалась

8

 

лѣтъ

 

и

 

была

 

окончена

 

только

 

въ

 

1858

 

году.

Предполагалось

 

посвятить

 

новосооруженный

 

храмъ

 

„во

имя

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери,

 

но

 

въ

 

действительности

 

освя-

тили

 

его

 

въ

 

честь

 

Живоноснаго

 

Ея

 

источника,

 

а

 

временную

церковь

 

тогда

 

же

 

переименовали

 

во

 

Владимірскую,

 

въ

 

честь

Владимірской

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Главные

 

дѣятели

по

 

сооруженію

 

новаго

 

храма

 

Донской

 

Атаманъ

 

Хомутовъ

 

съ

супругою

 

пожертвовали

 

и

 

лично

 

принесли

 

драгоцѣнную

 

хра-

мовую

 

икону

 

стариннаго

 

письма,

 

богато

 

и

 

художественно

 

ук-

рашенную

 

благородными

 

металлами

 

и

 

камнями.

 

Вѣсу

 

въ

 

ней

около

 

1Ѵ2

 

пуда

 

при

 

небольшихъ

 

сравнительно

 

размѣрахъ,

 

око-

ло

 

13><9

 

верш.

До

 

1866

 

года

 

при

 

Источникѣ

 

было

 

двѣ

 

церкви;

 

а

 

въ

 

семъ

году

 

временная

 

была

 

разобрана;

 

удобный

 

къ

 

постройкѣ

 

мате-

ріалъ

 

изъ

 

нея

 

употребленъ

 

былъ

 

на

 

устройство

 

лавочки

 

около

каплицы

 

для

 

продажи

 

образковъ,

 

крестиковъ

 

и

 

пр.

 

богомоль-

цамъ;

 

арендный

 

доходъ

 

за

 

право

 

торговли

 

въ

 

этой

 

лавочкѣ

поступаетъ

 

въ

 

пользу

 

церкви.

 

Надъ

 

мѣстомъ

 

св.

 

престола

упразненной

 

церкви

 

поставленъ

 

небольшой

 

памятникъ.

Затѣмъ

 

въ

 

приходской

 

лѣтописи

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

до

 

1894—5

 

года,

 

когда

 

къ

 

южнымъ

 

и

 

сѣвернымъ

 

дверямъ

 

хра-

ма

 

придѣланы

 

были

 

два

 

тамбура

 

для

 

уничтоженія

 

сквозного

вѣтра.

 

Форма

 

внѣшняя

 

храма

 

стала

 

отъ

 

этого

 

крестообразною,
а

 

прежде

 

была

 

просто

 

продолговатою.

Съ

 

давнихъ

 

поръ

 

для

 

пріюта

 

прибывающихъ

 

съ

 

разныхъ

сторонъ

 

иноприходныхъ

 

богомольцевъ

 

служили

 

два

 

неболь-

шихъ

 

домика.

 

Въ

 

1899

 

году

 

заложено

 

было

 

новое

 

зданіе

 

для

страннопріимницы.

 

Постройка

 

этого

 

довольно

 

помѣстительнаго

дома

 

произведена

 

по

 

усердію

 

и

 

на

 

средства

 

мѣстныхъ

 

земле-

владѣльцевъ

 

Сергія

 

и

 

.Маріи

 

Исаевыхъ.

 

Къ

 

осени

 

1902

 

года

„Пріютъ",

 

какъ

 

его

 

обычно

 

здѣсь

 

зовутъ,

 

былъ

 

уже

 

оконченъ.

Въ

 

1903

 

году

 

возникла

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

двухъ

 

при-

дѣловъ

 

къ

 

храму

 

съ

 

алтарями.

 

Но

 

за

 

ограниченностью

 

изы-

сканныхъ

 

средствъ

 

въ

 

1908

 

году

 

29

 

іюня

 

совершена

 

была

 

за-

кладка

 

одного

 

только

 

южнаго

 

придѣла,

  

который

 

и

 

былъ

 

освя-
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щенъ

 

16

 

августа

 

1911

  

года

 

въ

 

чесТь

 

св.

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста
Іоанна

 

Богослова.

Въ

 

заключеніе,

 

остается

 

еще

 

прибавить

 

къ

 

этой

 

краткой
исторіи

 

Бабинскаго

 

Цѣлебнаго

 

Источника

 

замѣтку

 

о

 

торжествѣ

оіжрытія

 

памятника

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

 

Императору
Александру

 

II,

 

происходившемъ

 

9

 

мая

 

1913

 

года.

 

ПамЯтникъ
сооруженъ

 

гражданами

 

Петровской

 

волости

 

по

 

случаю

 

испол-

нившаяся

 

50-тилѣтія

 

со

 

дня

 

освобождения

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣ-

постной

 

зависимости

 

и

 

поста'вленъ

 

между

 

Волостнымъ

 

Правле-
ніемъ

 

и

 

Земскимъ

 

училищемъ

 

въ

 

поселкѣ

 

Петровскомъ,

 

не

далеко

 

отъ

 

храма.

 

На

 

торжествѣ

 

присутствовали:

 

Окружной
Начальникъ,

 

Инспекторъ

 

Народныхъ

 

Училищъ,

 

семь

 

священ-

никовъ,

 

окрестная

 

интеллигенція,

 

взводъ

 

казаковъ

 

съ

 

орке-

стромъ

 

музыки,

 

мѣстныя

 

сельскія

 

власти,

 

учащіеся

 

и

 

огромное

множество

 

народа

 

изъ

 

ближайшихъ

 

слободъ

 

и

 

поселковъ.

Іерей

 

Алексій,

 

■

Непростительное

 

равнодушіе,
Недавно

 

на

 

страницахъ

 

нашего

 

епархіальнаго

 

органа

 

въ

своихъ

 

„ріа

 

desideria",

 

одинъ

 

изъ

 

почтенныхъ

 

авторовъ,

 

призы-

вая

 

духовенство

 

къ

 

объединенію,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

затронулъ

 

во-

просъ

 

огромнѣйшей

 

важности.

 

Вопроса

 

этого

 

уже

 

неоднократ-

но

 

касались

 

самые

 

различные

 

авторы;

 

важность

 

и

 

необходи-

мость-

 

рѣшенія

 

его

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ

 

много

 

разъ

 

до-

казывалась

 

и

 

въ

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

повременной

 

печати;

 

на

разрозненность

 

духовенства

 

указывали

 

и

 

тѣ,

 

кому

 

дороги

 

ин-

тересы

 

какъ

 

самого

 

духовенства,,

 

какъ

 

сословія,

 

такъ

 

и

 

того

великаго

 

дѣла,

 

которое

 

по

 

волѣ

 

Божіей

 

находится

 

въ

 

рукахъ

служителей

 

церкви,

 

и

 

тѣ,

 

кто

 

съ

 

демоническимъ

 

злорадствомъ

слѣдитъ

 

за

 

тѣми

 

внутренними

 

нестроеніями,

 

которыя

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

такълкестоко

 

раздираютъхрйстіанскую

 

церковь.

Нужно,

 

однако,

 

отдать

 

справедливость,

 

что

 

само

 

духовенство,

такъ

 

сказать,

 

in

 

corpore

 

менѣе

 

всего

 

высказывалось

 

по

 

этому

вопросу;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

намъ

 

не

 

приходилосьвстрѣчать

 

еди-

нодушная

 

призыва

 

къ

 

объединенію

 

духовенства,

 

напримѣръ,

какой-либо

 

цѣлой

 

епархіи.

    

Правда,

 

епархіальные

    

съѣзды

    

по-
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слѣдняго

 

времени

 

въ

 

епархіяхъ

 

Кіевской,

 

Полтавской

 

и

 

немно-

гихъ

 

другихъ,

 

повидимому,

 

серьезно

 

затрогивали

 

этотъвопросъ,

но

 

въ

 

рѣшеніи

 

его;

 

намъ

 

кажется,' зашли

 

слишкомъ

 

далеко,

 

пе-

реоцѣнили-

 

свои

 

силы,

 

предлагая

 

для

 

ох:уществленія

 

его

 

такую

мысль,

 

какъ

 

учрежденіе

 

всероссій.скаго

 

союза.

 

Прекрасная

 

сама

по

 

себѣ

 

идея

 

объединеНія

 

получаетъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

утопи-

ческій

 

характеръ

 

и

 

проведеніе

 

ея

 

въ

 

жизнь

 

съ

 

желательными

результатами

 

едва-ли

 

возможно

 

по

 

весьма

 

многимъ

 

соображе-
ніямъ.

Прежде

 

всего,

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

намѣреніе

 

до-

биться,

 

единенія,

 

поставивъ

 

во

 

главу

 

угла,

 

такъ

 

называемые,

членскіе

 

взносы,

 

сумма

 

которыхъ,

 

по

 

мнѣнію

 

авторовъ

 

проэк-

та,

 

должна

 

выразиться

 

въ

 

довольно

 

крупныхъ

 

цифрахъ.

 

Не

 

от-

рицая

 

большого,

 

значенія

 

за

 

денежнымъ

 

капиталомъ

 

вообще,

мы,

 

однако,

 

хотѣли

 

бы

 

указать

 

и

 

на

 

то,

 

что,

 

если

 

для

 

какого-

нибудь

 

промышленная

 

предпріятія

 

деньги

 

и

 

составляютъ

 

„все",

то

 

въ

 

данномъ

 

дѣлѣ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

моральная,

 

духовнаго

 

объеди-
ненія

 

цѣлаго

 

сословія

 

онѣ

 

едва-ли

 

пріобрѣтутъ

 

цементирующія
свойства.

 

Позволительно,

 

кромѣ

 

того,

 

напомнить,

 

что

 

въ

 

каж-

дой

 

епархіи

 

существуютъ

 

и

 

попечительства,

 

и

 

эмеритальная

 

и

похоронныя

 

кассы

 

;

 

и

 

т.

 

п.

 

учрежденія,

 

въ

 

которыя

 

духовенство

епархіи

 

дѣлаетъ

 

разные

 

денежные

 

взносы

 

и

 

при

 

наличности

 

ко-

торыхъ

 

(т.

 

е.

 

учреждений)

 

оно

 

все-таки

 

остается

 

разрозненнымъ.

Учредивъ

 

всероссійскій

 

союзъ,

 

мы

 

и

 

туда

 

понесемъ

 

все

 

тѣ

 

же

взносы,

 

мы

 

иі

 

тамъ

 

ограничимся

 

лишь

 

чисто

 

внѣшнимъ,

 

до

 

нѣ-

которой

 

степени,

 

даже

 

грубымъ

 

единеціемъ

 

и,

 

можно

 

смѣло

сказать,

 

дальше

 

этого

 

не

 

пойдемъ.

Да

 

наконецъ,

 

всероссійскій

 

союзъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

одно

лишь

 

духовенство,

 

какъ

 

сословіе,

 

и

 

не

 

ставитъ,

 

поскольку

 

намъ

извѣстно,

 

никакихъ

 

болѣе.высокихъ

 

цѣлёй

 

для

 

выполненія

 

то-

го

 

дѣла,

 

которое

 

находится

 

въ

 

рукахъ

 

этого

 

сословія

 

и

 

успѣхъ,

котораго

 

далеко

 

не.

 

зависитъ

 

отъ

 

степени

 

матеріальной

 

обез-

печенНости

 

членовъ

 

союза.

 

Учрежденіе

 

союза,

 

если

 

заглянуть

въ

 

корень

 

вещей,

 

основывается,

 

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

на

 

прин-

ципѣ,

 

совершенно

 

противоположномъ

 

тому,

 

по

 

которому

 

все

временное

 

приложится

 

лишь

 

тогда, -когда

 

всѣ

 

усилія

 

будутъ

 

на-

правлены

 

къ

 

отысканію

 

Царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

его.

 

Можно
думать,

 

поэтому,

 

что

 

всероссійскій

 

союзъ

 

не

 

устранитъ

 

печаль-

наго

 

явленія,

 

не

 

явится

 

панацеей

 

и

 

не

  

въ

   

немъ,

   

значитъ,

    

мы
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должны

 

искать

 

спасенія

 

отъ

 

своей

 

разобщенности.

 

Причина

 

ея

лежитъ

 

гдѣ-то

 

глубже.

 

Но

 

гдѣ,

 

въ

 

чемъ?

 

Вотъ

 

вопросъ,

 

кото-

рый

 

долженъ

 

бы

 

занимать

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

и

 

надъ

 

разрѣше-

ніемъ,

 

котораго

 

слѣдуетъ

 

призадуматься.

Мы

 

не

 

беремся

 

рѣшатьэтотъ

 

вопросъ,

 

полагая,

 

что

 

от-

вѣтъ

 

на

 

него

 

можетъ

 

быть

 

лишь

 

въ

 

результатѣ

 

коллективныхъ

усилій,

 

а

 

хотимъ

 

только

 

указать

 

на

 

нѣкоторые

 

общеизвѣстные

факты,

 

подтверждаЮщіе

 

отсутствіе

 

сплоченности

 

среди

 

духо-

венства,

 

его

 

разрозненность,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

попытаться

 

поста-

вить

 

на

 

видъ,

 

наиболѣе

 

рельефно

 

оттѣнить,

 

откуда

 

должно,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

начинаться

 

наше

 

единеніе,

 

что

 

должно

 

быть
точкою

 

отправленія

 

для

 

осуществленія

 

этой

 

трудно

 

достижи-

мой,

 

но

 

привлекательной

 

мечты,

 

что

 

должно

 

послужить

 

тѣмъ

„зерномъ

 

горушнымъ",

 

изъ

 

котораго

 

впослѣдствіи

 

могло

 

бы
развиться

 

вѣтвистое

 

дерево,

 

дающее

 

возможность

 

подъ

 

вѣтвя-

ми

 

его

 

найти

 

не

 

только

 

покой

 

и

 

защиту,

 

но

 

и

 

заносъ

 

свѣжихъ

силъ

 

для

 

дальнѣйшей

 

жизненной

 

работы.

Счастливъ

 

тотъ

 

іерей,

 

о

 

которомъ

 

упоминаетъ

 

въ

 

своей
статьѣ

 

г.

 

Барминъ;

 

благо

 

ему,

 

что

 

съѣзды

 

духовенства

 

заста-

вляютъ

 

его

 

сердце

 

учащенно

 

биться,

 

„радоваться"

 

и

 

чувство-

вать

 

„какой-то

 

особенный

 

приливъ

 

силъ".

 

Быть

 

можетъ,

 

и

 

бы-
ваютъ

 

такіе

 

чудные

 

съѣзды

 

и

 

тогда

 

намъ

 

приходится

 

лишь

 

по-

завидовать

 

ему

 

и

 

горько

 

пожалѣть

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

всѣ

 

они

 

та-

кіе.

 

Пусть

 

не

 

будетъ

 

для

 

него

 

ушатомъ

 

холодной

 

воды,

 

если

мы

 

выскажемъ

 

противоположные

 

чувствованія,

 

возникавшія

 

въ

дуіиѣ

 

при

 

видѣ

 

тѣхъ

 

явленій,

 

которыя

 

замѣчаются

 

на

 

съѣздахъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

Св.

 

П.

-----------=58эс9эс8&-----------=

О

 

клятвѣ

 

именемъ

 

Божіимъ

 

и

 

присягѣ,
Господа

 

Бога

 

твоего

  

бойся,

  

и

Ему

 

одному

 

служи,

 

и

 

къ

 

Нему

 

при-

.

   

лѣпись

   

и

   

Его

   

именемъ

    

клянись

(Втор.

 

6,

 

13).

Господь

 

Богъ,

 

показывая

 

людямъ

 

непреложность

 

Своихъ
обѣтованій,

   

клялся

 

Самимъ

   

Собою

  

(Быт.

 

22,

   

16—17).

   

Произ-



—

 

469

 

—

носить

 

же

 

имя

 

Божіе

 

безъ

 

благоговѣнія,

 

безъ

 

серьезной

 

нужды,

напрасно,

 

всуе,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

при

 

ложной

 

клятвѣ

 

Богъ

 

вос-

претилъ

 

человѣку

 

(Исх.

 

20,

 

7;

 

Лев.

 

19,

 

12;

 

Зах.

 

8,-17).

 

При

 

важ-

ныхъ

 

же'случаяхъ

 

въ

 

жизни

 

человѣка

 

ветхозавѣтные

 

патріархи

и

 

пророки,

 

для

 

засвидѣтельствованія

 

истины,

 

допускали

 

клятву

имёнемъ

 

Божіимъ.

 

Отецъ

 

вѣрующихъ—Авраамъ

 

клялся

 

Богомъ

Авимелеху,

 

царю

 

Герарскому,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

добро-
желательно

 

относиться

 

къ

 

Авимелеху

 

и

 

его

 

потомству

 

(Быт.
21,

 

22—23).

 

Авраамъ

 

заставилъ

 

своего

 

раба

 

поклясться

 

Госпо-
домъ

 

Богомъ

 

въ

 

томъ,

 

ч.то

 

Исааку,

 

сыну

 

Авраама,

 

рабъ

 

возь-

метъ

 

жену

 

изъ

 

родного

 

племени

 

(Быт.

 

24,

 

2—3).

 

Пророкъ

 

Да-

видъ

 

поклялся

 

Господомъ

 

царю

 

Саулу,

 

что

 

не

 

искоренитъ

 

его

потомства

 

(1

 

Цар.

 

24,

 

22— 23).

 

Пророкъ

 

Исаія

 

предсказалъ,

 

что

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

христіане

 

будутъ

 

клясться

 

именемъ

 

Божі-

имъ

 

(Исаіи

 

45,

 

23;

 

65,

 

15—16).

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

и- апостолы,

воспретивши

 

ложныя

 

клятвы,

 

придуманныя

 

евреями

 

(Мат.

 

5,

33—37;

 

23,

 

16—22;

 

Іак.

 

5,

 

12),

 

въ

 

важныхъ

 

случахъ

 

жизни

 

допу-

скали

 

клятву

 

именемъ

 

Божіимъ.

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

на

 

судѣ

у

 

первосвященника

 

на

 

его

 

слова:

 

заклинаю

 

Тебя

 

Богомъ

 

живымъ,

скажи

 

намъ:

 

ты

 

ли

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Божій?

 

не

 

отвергъ

 

этой

 

клят-

вы.

 

Онъ

 

принялъ

 

ее

 

словами:

 

ты

 

сказалъ

 

(Мат.

 

26,

 

63—64).

 

Апо-

столъ

 

Павелъ,

 

избранный

 

сосудъ

 

проповѣди

 

о

 

Христѣ

 

(Дѣян.

 

9,

15),

 

утверждая

 

истину

 

своихъ

 

словъ,

 

призывалъ

 

Бога

 

во

 

сви-

детели.

 

Свидѣтель

 

мнѣ

 

Богъ,

 

Которому

 

служу,

 

духомъ

 

Моимъ...

 

что

непрестанно

 

вспоминаю

 

о

 

васъ

 

(Рим.

 

1,

 

5—9).

 

Истину

 

говорю

 

во.

Христь,

 

не

 

лгу,

 

свидѣтельствуетъ

 

мнѣ

 

совѣсть

 

моя

 

въ

 

Духѣ

 

Святомъ
(Римъ

 

9,

 

1).

 

Бога

 

призываю

 

во

 

свидѣтели

 

на

 

душу

 

мою,

 

что,

 

щадя

васъ',

 

я

 

досель

 

не

 

приходилъ

 

въ

 

Коринѳъ

 

(2

 

Кор.

 

1,

 

23).

Такъ

 

какъ

 

храмъ

 

и

 

жертвенникъ

 

были

 

для

 

вѣрующихъ

людей

 

мѣстомъ

 

особаго

 

присутствія

 

Божія,

 

то

 

клятва

 

именемъ

Божіимъ

 

совершалась

 

въ

 

храмѣ

 

предъ

 

жертвенникомъ

 

(Числ.
5,

 

16— 18;

 

3

 

Цар.

 

8,

 

31).

 

Слова

 

клятвенныя

 

произносились

 

свя-

щенникомъ,

 

приводившимъ

 

къ

 

клятвѣ,

 

или

 

требовавшимъ

 

ее.

А

 

лицо,

 

дававшее

 

клятву,

 

на

 

слова

 

клятвенныя

 

отвѣчало:

 

аминь,

аминь

 

(Исх.

 

5,

 

1 —22);

 

ты

 

сказалъ

 

(Мат.

 

26,

 

25).

По

 

примѣру

 

Церкви

 

Ветхозавѣтной

 

и

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

въ

 

важныхъ

 

случаяхъ

 

жизни

 

людей,

 

клятва

 

именемъ

 

Божіимъ
въ

 

удостовѣреніе

 

истины,

 

принимается

 

предъ

 

св.

 

Крестомъ

 

и

Евангеліемъ.

   

Св.

   

Крестъ

 

есть

   

новозавѣтный

 

жертвенникъ,

   

на
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которомъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

принесъ

 

себя

 

въ

 

жертву

 

за

 

грѣхи

людей.

 

А

 

св.

 

Евангеліе

 

содержитъ

 

слово

 

Іисуса

 

Христа,

 

по

 

ко-

торому

 

Онъ

 

будетъ

 

судить

 

людей

 

въпослѣдній

 

день

 

(Іоан.

 

12,48).

Протоіерей

 

H.

 

Кутеповъ.

Епархіальная

 

хроника.

2

  

апрѣля,

 

въ

 

Вел.

 

среду,

 

Преосвящ.

 

Епископъ

 

Гермогенъ
совершалъ

 

въ

 

соборѣ

 

божеств,

 

литурп'ю

 

Преждеосвящ.

 

Даровъ.

3

  

апр.,

 

въ

 

Вел.

 

четвертокъ,

 

Преосвящ.

 

Епископъ

 

Гермогенъ

совершалъ

 

въ

 

соборѣ

 

божеств,

 

литургію

 

(Святаго

 

Василія

 

Ве-
ликая)

 

и

 

совершалъ

 

чинъ

 

Омовенія

 

ногъ.

Вечеромъ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвящен-
нѣйшій

 

Архіепископъ

 

Владимиръвъ

 

Крестовой

 

церкви

 

совершалъ

послѣдованіе

 

страстей

 

Господнихъ,

 

а

 

Преосвящ.

 

Епископъ

 

Гер-
могенъ

 

совершалъ

 

то

 

же

 

богослуженіе

 

въ

 

Соборѣ.

4

  

апрѣля,

 

въ

 

Великую

 

пятницу,.Высокопреосвящ.

 

Архіепи-
скопъ

 

Владимиръ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Преосвящ.

 

Епископомъ

 

Гермрге-
номъ

 

служили

 

Великую

 

вечерню

 

и

 

совершали

 

выносъ

 

Плаща-
ницы.

 

Послѣ

 

выноса

 

Плащаницы

 

Его

 

Высокопреосвященство

произнесъ

 

слово.

 

Вечеромъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепи-
скопъ

 

Владимиръ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

служилъ

 

утреню

 

Вели-
кой

 

субботы.

5

  

апрѣля,

 

въ

 

Великую

 

субботу,

 

Преосвящ.

 

Епископъ

 

Гер-
могенъ

 

служилъ

 

въ

 

соборѣ

 

утреню

 

и

 

совершалъ

 

божественную

литургію

 

(Святаго

 

Василія

 

Великаго).

6

  

апрѣля,

 

въ

 

день

 

праздника

 

Пасхи,

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Архіепископъ

 

Владимиръ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Преосвяш.

 

Епископомъ

Гермогеномъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

служили

 

Пасхальную

утреню

 

и

 

совершали"божеств,

 

литургію.

 

Слово

 

Іоанна

 

Злато-
устаго

 

читалъ

 

ключарь,

 

Прот.

 

Захарій

 

Лобовъ.
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Пасхальную

 

вечерню

 

въ

 

соборѣ

 

служилъ

 

Преосвящ.

 

Епи-
скопъ

 

Гермогенъ.

 

За

 

вечернею

 

Каѳедральн.

 

Протоіерей

 

Семенъ
Троицкій

 

прочиталъ

 

слово.

7

 

апр.,

 

во

 

второй

 

день

 

праздника

 

Пасхи,'

 

Высокопреосвящ.
Архіепископъ

 

Владимиръ

 

совершалъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

Преосвящ.

 

Епископъ

 

Гермогенъ

 

въ

 

соборѣ

совершалъ

 

божественную

 

литургію.

9

 

апр.,

 

въ

 

праздникъ

 

трезвости,

 

ВысокопреосВященнѣйшій

Архіепископъ

 

Владимиръ

 

служилъ

 

молебенъ

 

въ

 

соборѣ

 

объ

 

'

 

из-

бавлена

 

отъ

 

пьянственнаго

 

недуга.

 

Предъ

 

молебномъ

 

Владыка—

Архіепископъ

 

сказалъ

 

глубоко-назидательное

 

слово

 

о

 

вредѣ

пьянства.

13

 

апрѣля,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Ѳомѣ

 

и

 

день

 

престольнаго

 

празд-

ника

 

придѣльнаго

 

Воскресенскаго

 

алтаря,

 

ВысокопреосВященнѣй-

шій

 

Архіепископъ

 

Владимиръ

 

совершалъ

 

божествен,

 

литургію,

а

 

Преосвящ.

 

Епископъ

 

Гермогенъ,

 

накунунѣ

 

праздника,

 

выхо-

дилъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе,

 

за- позднею

 

литургіею

 

Владыка—

Архіепископъ

 

говорилъ

 

слово

 

о

 

сборѣ

 

въ

 

пользу

 

Акс.

 

Богоро-
дичная

 

Братства.

 

Послѣ

 

воскресной

 

вечерни

 

въ

 

Крестовой

 

ц.

Высокопреосвящ.

 

Архіепископъ

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

живоносному

Гробу

 

и

 

Воскресенію,

 

a

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Гермогенъ
читалъ

 

тотъ

 

же

 

акаѳистъ

 

въ

 

соборѣ.

 

За

 

раннею

 

литургіею

 

въ

соборѣ

 

прот.

 

Петръ

 

Туторскій

 

говорилъ

 

слово,

 

a

 

послѣ

 

ака-

ѳиста

 

прот.

 

Захарій

 

Лобовъ

 

велъ

 

религіозно-нравственное

 

со-

бесѣдованіе.

16

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

престольнаго

 

праздника

 

въ

 

Атаманской
церкви,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепископъ

 

Владимиръ

 

со-

верш.

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Атаманской

 

церкви,

 

а

 

Преосвя-
щеннѣйшій

 

Епископъ.

 

Гермогенъ

 

служилъ

 

молебенъ.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

„ГОЛОСЪ

   

ИСТИНЫ"

Еженедѣльный,

 

иллюстрированный,

 

апологетически

 

и

 

литера-

турный

 

журналъ

 

для

 

храма,

 

семьи

 

и

 

школы.

 

52

 

№№

 

въ

 

годъ

журнала

 

и

 

безплатное

 

приложеніе

 

къ

 

журналу

 

12

 

тетрадей

 

ка-

лендаря

 

„Другъ

 

Христіанина".

 

Цѣна

 

въ

 

годъ

 

3

 

р.,

 

на

 

полгода

1

  

р.

 

50

 

коп.

 

*)

Независимо

 

отъ

 

изданія

 

газ.

 

„Колоколъ"

 

и

 

журн.

 

„Миссіо-
нерское

 

Обозрѣніе",

 

уже

 

много

 

лѣтъ

 

стоящихъ

 

на

 

стражѣ

 

инте-

ресовъ

 

Св.

 

Прав.

 

Церкви,

 

духовенства

 

и

 

народа,

 

съ

 

твердымъ

и

 

непоколебимымъ

 

девизомъ:

 

„За

 

Вѣру,

 

Царя

 

и

 

Отечество",
издатель

 

ихъ

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ,

 

извѣстный

 

всей

 

церковной

 

чи-

тающей

 

Россіи

 

своею

 

многополезною

 

церковно-общественной
и

 

миссіонерско-литературной

 

издательской

 

дѣятельностью

 

на

пользу

 

Св.

 

Прав.

 

Церкви,

 

родинѣ

 

и

 

народу,

 

желая

 

придти

 

на

помощь

 

православному

 

духовенству

 

въ

 

его

 

трудахъ

 

по

 

рели-

гіозно-нравственному

 

просвѣщенію

 

своей

 

паствы,

 

въ

 

его

 

борь-
бѣ

 

съ

 

невѣріемъ,

 

сектантствомъ

 

и

 

пьякствомъ,

 

а

 

также

 

желая

дать

 

нравственно-здоровое,

 

образовательное

 

и

 

занимательное

чтеніе

 

для

 

православной

 

семьи

 

и

 

школы,

 

сталъ

 

издавать

 

съ

 

1908

 

г.

проповѣдническо-апологетическій

 

журналъ

 

„Голосъ

 

Истины".

Съ

 

нынѣшняго

 

же

 

1914

 

года,

 

идя

 

навстрѣчу

 

запросамъ

 

и
нуждамъ

 

своихъ

 

уважаемыхъ

 

читателей,

 

а

 

также

 

прислушиваясь

къ

 

голосу

 

церковной

 

читающей

 

и

 

мыслящей

 

среды,

 

издатель

 

на-

чалъ

 

выпускать

 

журналъ

 

„Голосъ

 

Истины"

 

по

 

расширенной

 

про-

граммѣ,

 

при

 

той

 

же

 

подписной

 

цѣнѣ.

„Голосъ

 

Истины"

 

въ

 

1914

 

году

 

выходятъ

 

по

 

расширенной
программѣ

 

въ

 

увеличенномъ

 

объемѣ

 

и

 

формата

 

in

 

folio,

 

съ

 

отде-
лами:

 

1)

 

Отклики

 

церковной

 

каѳедры,

 

на

 

захватывающія

 

совре-

менныя

 

событія

 

и

 

явленія

 

общественной

 

жизни.

 

2)

 

За

 

вѣру.

 

По-
пулярно-апологетическія

 

статьи

 

съ

 

разборомъ

 

и

 

обличеніемъ
возраженій

 

атеистической

 

и

 

антихристіанской

 

литературы

 

про-

тивъ

 

религіи.

 

3)

 

Церковно-историческій

 

отдѣлъ.

 

Статьи

 

и

 

разсказы
церк-истор.

 

содержанія,

 

біографіи.

 

4)

 

Часы,

 

досуга.

 

Отдѣлъ

 

ли-

тературный

 

(разсказы,

 

повѣсти,

 

стихотворенія,

 

описанія

 

и

 

т.

 

д.).
Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

интересное,

 

занимательное

 

и,
вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

полезное

 

чтеніе

 

въ

 

часы

 

досуга.

 

5)

 

Церковная
недѣля.

 

Освѣщеніе

 

событій

 

церк.

 

и

 

общ.

 

жизни.

 

6)

 

Обзоръ

 

печати

по

 

животрепещущимъ

 

вопросамъ

 

церковно-общественной

 

жизни.
7)

 

Вибліографія.

 

Отзывъ

 

о

 

книгахъ

 

и

  

журналахъ,

 

наиболѣе

  

по-

*)

 

Печатается

 

по

 

просьбѣ

 

редакціи

 

газ.

 

„Колоколъ".
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лезныхъ

 

и

 

пригодныхъ

 

правосл.

 

духовенству,

 

христіанской

 

семьѣ

и

 

школѣ.

 

8)

 

Полезные

 

совѣты:

 

по

 

церковному,

 

домашнему

 

и

сельскому

 

хозяйству.

 

9)

 

Народно-медицинскіе

 

совѣты

 

стражду-

щимъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

вопрошающимъ.

Какъ

 

удалось

 

осуществить

 

завѣтныя

 

мечты

 

глубокоуважае-
мому

 

редактору-издателю

 

„Голоса

 

Истины"

 

В.

 

М.

 

Скворцову

 

и

его

 

новому

 

соредактору

 

Вс.

 

Ѳ.

 

Смирнову,

 

лучше

 

всего

 

свидѣ-

тельствуютъ

 

безпристрастные

 

отзывы

 

печати

 

и

 

отклики

 

самихъ

читателей

 

журнала

 

„Голосъ

 

Истины".

 

Предоставляемъ

 

мѣсто

одному

 

такому

 

отзыву,

 

сдѣланному

 

въ

 

письмѣ

 

на

 

имя

 

издателя:

„Глубокоуважаемый

 

Василій

 

Михайловичъ!

 

12

 

февраля

 

по-

лучилъ

 

5

 

первыхъ

 

номеровъ

 

вашего

 

журнала

 

„Голосъ

 

истины"
за.текущій

 

годъ.

Выписываю

 

его

 

второй

 

годъ.

 

Мнѣ

 

онъ

 

очень

 

понравился

серьезностью,

 

обстоятельностью

 

своего

 

содержанія

 

и

 

умѣлымъ,

интереснымъ

 

подборомъ

 

матеріала.

 

Но

 

до

 

1914

 

года

 

„Голосъ
Истины"

 

выходилъ

 

въ

 

маломъ

 

масштабѣ—всего

 

24

 

книжки

 

въ

годъ.

 

Теперь

 

же

 

при

 

увеличены

 

его

 

Вами

 

въ

 

2у2

 

раза—52

 

книж-

ки,—онъ

 

сталъ

 

почти

 

большимъ

 

церковнымъ

 

журналомъ

 

и

 

глав-

ное,

 

съ

 

небывалымъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

церковныхъ

 

журналахъ

богатымъ,

 

разнообразными

 

увлекательнымъ

 

содержаніемъ.

 

Одно
только

 

перечисленіе

 

отдѣловъ

 

„Голоса

 

Истины"

 

можетъ

 

дать

ясное

 

представленіе

 

о

 

богатствѣ

 

его

 

содержанія:

 

тутъ

 

и

 

„Откли-
ки

 

церковной

 

каѳедры",

 

и

 

„За

 

вѣру",

 

и

 

„Церковно-историческій
отдѣловъ"

 

и

 

„Часы

 

досуга"

 

и

 

„Церковная

 

недѣля",

 

и

 

„Полез-
ные

 

совѣты",

 

и

 

„Полезные

 

свѣдѣнія",

 

и

 

богатый

 

отдѣлъ

 

„иЛлю-
страцій".

 

И

 

каждый

 

отдѣлъ

 

интересенъ,

 

занимателенъ,

 

читается

легко,

 

съ

 

удовольствіемъ..

Всякій

 

пастырь,

 

думаю

 

я,

 

съ

 

большой

 

пользой

 

можетъ

использовать

 

его

 

не

 

только

 

для

 

себя

 

и

 

своей

 

семьи,

 

но

 

и

 

для

свой

 

паствы,

 

для

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

(особенно

 

приго-

денъ

 

для

 

сего

 

отдѣла

 

журнала:

 

„За

 

вѣру").

 

Онъ

 

безусловно
является

 

желаннымъ

 

журналомъ

 

для

 

сельскаго

 

и

 

городского

 

ду-

ховенства,

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ.

Для

 

послѣднихъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

рекомендуемъ

 

какъ

 

за

 

свой
литературный,

 

такъ

 

особенно

 

за

 

апологетическій

 

девизъ,

 

столь

удачно

 

имъ

 

осуществляемый.

Отъ

 

всей

 

души

 

желаю,

 

чтобы

 

этотъ

 

журналъ

 

въ

 

вашихъ

опытныхъ

 

и

 

даровитыхъ

 

рукахъ

 

смѣло

 

и

 

твердо

 

шелъ

 

впередъ
по

 

избранному

 

пути,

 

увеличиваясь

 

въ

 

объемѣ

 

и

 

совершенст-'
вуясь

 

въ

 

увеличиваемомъ

 

(желательны

 

отдѣлы:

 

„По

 

епархіямъ",
„Критико-библіографическій",

 

особенно

 

для

 

книгъ

 

анти-рели-

гіознаго

 

содержанія,

 

издаваемыхъ,

 

напримѣръ,

 

редакціей

 

журна-

ла

 

„Вѣстникъ

 

Знанія"

 

(издатель

 

В.

 

В.

 

Битнеръ),

 

„Пастырско-
практическій"),

     

содержаніи,

   

дабы

    

всецѣло

    

замѣнилъ

     

для



—

 

474

 

—

духовенства

 

многіе

 

духовные,

 

журналы,

 

далеко,

 

не

 

удовлет-

воряющие

 

давно-

 

назрѣвшей

 

потребности

 

въ

 

хорошемъ

 

духов-

номъ

 

журналѣ.

     

.

Съ

 

истиннымъ

 

почтеніемъ

 

къ

 

вамъ

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

На-
стоятель

 

каѳ.

 

собора

 

г.

 

Вольска,

 

Прот.

 

Л.

 

Яковлевъ".

 

.

Какъ

 

изъ

 

содержаніявышедщихъ

 

10

 

№№

 

журнала,

 

такъ

 

и
изъ

 

многочисленныхъ

 

отзывовъ

 

читателей

 

видно,

 

что

 

одуше-

вленные

 

желаніемъ

 

и

 

заботою

 

дать

 

здоровое

 

.

 

духовно-назида-

тельное

 

и

 

полезное

 

чтеніе

 

для

 

пастырей,

 

семьи

 

и

 

школы,

 

изда-

тель

 

и

 

редакція

 

стараются

 

сдѣлать

 

„Голосъ

 

Истины"

 

такимъ

журналомъ,

 

который

 

бы

 

по

 

своей

 

программѣ,

 

интересу

 

содер-

жанія

 

и

 

дешевой

 

цѣнѣ

 

былъ

 

не

 

только

 

полезенъ

 

и

 

интересенъ

пастырямъ,

 

мірянамъ

 

и

 

широкимъ

 

кругамъ

 

читающей

 

публики,
но

 

чтобы

 

„Голосъ

 

Истины"

 

сдѣлался

 

прямо

 

необходимой

 

при-

надлежностью

 

каждой,

 

церковной

 

и

 

школьной

 

библіотеки,

 

би-
бліотекъ

 

земствъ

 

и

 

обществъ

 

трезвости,

 

полковыхъ

 

и

 

военныхъ,

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

семинарій.

 

Только

 

разсчитывая

 

на' самое

Широкое

 

распространеніе

 

журнала

 

„Голосъ

 

Истины",

 

издатель

назначилъ

 

ему

 

цѣну

 

болѣе

 

чѣмъ

 

доступную— 3

 

рубля

 

за

 

52

 

№
журнала

 

ц

 

12

 

тетрадей

 

календаря-ежемѣсячника —„Другъ

 

.Хри-
стіанина".

 

Причемъ

 

для

 

подписчиковъ

 

газ.

 

„Колоколъ"

 

и

 

журн.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

журналъ

 

„Голосъ

 

Истины"

 

высы-

лается

 

съ

 

приложеніями

 

только

 

за

 

2

 

руб.

Да

 

благословитъ

 

Богъ

 

этотъ

 

новый

 

высокополезный

 

трудъ

издателя

 

и

 

редакціи

 

прлнымъ

 

успѣхомъ,

 

да

 

помогутъ

 

самому
широкому

 

распространена

 

журн.

 

„Голосъ

 

Истины"

 

приходскіе
пастыри

 

церкви,

 

въ

 

помощь

 

которымъ

 

и

 

предпринятъ,

 

главнымъ

образомъ,

 

этотъ

 

апологетическій

 

еженедѣльникъ.

    

•.

Желательно,

 

чтобы

 

возможно

 

полнѣе

 

поставлены

 

были
отдѣлы

 

за

 

трезвость,

 

какъ

 

самый

 

злободневный

 

предметъ

 

за-
ботъ

 

всѣхъ,

 

кому

 

дорога

 

здоровая

 

Россія,

 

благоденствующій
народъ.

Въ

 

апологетическомъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

„Г. .

 

Ист."

 

прини-

маетъ

 

живое

 

и

 

дѣятельное.

 

участіе

 

извѣстный

 

ученый

 

богословъ
и

 

писатель-апологетъ

 

проф.

 

прот.

 

П.

 

Я.

 

Свѣтловъ,

 

который
помѣститъ

 

цѣлую

 

серію

 

популярныхъ

 

апологетическихъ

 

трак-
татовъ

 

и

 

эскизовъ.

Читатель.
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Разныя

 

извѣстія.
Иноепархіальныя

 

извѣстія.

Волѣзнь

  

нашнхъ

 

дщй,

  

О

 

щобходгшосщ

 

побнятія

 

значения

піі/р.сііільны.ѵь

 

сыыд.овъ.

 

Миссіонерскія

 

.in;uju

 

въ

 

сиар.с.

 

жен.

училишахъ'.

.'

 

Вопросъ

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

хулиганствомъ

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя —самый

 

жгучій

 

. и

 

болѣзненный

 

вопросъ;'

 

онъ

 

касается

 

не

только

 

внѣшняго

 

строя,

 

такъ

 

сказать,

 

общественной

 

тишины'

 

и

спокойствія,

 

но

 

и

 

самой' души

 

народа,

 

а

 

потому

 

имъ

 

необходи-
мо

 

заняться

 

глубоко

 

и

 

основательно.

Хулиганство

 

не

 

есть

 

просто

 

„удаль

 

молодецкая

 

и

 

не

 

есть

просто

 

„баловство",—нѣтъ,

 

это

 

проявленіе

 

того

 

ужаснаго

 

ду-

шевнаго

 

растлѣнія,

 

которое

 

заразой

 

проползло

 

черезъ

 

Россію
въ

 

1905

 

году.

 

Тлетворное

 

дыханіе

 

„освободительныхъ

 

идей"

 

не

только

 

коснулось

 

насъ

 

худшей

 

своей

 

стороной,

 

а

 

и

 

.

 

оставило

намъ

 

плодъ

 

своей

 

разрушительной

 

работы

 

въ

 

видѣ

 

тяжкой

 

бо-
лѣзни—хулиганства...

Изъ

 

народнаго

 

духа,

 

изъ

 

русской

 

психики

 

въ

 

настоящее

время -замѣтно

 

исчезаетъ

 

что-то

 

такое,

 

что

 

когда-то

 

состав-

ляло

 

ея

 

основу,

 

ея

 

самую

 

суть.

 

Исчезаетъ

 

въ

 

народѣ

 

врожден-

ное

 

русское

 

благородство

 

мысли

 

и

 

дѣйствій,

 

исчезаетъ

 

всякое

понятіе

 

о

 

принципахъ

 

законности,

 

морали,

 

а

 

на

 

ихъ

 

мѣстѣ

остается

 

пустота,

 

возможность

 

всякихъ

 

неожиданностей,

 

ниги-

лизмъ,

 

самый

 

полный,

 

самый

 

безнадежный.

 

Погибаетъ

 

„человѣкъ",

нарождается

 

звѣрь.

 

Русскій

 

народъ

 

-рыцарь,

 

народъ—богоно-
сецъ

 

неожиданно

 

рождаетъ

 

хулигана.

 

Глубокая,

 

страшная

 

рана

нанесена

 

1905

 

годомъ

 

народной

 

душѣ.

 

Народилась

 

„свобода
всякихъ

 

свободъ".

Развѣ

 

можно

 

представить

 

себѣ

 

хулиганство

 

въ

 

обстановкѣ

прежнихъ

 

лѣтъ?

 

Развѣ

 

было

 

тогда

 

что-нибудь

 

подобное?

 

Те-
перь

 

хулиганство

 

является

 

неотъемлемымъ

 

аттрибутомъ

 

совре-

менности.

 

Хулиганство

 

вездѣ,

 

во

 

в.сѣхъ

 

слояхъ

 

общества,

 

въ

городѣ

 

и

 

деревнѣ,

 

среди

 

крестьянскихъ

 

парней

 

и

 

среди

 

город-

ской

 

молодежи.

 

Убить,

 

ограбить,,

 

оскорбить,

 

нарушить

 

тиши

ну— въ

 

наши

 

дни

 

стало

 

пустяками,

 

чепухой.

 

Преступление

 

совер-

шается

 

даже

 

безъ

 

злого

 

умысла,

 

просто

 

такъ,

 

мимоходомъ:

шелъ

 

мимо,

 

вынулъ

 

ножъ

 

и

 

пырнулъ

 

въ

 

первый

 

попавшійся

 

жи-

вотъ,— вотъ

 

картина

 

современнаго

 

преступленія...

Что

 

же

 

за

 

причина,

 

что

 

русскій

 

народъ,

 

это

 

рыцарь,

 

этотъ

богоносецъ,

 

вдругъ,

 

неожиданно

 

рождаетъ

 

хулигана?

 

На

 

этотъ
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вопросъ

 

далъ

 

хорошій

 

отвѣтъ

 

председатель

 

С.-Петербургской
земской

 

управы

 

г.

 

Яковлевъ.

 

Онъ

 

пишетъ:

 

„общія

 

условія,
вліяющія

 

на

 

развитіе

 

хулиганства

 

въ

 

деревнѣ—уѣздѣ,

 

тѣ

 

же,

что

 

и

 

пов.семѣстно

 

въ

 

Россіи:

 

паденіе

 

религіозности

 

и

 

нрав-

ственныхъ

 

устоевъ.

 

Образованіе

 

и

 

воспитаніе

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома

безъ

 

религіи

 

и

 

нравственности

  

пагубно". .

И

 

это

 

вполнѣ

 

справедливо.

 

Молодежь,

 

будучи

 

ничѣмъ

 

и

никѣмъ

 

не

 

сдерживаема,

 

растетъ

 

въ

 

развратѣ

 

и

 

праздности;

 

не

умѣя

 

и

 

не

 

желая

 

трудиться,

 

она

 

всѣ

 

силы,

 

всю

 

энергію

 

тратитъ

на

 

хулиганство.

 

Поэтому

 

чѣмъ

 

больше

 

религіозности

 

въ

 

семьѣ

и

 

школѣ,

 

тѣмъ

 

благодѣтельнѣе

 

и

 

для

 

общества

 

и

 

государства.

„Тульск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.",

 

на

 

вопросъ—что

 

нужно

 

для

 

оздо-

ровленія

 

деревни?—говорятъ

 

слѣдующее:

 

„Нужна

 

школа

 

съ

религіЬзно-нравственнымъ

 

воспитаніемъ,

 

въ

 

духѣ

 

православной
церкви,

 

нужно

 

школу,

 

какого

 

бы

 

типа

 

она

 

ни

 

была,

 

держать

поближе

 

къ

 

церкви.

 

Наши

 

свѣтскія

 

школы

 

почти

 

всѣ

 

отличают-

ся

 

однимъ

 

важнымъ

 

дефектомъ.

 

Онъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,
что

 

на

 

обученіе

 

обращается

 

больше

 

вниманія,

 

чѣмъ

 

на

 

воспи-

таніе.

 

Главная

 

же

 

задача

 

школы

 

должна

 

быть

 

въ

 

выработкѣ

добраго

 

характера,

 

облагороженіи

 

сердца

 

и

 

развитіи

 

доброй
воли

 

въ

 

человѣкѣ.

 

Надо

 

внѣдрять

 

въ

 

юныхъ

 

сердцахъ

 

вѣру

 

въ

Бога

 

и

 

въ

 

загробную

 

жизнь.

 

А

 

въ

 

нашихъ

 

начальныхъ

 

школахъ

начинаютъ

 

появляться,

 

по

 

примѣру

 

Франціи,

 

буквари

 

и

 

пропи-

си

 

безъ

 

единаго

 

слова

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

церкви

 

и

 

съ

 

ясными

 

намеками

на

 

возстановленіе

 

въ

 

правахъ

 

языческой

 

этики

 

и

 

грубыхъ

 

тре-

бованій

 

инстинктовъ

 

животной

 

жизни.

 

Въ

 

букварѣ,

 

напримѣръ,

Казанцева

 

на

 

цѣлой

 

сотнѣ

 

страницъ

 

ни*

 

разу

 

не

 

встрѣчается

слово.

 

„Богъ",

 

и

 

если

 

есть

 

что

 

взятое

 

изъ

 

лексикона

 

вѣры

 

хри-

стіанской,

 

то

 

это

 

единственное

 

слово

 

грубаго

 

наименованія
священно-служителя— „попъ"...

 

„И

 

отъ

 

милости

 

Божіей

 

поги-

баютъ",

 

говоритъ

 

другая

 

современная

 

пропись

 

уму

 

и

 

сердцу
дитяти

 

(Тулуповъ

 

и

 

Шестаковъ)"...

„Тлетворный

 

духъ

 

противленія

 

Христу,

 

продолжаетъ

 

тотъ
же

 

органъ,

 

и

 

Его

 

церкви

 

коснулся

 

у

 

насъ

 

и

 

самихъ

 

учителей
народныхъ.

 

Я

 

знаю

 

такихъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

открыто

 

отвер-
гаютъ

 

святыя

 

мощи,

 

называя

 

наше

 

ихъ

 

почитаніе

 

невѣжествомъ,

наше

 

поклоненіе

 

имъ—язычествомъ.

 

Я

 

слышалъ

 

открытое

 

глум-

леніе

 

надъ

 

мантіей

 

преп.

 

Серафима,

 

когда

 

ее

 

привозили

 

въ

 

Tyj
лу.

 

Я

 

знаю

 

учителей,

 

которые

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

службы

 

церковной
ни

 

разу

 

не

 

перекрестятся;

 

я

 

знаю

 

(да

 

кто

 

ихъ

 

не

 

знаетъ?)

 

учи-
телей,

 

которые

 

открыто

 

вытравляютъ

 

изъ

 

души

 

ребенка

 

все
святое...

 

Вотъ

 

корень

 

зла!

 

Его

 

нужно

 

вырвать.

 

Всѣ,

 

кто

 

желаетъ
дѣтямъ

 

блага,

 

a

 

себѣ

 

спокойной

 

и

 

тихой

 

жизни,

 

должны

 

безъ
всякихъ

 

колебаній

 

и

 

не

 

откладывая

 

въ

 

долгій

 

ящикъ

 

начать

 

съ
школьнаго

 

воспитанія, —зажечь

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

 

вѣру,

 

святой
огонь".
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Громадное

 

значеніе

 

имѣли

 

бы

 

епархіальные

 

съѣзды

 

въ

дѣлѣ

 

внутренняго

 

единенія

 

духовенства,

 

если-бы

 

они

 

были

 

по-

ставлены

 

иначе,

 

еслибы

 

на

 

нихъ

 

обращалось

 

больше

 

вниманія
на

 

идейную

 

сторону

 

пастырскаго

 

служенія,

 

чаще

 

обсуждались
вопросы

 

о

 

мѣрахъ

 

сближенія

 

пастырей

 

съ

 

паствой

 

и

 

другъ

съ

 

другомъ.

Если

 

по

 

обстоятельствамъ

 

жизни

 

дождаться

 

большого

 

все-

россійскаго

 

собора

 

трудно,

 

то

 

пора

 

бы

 

подумать

 

объ

 

упорядо-

ченіи

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

и

 

сдѣлать

 

изъ

 

нихъ

 

маленькіе
помѣстные

 

соборы,

 

на

 

которыхъ

 

духовенство

 

могло-бы

 

обсуж-
дать

 

всѣ

 

волнующіе

 

вопросы

 

церковно-религіозной

 

жизни,

 

при-

нимать

 

рѣшенія,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

не

 

хуже

 

всякихъ

 

циркуля-

ровъ

 

и

 

предписаній,

 

нерѣдко

 

запоздалыхъ,

 

упорядочить

 

многія
стороны

 

приходской

 

жизни.

Теперь

 

эти

 

съѣзды

 

обратились

 

въ

 

какіе-то

 

хозяйственные,
раскладочные

 

комитеты

 

при

 

епископѣ.

 

Часто

 

они

 

или

 

выражаютъ

собою

 

голосъ

 

епархіальной

 

власти,

 

или

 

голосъ

 

незначительной
кучки

 

духовенства,

 

почему-либо

 

пріобрѣтшей

 

вліяніе.

 

Кардиналь-
ныхъ,

 

животрепещущихъ

 

вопросовъ

 

пастырской

 

дѣятельности

на

 

нихъ

 

не

  

подымается.

„Будь,

 

говорятъ

 

„Ярослав.

 

Епарх.

 

Вѣд.",

 

осуществлена

 

преж-

де

 

созыва

 

всероссійскаго

 

собора

 

идея

 

этихъ

 

маленькихъ

 

епар-

хіальныхъ

 

соборовъ,

 

и

 

послѣдніе

 

первому

 

дали

 

бы

 

много

 

самаго

богатаго

 

матеріала,

 

помогли

 

бы

 

осуществленію

 

начала

 

соборно-
сти

 

и

 

впослѣдствіи

 

явились

 

бы

 

прекрасными

 

исполнительными

органами

 

для

 

проведенія

 

въ

 

жизнь

 

опредѣленій

 

всероссійскаго
собора".

—

  

Въ

 

Курскѣ

 

инспекція

 

епарх.

 

женск.

 

училища

 

пригласила

миссіонера

 

читать

 

для

 

воспитанницъ

 

VI

 

и

 

VII

 

кл.

 

епарх.

 

учили-

ща

 

лекціи

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

раціоналистическаго

 

сектант-

ства,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ —толстовства

 

и

 

баптизма,

 

какъ

 

сектъ,

особенно

 

распространенныхъ

 

въ

 

Курской

   

губерніи.

Нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

это

 

доброе

 

начинаніе.

 

По

 

мнѣнію

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

разумъ",

 

знакомство

 

съ

 

сектантствомъ

 

необ-
ходимо

 

воспитанницамъ

 

епарх.

 

училища,

 

большинство

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

поступаютъ

 

или

 

народными

 

учительницами,

 

или

 

выхо-

дятъ

 

замужъ

 

за

 

сельскихъ

 

священниковъ.

 

Какъ

 

въ

 

первомъ,

 

такъ

и

 

во

 

второмъ

 

случаѣ

 

имъ

 

безусловно

 

приходится

 

переживать

„острый

 

духовный

 

переломъ".

УПРАЗДНЕНА

  

ЧАРКИ.

Командующій

 

Императорскою

 

главною

 

квартирою,

 

въ

 

пись-

мѣ

 

на

 

имя

 

военнаго

 

министра

 

сообщилъ,

 

что

 

Государю

 

Импера-
тору

 

благоугодно,

   

чтобы

   

впредь

 

на

  

Высочайшихъ

   

парадахъ

 

и
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смотрахъ

 

не

 

приготовлялась

 

для

 

Его

 

Величества

 

пробная

 

порція
и

 

не

 

подносились

 

чарки.

 

Его

 

Императорское

 

Величество

 

разрѣ-

шаетъ

 

„ура"

 

Его

 

Величеству

 

и

 

Особамъ,

 

коимъ

 

донынѣ

 

возгла-

шалась

 

здравица.

.Объ

 

изложенномъ,

 

согласно

 

послѣдовавшему

 

посему

 

ука-

занію

 

военнаго

 

министра,

 

сообщается

 

по

 

приказанію

 

командую-

щаго

 

войсками

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

 

въ

 

случаяхъучастія
войскъ

 

округа

 

на

 

парадахъ

 

и

 

смотрахъ

 

въ

 

Высочайшемъ

 

Его
Императорскаго

 

Величества

 

присутствіи,

 

(„Свѣтъ",

 

№

 

42).

••'

 

Св.

 

синодомъ

 

возбужденъ

 

предъ

 

Министерствомъ

 

Путей
Сообщенія

 

вопросъ

 

о

 

предоставленіи

 

миссіонерскимъ

 

книгоно-

шамъ

 

православныхъ

 

братствъ

 

свободнаго

 

входа

 

во

 

всѣ

 

желѣз-

нодорожныя

 

помѣщенія

 

и

 

поѣзда

 

для

 

продажи

 

книгъ

 

Свящ.
Писанія

 

и

 

брошюръ

 

противосектантскаго

 

содержанія,

 

а

 

равно

и

 

права

 

безплатнаго

 

проѣзда

 

во

 

всѣхъ

 

поѣздахъ

 

въ

 

предѣлахъ

той

 

епархіи,

 

къ

 

которой

 

принадлежитъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

кни-

гоноша

 

(Ц.

   

В.).

                                                 

.

   

•

••

 

Интересный

 

вопросъ

 

возбужденъ

 

былъ

 

преосвященнымъ
Прилукскимъ

 

Сильвестромъ,

 

викаріемъ

 

Полтавскимъ,

 

о

 

томъ,

слѣдуетъ

 

лн

 

вносить

 

въ

 

3

 

часть

 

метрическихъ

 

книгъ

 

записи

 

о

смерти

 

лицъ,

 

покончившихъ

 

жизнь

 

самоубійствомъ

 

и

 

лишенныхъ

христіанскаго

 

погребенія. —Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

законѣ

 

пря-

мыхъ

 

указаній

 

относительно

 

записи

 

таковыхъ

 

самоубійцъ
въ

 

метрической

 

книгѣ

 

не

 

имѣется;

 

только

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ
вѣдомости,

 

приложенной

 

къ

 

103

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

говорится:

„въ

 

концѣ

 

вѣдомости

 

объяснять

 

родъ

 

болѣзни,

 

бывшей

 

причи-

ною

 

значительной

 

смертности,

 

а

 

также

 

число

 

людей,

 

погибшихъ
неестественною

 

смертію.

 

и

 

какою

 

именно";

 

но

 

разумѣются

 

ли
тутъ

 

только

 

лица,

 

погребаемыя

 

духовенствомъ

 

по

 

христіанско-
му

 

обряду,

 

или

 

и

 

лишенныя

 

христіанскаго

 

погребенія,

 

не

 

ясно,

и

 

посему

 

духовенство,

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ,

 

о

 

таковыхъ

 

лицахъ,

коихъ

 

оно

 

не

 

погребало,

 

не

 

вносило

 

и

 

записи

 

въ

 

метрич.

 

книги.
Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

нѣтъ

 

закона

 

и

 

о

 

регистраціи

 

таковыхъ

 

лицъ

полицейскою

 

властью.

 

Между

 

тѣмъ,

 

отсутствіе

 

записи

 

въ

 

мет-

рическихъ

 

книгахъ

 

о.

 

смерти

 

таковыхъ

 

лицъ

 

и

 

невозможность
выдачи

 

о

 

семъ

 

надлежащаго

 

свидѣтельства

 

влечетъ

 

за

 

собою
для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

таковомъ

 

документѣ,

 

весьма

 

небла-
гопріятныя

 

въ

 

различныхъ

 

отношеніяхъ

 

послѣдствія.

Св.

 

Синодъ,

 

обсудивъ

 

означенный

 

вопросъ

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

что

 

согласно

 

указанію

 

Духовнаго

 

Регламента

 

(ст.

 

29;

 

П.

 

С.

 

3.
1722

 

№

 

4022)

 

въ

 

метрикахъ

 

должны

 

быть,

 

между

 

прочимъ

 

за-
писываемы

 

„умирающіе,

 

съ

 

приписаніемъ

 

по

 

христіанской

 

долж-

ности

 

въ

 

покаяніи

 

представилися

 

и

 

погребаемые;

 

и

 

аще

 

кто
непогребенъ,

 

именно

 

написать

 

вину,

 

чесо

 

ради

 

не

 

получалъ
христіанскаго

 

погребенія,

 

съ

 

означеніемъ

 

года

 

и

 

дня",

 

разъяснилъ
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Полтавскому

 

епарх.

 

нач—ву,

 

что

 

лицъ,

 

лишенныхъ

 

христіанска-
го

 

погребенія

 

слѣдуетъ

 

вносить

 

въ

 

3

 

ч.

 

метрическихъ

 

книгъ,

 

съ

обозначеніемъ

 

причины,

 

по

 

коей

 

лишены

 

христіанскаго

 

по-

гребенія

 

(К).

во

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Кишиневской

 

епархіи,
по

 

вопросу

 

о

 

просфорницахъ,

 

сдѣлалъ

 

рядъ

 

постановленій,

 

ко-

торыми

 

забота

 

о

 

должномъ

 

печеніи

 

просфоръ

 

возлагается

 

на

церкви

 

и

 

священниковь,

 

причемъ

 

утвержденіе

 

въ

 

должности

просфорнйцы,

 

равно

 

какъ

 

и

 

увольненіе

 

ихъ,

 

по

 

представленію
причтовъ,

 

будетъ

 

находиться

 

въ

 

вѣдѣніи

 

окружныхъ

 

благочин-
ныхъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

высказываетъ

 

по-

желаніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища

 

было

 

введено

 

обученіе

 

печенію

 

просфоръ
(„Журн.

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Кишиневской

 

епархіи
1913

 

года",

 

стр.

 

10—11)

 

(Ц.

 

В.).

Открытіе

 

новыхъ

 

должностей

 

военныхъ

 

священниковъ.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

военнымъ

 

вѣдомствомъ

 

открывается

 

200

 

новыхъ

должностей

 

военныхъ

 

священниковъ

 

для

 

артиллерійскихъ

 

и

 

са-

перныхъ

 

бригадъ.

Учрежденіе

 

сельснихъ

 

и

 

городскихъ

 

братствъ.

 

На

 

дняхъ

 

въ

настоятельскихъ

 

покояхъ

 

Златоверхо-Михайловскаго

 

монасты-

ря

 

въ

 

Кіевѣ

 

состоялся

 

съѣздъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

Кіевской

 

епар-

хіи,

 

на

 

которомъ

 

рѣшено

 

употребить

 

всѣ

 

силы

 

въ

 

городахъ

 

и
селахъ

 

для

 

открытія

 

правильно

 

организованныхъ

 

братствъ,

 

имѣю-

щихъ

 

внести

 

„въ

 

жизнь

 

деревни

 

здоровыя

 

начала

 

благочестія,
нравственности

 

и

 

національнаго

 

сознанія,

 

искоренить

 

пьянство,

 

'

хулиганство,

 

распущенность

 

нравовъ...

 

и

 

быть

 

оплотомъ

 

госу-

дарственности

 

на

 

основахъ

 

религіи".

Анаѳематствованіе

 

православныхъ,

 

совращающихся

 

въ

 

католи-
чество.

 

Духовное

 

начальство

 

волынской,

 

минской

 

и

 

другихъ

епархій

 

издало

 

распоряженіе

 

о

 

торжественномъ

 

отлученіи

 

отъ

церкви

 

и

 

анаѳематствованіи

 

лицъ,

 

переходящихъ

 

изъ

 

правосла-

вія

 

въ

 

католичество.

СК==Я)
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I

 

Епархіальный

 

Архитекторъ
Гражданскій

 

Инженеръ
Михаилъ

 

Алексѣевичъ

fmnofo.
Новочеркасскъ,

 

Кавказская

 

ул.,

 

№

 

75.
Телефонъ

 

№

 

333.

Принимаетъ

 

составленіе

 

проэктовъ

 

церквей,

  

причто-

выхъ

 

домовъ,

 

школъ

 

и

 

всѣхъ

 

гражданскихъ

  

соору-

женій

 

и

 

наблюденіе

 

за

 

производствомъ

 

работъ.
S
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Содержание

 

неоФФИціальнаго

 

отдѣла.

Слово

 

въ

 

день

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы. — Рели-
гіозно-нравственное

 

воспитательное

 

значеніе

 

православнаго

 

хри-

стіанскаго

 

богослуженія

 

и

 

церковныхъ

 

обрядовъ.

 

—

 

Значеніе
именъ,

 

усвояемыхъ

 

нашему

 

Господу

 

Спасителю

 

въ

 

св.

 

Еванге-
ліи.—Первый

 

Донской

 

Епархіальный

 

противоалкогольный
съѣздъ.—Пьянство —исконное

 

зло

 

русскаго

 

народа

 

и

 

мѣры

 

про-

тивъ

 

пьянства

 

въ

 

Россіи. —Почему

 

и

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

іереевъ
оставилъ

 

курить

 

табакъ.

 

—

 

О

 

крещеніи

 

дѣтей.—Криничка.

 

—

 

Не-
простительное

 

равнодушіе. —О

 

клятвѣ

 

именемъ

 

Божіимъ

 

и

 

при-

сяге.—Епархіальная

 

хроника.—Библіографія —„Голосъ

 

Истины".
Разныя

 

извѣстія. —Объявленія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

 

преподаватель

 

семинаріи

Д.

 

ГРАЦІАНСШЙ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

Протоіерей

 

Николай

   

Кратировъ.

Новочеркасскъ.

  

21

 

апрѣля

 

1914

 

года.

Новочеркасскъ.

 

Донская

 

Епархіальная

 

Типографія.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
на

 

журналъ

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ШІІЕ"
въ

 

1914

 

году

ГОДЪ

 

ИЗДАЖЯ

 

ПЯТЬДЕСЯТЪ

 

ПЯТЫЙ.

Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

православнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

 

нравоучительнаго

содержанія

 

съ

 

обращеніемъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

общественной

 

и

 

частной

 

жизни.

 

3)

 

„Публичныя

 

богословскія

 

чтеиія".

 

4)

 

Сло-
ва,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

святоотече-

скихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

5)

 

Церковно-исто-
рическіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исторически-авторитет-

ныхъ

 

памятниковъ.

 

6)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

 

жизни-

 

7)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдо-

ванія

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана

 

Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о-

 

Амвросія

 

Оп-
тинскаго.

 

8)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

наукъ

 

естественныхъ.

 

9)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

святьшъ

 

мѣстамъ.

 

10)

 

Но-
выя

 

даиныя

 

о

 

расколѣ.

 

11)

 

По

 

возможности

 

документальныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

вре-
мя

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

12)

 

Литературное

 

обозрѣніе

 

13)

 

Современ-
ная

 

печать.

 

14)

 

Критика.

 

15)

 

Стихотворенія.

 

16)

 

Повѣсти

 

и

 

разсказы.

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совьта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отъ

16— 19

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

477,

 

утвержденнымъ

 

Г.

 

Оберъ-Про-
куроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе —одобрить,

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ

 

ЧЕТЫРЕ

 

рубля

 

съ

 

пересыл-

кой.

 

За

 

границу— ПЯТЬ

 

рублей.

Адресъ:

    

МОСКВА.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕ-

НІЕ.

 

Саввинское

 

подворье

 

на

 

Тверской.

Можно

 

подписываться

 

также

 

въ

 

конторѣ

 

Печковской

 

(Москва,
Петровскія

 

линіи)

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

магазинахъ.
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Редакторъ-Издатель

 

Василій,

 

Епископъ

 

Можайскій.
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ІЯ%
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атѣ
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еЯ%

 

f%
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rfr%

 

*м%

 

*m>

 

iWi.^r

Иконостасы
бронзовые,

  

чеканные

   

золоченые

 

и

 

серебреные,
мраморные,

 

майоликовые

 

и

 

другіе.
РОСПИСЬ

 

ХРАМОВЪ

  

и

 

иконопись

 

въ

 

строго

 

цер-

ковномъ

   

стилѣ

   

исполняетъ

  

Студія

 

художест-

венной

    

индустріи

    

О.

 

С.

    

Кошкиной

  

и

  

Н.

 

Н.
Дивова.

РАБОТЫ

 

СТУДІИ:

 

въ

 

Царскомъ

 

селѣ,

 

въ

 

сводномъ

Его

 

Величества

 

полку,

 

въ

 

морскомъ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

въ

 

Кронштадѣ,

 

церковь

 

Ея

 

Ве-
личества

 

Греческой

 

Королевы

 

и

 

проч.

ИМЪЮТСЯ

 

подарки

 

отъ

 

Государя

 

Императора,
удостовѣр.

 

администр.

 

Кронштадскаго

 

собора,
малая

 

золотая

 

медаль

 

въ

 

г.

 

Льежѣ,

 

большая
золотая

 

медаль

 

въ

 

г.

 

Дрезденѣ,

 

малая

 

золотая

медаль

 

С.-Петерб.

 

международная

 

выставка.

Москва,

   

Новинскій

   

бульваръ,

 

д.

   

№

   

97,

   

тел.

2—92—06.
Образцы

 

иконописи

 

и

 

рисунки,

 

а

 

также

 

и

  

мо-

дели

 

иконостасовъ

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

Донскомъ
епархіальномъ

    

магазинѣ

    

въ

   

Новочеркасскѣ.

Тамъ

 

же

 

принимаются

 

и

 

заказы.

Сѣнная

 

площадь.

 

Телефонъ

 

597.



для

 

пріѣзжаго

 

духовенства

безъ

 

стола

 

75

 

к.,

съ

 

обѣдомъ

 

и

 

чаемъ

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

въ

 

день;

ужинъ

 

и

 

завтракъ

 

по

 

соглашенію..

Новочеркасску

  

Крещенскій

 

спускъ,

 

№

 

26,

 

-—:—

- ------------

 

у

 

Праск.

 

Епиф.

 

РЫЖ

 

НОВОЙ.
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X* %,:еЩ>Ш-

Въ

 

книжномъ

 

и

 

писчебумажномъ
—=

 

МАГАЗИНЪ

 

=—

99
Т

 

Р

 

У

 

д

 

ъ ut

И.

 

К.

 

МУХИНА,

 

ЦАРИЦЫНЪ

 

н/В,

къ

 

учебному

 

сезону

 

1913—14

 

г.

 

полученъ

 

зна-

чительный

 

подборъ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

и

 

учеб-
ныхъ

 

пособій

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ній,

 

министерскихъ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

и

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Также

 

имѣютса

 

въ

 

большомъ

 

выборъ

ПИСЬМЕННЫЙ

 

принадлежности.
ш*«

 

w

 

щ

 

ш

 

%?w

 

ж

 

жш

 

шшшшшшшшшшшш

 

wu%
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—

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ.

АЛЮТКА.
ЖУРНАЛЪ

 

ДЛЯ

  

МАЛЕНЬКИХЪ

 

ДЪТЕИ.
Допущенъ

 

Министерств.

 

Народнаго

 

Просвѣщ.

 

въ

 

библіоте-
ки

 

дѣтскихъ

 

садовъ

 

и

 

пріютовъ.

Годъ

 

изданія

 

двадцать

 

девятый.
4

 

О

 

книжекъ

 

журнала

 

<S>

 

-Ш

             

выпусковъ

Ш

        

МАЛЮТКА.

            

I»

 

Ш

 

„ШЗКИ

  

КОТИ

  

УЧЕНА

 

ГО.
ОД

    

ПРЕМІИ — ИГРУШЕКЪ

 

для

 

вырѣзыванія,

 

склеиванія,

  

ри-

tlT

  

------- сованія

 

и

 

т.

 

п.,

 

образцы

 

лѣпки

 

и

 

работъ. -------

Годовая

   

препяіяі

„ИСТОРІЯ

 

ОДНОГО

 

ПУДЕЛЯ",
интересный

 

разсказъ

 

(заимствованный

 

съ

 

англ.)

   

М.

 

В.

 

Ар-
хангельской.

При

 

первомъ

 

нумерѣ

 

подписчики

 

получать

 

панораму

 

изъ

 

сказки

„МАЛЬЧИКЪ

 

СЪ

 

ПАЛЬЧИКЪ".
Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи:

Со

 

сборникомъ

 

Сказокъ

 

Кота

 

Ученаго ...... 4

 

р.

 

—

 

к.

Безъ

 

сборника

 

сказокъ ............ 2

   

„

 

50

 

к.

ЗА

    

ГРАНИЦУ:
Со

 

сборникомъ

 

Сказокъ

 

Кота

 

Ученаго

  

......

 

5

 

р.

 

—

 

к.

Безъ

 

сборника

 

сказокъ

     

............ 3

   

„

 

50

 

к.

Иногороднихъ

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

 

требования:

Москва,

 

редакція

 

журнала

 

„МАЛЮТКА".
Въ

 

Москвь

 

подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

H.

 

Печковской.
ііри

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

прилагаются

 

три

 

семгжопѣечныя

 

марки.

1-

 

Оставшіеся

 

экз-

 

журнала

 

за

 

1905,

 

1906,

 

1907

 

гг.,

 

съ

 

брошюр,

 

книжками,
продаются

 

въ

 

редакціи

 

по

 

1

 

рублю.
2.

  

1911,

 

1912

 

и

 

1913

 

года

 

—

 

по

 

подписной

 

цѣкѣ.

3.

  

Сказки

 

Кота

 

Ученаго

 

отдѣльно,

 

за

 

1910,

 

1911

 

и

 

1913

 

года —по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

---------------За

 

1912

 

г.

 

Сказки

 

всѣ

 

распроданы. ---------------

5.

 

Сказка

 

про

   

Щелкуна

  

и

   

Мышинаго

 

Царп.

 

Въ

   

папкѣ,

 

цѣна

   

1

   

руб.

 

75

   

коп.
4.

  

Робинзонъ

 

Младшій.

 

Въ

 

папкѣ,

 

цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

Подписчики

 

жури.

 

„МАЛЮТКА",

 

при

 

выпускѣ

  

этихъ

 

книгъ

 

изъ

 

редакціи
на

 

сумму

 

не

 

менѣе

 

2

 

р.,

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ.

Заказы,

 

выписанные

   

изъ

 

редакціи

   

съ

   

„налощеннымъ

   

платежомъ",

 

обратно

   

не

принимаются.

                                          

3

   

3



—

 

5

 

—

Годъ

 

69-ый

6

 

руб.

Разсрочка.

•

 

••

Открыта

 

подписка

--------

 

на

 

1914

 

годъ

 

--------

на

 

ежемъсячный

 

литературный

 

ил-

люстрированный

 

журналъ.

12

 

№№

36

приложеній.

•

 

••

Живописное

 

оОозоѣніе.
Годъ

 

издаиія

 

69-ый.

4f%

 

Въ

 

1914

 

году

 

подписчики

 

получатъ

 

12

 

великолѣпно

 

изданныхъ

 

бога-
1*1

 

то

 

иллюстрированныхъ

 

ежемѣсячныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ,

 

наряду

 

съ

IX

 

беллетристическими

 

произведеніями,

 

будутъ

 

отдѣлы:

 

историчес-

ки

 

кій,

 

популярно-научный,

 

философскій,

 

по

 

общественнымъ

 

вопро-

f

 

самъ,

 

критическій,

 

художественный,

 

а

 

также

 

хроника

 

русской

 

и

иностранной

 

жизни.

 

Для

 

полноты

 

журнала

 

прибавлены

 

отдѣлы:

 

биб-
ліографія,

 

каррикатуры,

 

смѣсь

 

и

 

отвѣты

 

на

 

вопросы

 

подписчиковъ.

 

Кро-
мѣ

 

того

 

всѣ

 

подписчики

  

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

БЕЗПЛАТНО

36

   

приложен!

20 томовъ
собранія

сочиненій Джека

 

Лондона
А

 

Д

         

томовъ

II/

        

собрапія
сочиненій Е.

 

M

 

е

 

р

 

л

 

и

 

т

 

т

 

ъ

6 тоиовъ

повѣстей

и

 

разсказ.
Эркмана

 

Шатріана
-фф© -

Подписная

 

плата

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

подпискѣ

 

3

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

 

съ

 

1

 

іюля

 

1

 

руб.

 

или

 

по

 

1

 

руб-
лю

 

въ

 

течеиіе

 

первыхъ

 

6

 

мѣсяцевъ.

Для

 

учителей,

 

учащихся,

 

лицъ

 

работающихъ

 

на

 

фабрикахъ

 

и

 

заво-

дахъ,

 

чиновниковъ

 

и

 

лицъ

 

служащихъ

 

въ

 

различныхъ

 

учрежденіяхъ
льготная

 

разсрочка

 

по

 

50

 

коп.

 

въ

 

мѣс.

 

Разсрочка

 

допускается

 

лишь

 

для

лицъ,

 

непосредственно

 

обратившихся

 

въ

 

контору

 

журнала.

 

Денежные
переводы

 

направлять

 

по

 

адресу:

 

СПБ.,

 

Лиговская

 

ул.,

 

34,

 

въ

 

контору

 

жур-

нала

 

„ЖИВОПИСНОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ".
вв

 

Годовые

 

подписчики,

 

подписавшіеся

 

на

 

журналъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

разсрочку,

до

 

24

 

января

 

1914

 

года,

 

получатъ,

 

кромѣ

 

того,

 

безъ

  

всякой

 

приплаты

 

в»

стихотворения

 

С.

 

Я.

 

НАДСОНА.
Съ

 

портр.,

 

факсим.

 

и

 

біогр.

 

очеркомъ

 

С.

 

Я.

 

Надсона.

 

26-е

 

изд.

 

Литера-
турная

 

Фонда.

 

С-П.-Бургъ,

 

1912

 

г.

 

370

 

стран.

 

Цѣна

 

этой

 

книгѣ

 

въ

 

продажѣ

2

 

рубля.

Книга

 

эта

 

высылается

 

лицамъ,

 

внесшимъ

 

всю

 

подписную

 

плату,

 

т.

 

е.
6

 

руб.,

 

немедленно

 

пли

 

подпискѣ,

 

лицамъ

 

же,

 

подписавшимся

 

въ

 

раз-

срочку,

 

по

   

внесеніиЧми

   

всѣхъ

 

подписныхъ

 

денегъ.

   

Пересылка

 

ея

 

за

счетъ

 

подписчика.
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С.

 

Малиновскій.
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Поставщикъ

Маріинскаго

 

Донского

Института.

Поставщикъ

:

 

^Имп/Русск.

 

Муз.

 

О-ва

ГНовочерк.

 

отдѣленія.

Е.

 

3.

 

Петровъ.
=

 

Д

 

Е

 

П

 

О

МУЗЬШАЛЬНЫХЪ

 

инст;рументовъ
Новочеркасскъ,

 

Московская

 

ул.

 

Тел.

 

64.

Рояли,

 

Піанино
только

 

первоклассныхъ

 

фабрикъ

Р.

 

Ибахъ,

  

Ю;

 

Блютнеръ,

 

Я.

 

Беккеръ,

 

К.

 

Шредеръ,

 

Ф.
Мюльбахъ.

    

Бр.

  

Оффенбахеръ,

   

Смидтъ

   

и

   

Вегенеръ
и

 

прочіе.

Музыкальные

 

инструменты

ГраммоФОны,

 

ПатеФоны,

 

Пластинки,
Для

  

лицъ

 

духовнаго

  

вѣдомства

 

допускается

  

ЛЬГОТНАЯ
РАЗСРОЧКА

   

ПЛАТЕЖА.

При

 

магазинѣ

 

мастерская

 

для

 

починки

 

всевозможныхъ

музьікальныхъ

 

ИНСТРУМЕНТОВЪ.

Прейсъ-Куранты

 

БЕЗПЛАТНО.
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