
im
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I
*1U

Ш

Ï
ЕПАРХІДЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
издаваемые

 

щш

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семвнащ.
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#

(ДОПОД

    

^

20

 

Фвврля

           

^t^US

№
^
Ф

3.4
|ѵ

   

НЕНІЕ).

1905

 

года.

Biïxoim

 

два

 

ваза

 

въ

 

іісяпъ

 

і

 

и

 

15

 

шли.

 

j
--------—_—----------------------------------

   

—

Ирнутскъ.

Типографін

 

А.

 

А.

 

Сизыхъ,

 

Большая

 

ул.,

 

д:

 

Милевскаго.

Sш

I
!
I
!
!
I
t
X>

t
I
&
Ê
tt
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*3^

Ёгг



ffi Открыта

 

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

Иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семьи

РУОСКІЙ

   

ПАЛОМНИКЪ

ПОДЪ

   

РЕДАКЦІЕЮ

И.

 

Д.

 

Оеодоровскаго

 

и

 

при

 

участін

Отца*

 

ЮАНИ

 

А

 

КРОІІШТАДТСКАГО.

52

 

№№

 

журн.

 

до

 

2000

 

столбц.

 

текста

 

и

 

до

 

300

 

иллюстр.

Очерки,

 

равсказы,

 

стпхотворенія,

 

статьи

 

бытовото,

 

нравствѳн-

иаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія,

 

воспоминанія

 

и

 

предан,

русск.

 

старины,

 

отклики

 

на

 

запросы

 

совремевной

 

жизни.

12

 

книгъ

 

до

 

240Ô

 

стран,

 

убористой

 

печати,

 

'заключаю-

щихъ

 

въ

 

себѣ

 

новѣсти

 

изъ

 

исторш

 

русскаго

 

народа

 

и

 

право-

славной

 

церкви,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

общей

 

и

 

церковной,

 

описаніе

 

святынь

 

и

 

т.

 

п.

и

 

кромѣ

 

того

    

БЕЗ

 

ПЛАТНО

    

будетъ

     

выдано:

6

 

книсъ

 

бо.іып.

 

форм.

 

1200

 

стр.

 

до

 

350

 

иллюстр.

 

соч.

Ф.

 

В.

 

ФАРРАРА

 

«ЖИЗНЬ

 

И

 

ТРУДЫ

 

ОН,

 

АПОСТОЛА

 

ПАВ-

ЛА».

  

Полное

 

пл.іюстрпр.

 

изданіе- Перев.

 

съ

 

пояснит,

 

примѣч.

.іэінай ящ?'*1,

 

п -

 

Ѳпвейска>г °і^оцоЕі
Уплатившіе

 

сполна

 

подписную

 

сумму

 

получатъ

 

въ

 

нача-

ла,

 

года,

 

a

 

подписавшіеся

 

съ

   

раясрочкой

 

-по

 

уплатѣ

 

послѣд-

няго

 

взноса,

исполненную

 

НА

 

МЕТАЛЛЕ,

 

въ

 

20

 

красокъ,

  

въ

 

рельефной

 

ра-

мѣ,

 

КОІІІЮ

 

СЪПОРТЪ-АРТУРСКІЯ

 

ИКОНЫ

 

БОГОМАТЕРИ]
написанной

 

художн.

  

П.

 

Ѳ.

   

Штрондой

   

(въ

   

Кіевѣ)

 

по

 

случаю

•:

            

русско-японской

  

войны.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

журналъ:

 

съ

 

доставкой

 

и

 

нерес.

во

 

всѣ

 

города

 

Россійской

 

имперіи

 

тесть

 

руб.

 

за

 

границу

 

10

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

  

1

 

апрѣ-

ля

 

2

 

р.

  

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

Контора:

 

СПБ.,

 

Стремянная

 

ул.,

 

12,

 

собств.

 

д.

Издатель

 

П.

 

П.

 

Сойкинъ.

.

   

'

   

..

   

"

 

■'...,'.."



ИРКУТСКШ
ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ЩОИОСТВ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

  

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Зи4.
НЕНГЕ).

N§ ^ШМъ

(ДОПОЛ

  

^/

-

есъ

 

редак-

ции:

 

Успенская
площадь,

 

Ду-
ховная

   

Семи-
нарія.

Цѣназа

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

5

 

руб.

 

50

 

к.,

отд.

 

номер.

 

30

 

к

J<lJM
За

 

объявленія

   

за

 

страницу:

 

въ

 

пернып

  

ранг

 

8

 

рублей,

 

но

 

итороіі

 

н

  

третін
раз'ь

 

но

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб.

  

50

 

коп.

 

За

 

полоши:;,

   

и

 

четверть

 

страницы

въ

 

соотвѣтетненпое

 

число

 

разь

 

меньше.

Февраль

 

20.

  

годъ

 

хш.

     

1905

 

г,

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ;

 

-Высочайіпія

 

награды.

 

-

Распоряжеш'я

 

Euapxia.ii.naio

 

Начальства

 

—

 

Отъ

 

1-го

 

Епархіальнаго

 

Комитета
Андреевскаго

 

Краспаго

 

Креста.— Отчетъ

 

Нижнеуднпскаго

 

Отдѣла

 

2-го

 

Ко-
митета. —Письмо

 

Ректора

 

Кіинскоіі

 

Семииарін.
СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:- -Архіерепскіл

 

служепія.-
Исторііко-статистнческое

 

описаніе

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

(окончаніе)

 

—

Церковь,

 

какъ

 

общественный

 

органвзмъ

 

(продолжение).— Къ

 

вопросу

 

о

 

по-

ставовкѣ

 

обученія

 

и

 

восшітанія

 

въ

 

духовныхь

 

семпнаріяхъ

 

(ііродолжевіе).—
Новое

 

благое

 

дѣло

 

нашего

 

1-го

 

Комитета

 

Красиаго

 

Креста.— Иркутское
Церковное

 

Братство

 

во

 

имя

 

Святители

 

Иппокентія.

 

—

 

Письмо

 

нъ

 

Редакцію. —

Изъ

 

жизни

 

духовной

 

семннаріи.— Замѣіки

 

(къ

 

!>

 

му

 

февраля

 

1905

 

года;

 

изъ

Кпархіальныхь

 

Вѣдомостей).— Бесѣды

 

но

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

начальной

 

шко-

лѣ

 

(продол жеиіо).— Воззнаніе.--Объявлечіи.
—-—------- —------------- г-Н—t-

 

—

Высочайшія

   

награды.

Къ

 

6

 

декабря

 

1.904

 

года

 

Всемплостивѣйпіе

   

пожа-

лованы

 

за

 

заслуги

 

но

 

духовному

 

вѣдомству

 

медалями

 

съ

надписью

 

«за

 

усердіе»:

 

1)

 

серебряными

    

для

   

пошеніл

на
 

mm-
 

а)
 

на
 

Аннинской
 

левтѣ
  

попечитель
  

Илимской
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ц. -приходской

 

школы

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Михаила

 

Ви-

ку

 

лит

 

и

 

б)

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ

 

крестьяне

 

Павелъ

и

 

Савва

 

Сухаревы,

 

и

 

2)

 

для

 

ношепія

 

па

 

груди:

 

золотою

на

 

Станиславской

 

лѳнтѣ

 

староста

 

Николаевской

 

церкви

села

 

Шарагульскаго

 

крестьянинъ

 

Василгй

 

Кокорина

 

и

серебряными:

 

а)

 

на

 

Александровской

 

лѳнтѣ:

 

учительницы

ц.-цриходскихъ

 

школь:

 

села

 

Иретскаго

 

Елизавета

 

Ми-

летиношя,

 

села

 

Уковскаго

 

Марш

 

Милютина

 

и

 

села

Манзурскаго

 

Анна

 

Образцова;

 

б)

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ:

Иркутскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Иннокентій

 

Люблинскій,

староста

 

Владимирской

 

г.

 

Иркутска

 

церкви,

 

Иркутскій

мѣщанинъ

 

Ѳеодора

 

Шипуновъ

 

и

 

староста

 

Покровской

церкви

 

села

 

Тыретскаго

 

крестьянинъ

 

Ирокотй

 

Кузне-

цова,

 

и

 

в)' на

 

Станиславской

 

лѳнтѣ:

 

инородецъ

 

Ленскаго

вѣдомства

 

Михаила

 

Бичахановъ,

 

крестьянинъ

 

Михаила

Недосѣкипа,

 

инородецъ

 

Зунгаро-Быкотскаго

 

вѣдомства

Михаила

 

Данчипова,

 

крестьянинъ

 

Михаила

 

Черемныха

 

и

крестьянинъ

 

Тригорій

 

Алферова.
— è

 

-

 

■

 

*£.

 

-a*-

 

зь^- —

О

 

пѳремѣнахъ

   

по

 

службѣ.

Перемѣщены:

 

состоящій

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

при

 

Михаило-Архавгельокой

 

церкви

 

г.

 

Иркутска

 

діа-

конъ

 

Иннокентій

 

Образцова

 

на

 

вакансію

 

же

 

псаломщи-

ка

 

къ

 

церкви

 

Знаменскаго

 

жѳнскаго

 

монастыря;

 

свящѳн-

никъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Тункинскаго

 

Навела

Попова

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Мальтинскаго;

 

и

псаломщики:

 

Срѣтечской

 

церкви

 

г.

 

Иркутска

 

Іосифа

Еорнакова

 

къ

 

градо-Иркутской

 

Михаило-Архангельской

церкви

 

и

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Солонецкаго

 

Ев-

геній

 

Списскій

 

къ

 

Срѣтѳнской

 

церкви

 

села

 

Бѣльскаго.

Исключена

 

изъ

 

спискова

 

умершій

 

26

 

января

 

сего

года

 

священникъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Мальтин-

скаго
 

Сергт
 

Тющпяиова-
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Утверждены

 

ва

 

должности

 

церковныха

 

староста:

I)

 

къ

 

Николо-Иннокѳнтіевской

 

церкви

 

Глазковскаго

предмѣстья

 

г.

 

Иркутска

 

Иркутскій

 

мѣщанииъ

 

Ипнокен-

тій

 

Галактіонова;

 

2)

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Вадайскаго

 

крестьянинъ

 

Михаила

 

Вабыкина;

 

8)

 

къ

Богородице- Казанской

 

церкви

 

села

 

Тельминскаго

 

кре-

стьянинъ

 

Іаковъ

 

Іихоновъ;

 

4)

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

села

 

Нижне-Тунгусскаго

 

крестьянинъ

 

Аввакума

 

Терми-

посова;

 

5)

 

къ

 

Одигитріѳвской

 

церкви

 

села

 

Усть-Илгин-

скаго

 

крестьянинъ

 

Стефана

 

Вузикова;

 

6)

 

къ

 

Спасской

церкви

 

г.

 

Иркутска

 

Иркутскій

 

купецъ

 

Ѳеодора

 

Ники-

тина

 

и

 

7)

 

къ

 

Входо-Іерусалимской

 

церкви

 

г,

 

Иркут-

ска

 

Иркутскій

 

мѣщанинъ

 

Ѳеодора

 

Коновалова.

Вакантными

 

состоята

 

мѣста:

 

а)

 

священничестя:

при

 

цѳрквахъ:

 

1)

 

Мартыновской

 

Ильинской,

 

2)

 

Филип-

повской

 

Петро-Павловской,

 

3)

 

Новоудипской

 

Покровской,

4)

 

Малышевской

 

Св.-Троицкой

 

(мѣсто

 

второго

 

священ-

ника)

 

и

 

5)

 

Тушинской

 

Николаевской

 

и

 

б)

 

псаломщи-

ческія:

 

при

 

цѳрквахъ:

 

1)

 

Леульской

 

Ильинской,

 

2)

 

Ши-

пицинской

 

Михаило-Архангельской,

 

3)

 

Подымахинской

Богородице-Казанской,

 

4)

 

Литойской

 

Христорождѳ-

ственской,

 

5)

 

Тальянской

 

Михаило-Архангельской,

6)

 

Иркутской

 

Срѣтенской

 

и

 

7)

 

Солонецкой

 

Николаевской.

Отъ

 

1-го

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

Андреевска-

го

 

Краснаго

 

Креста.

Въ

 

1-й

 

Комитетъ

 

Андреевскаго

 

Краснаго

 

Креста

 

при

 

Ир-

кутскомъ

 

Архіепископѣ

 

иожертвованій

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

равеныхъ

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ

 

воиновъ

 

и

 

семействъ

 

ихъ

въ

 

теченіе

 

декабря

 

1904

 

г.

 

поступило:

 

чрезъ

 

Благочинныхъ:

1)

 

священника

 

Дмитрія

 

Шехурдана:

 

отъ

 

Чечуйской

 

церкви

кружечн.

 

сбора

 

4

 

р.

 

75

 

коп.,

 

отъ

 

священника

 

Петропавлов-
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«кой

 

Спасской

 

церкви

 

собранпыхъ

 

по

 

листу

 

.М?

 

36—4

 

р.

70

 

коп.

 

и

 

отъ

 

Нгойской

 

церкви

 

кружечнаго

 

сбора

 

2

 

р.

 

10

 

гс(,

итого

 

1 1

 

р.

 

55

 

кон.;

 

2)

 

священника

 

Михаила

 

Георгіевскаго

за

 

октябрь:

 

отъ

 

Худоеланской

 

Николаевской

 

церкви

 

тарелоч-

наго

 

сбора

 

50

 

коп.,

 

приписиыхъ

 

къ

 

ней:

 

Шебартинской

 

ц.

1

   

р.

 

и

 

Хингуйской

 

t

  

p.

 

50

 

коп

 

,

 

свящ.

 

Валеріана

 

ГІѢтслина

5

   

р.

 

и

 

собранпыхъ

 

но

 

листу

 

№

 

253

 

-17

 

р.

 

7

 

кон.;

 

отъ

 

свя-

щенника

 

Нижпеудинской

 

Воскресенской

 

ц.

 

Ин.

 

ГТаргачевскаго

по

 

листу

 

№

 

252—4

 

р.

 

57

 

к.,

 

итого,

 

за

 

исключеніемъ

 

ие-

ресьшчныхъ

 

15

 

коп. —

 

29

 

р.

 

49

 

к.;

 

3)

 

священника

 

Сѵмеона

Телятьева,

 

собранныхъ

 

за

 

октябрь

 

Кимпльтеііскимъ

 

Благочии-

ническимъ

 

Отдѣломъ

 

п

   

8-ю

 

подъотдѣлами

 

его

   

69

 

р.

 

88

 

к.:

4)

  

священника

 

Алексія

 

Логинова

 

поступивших!,

 

въ

 

Черемхов-.

скій

 

Благочинническій

 

Отдѣлъ

 

изъ.

 

подъотдѣловъ

 

его

 

170

 

p.;

5)

   

протоиерея

 

Константина

 

Малышева:

 

отъ

 

Козьмихипской

 

Ни-

колаевской

 

ц.

 

за

 

ноябрь:

 

собранныхъ

 

блюдомъ

 

5

 

р.

 

1

 

к.

 

и

2°/о

 

съ

 

доходовъ

 

нрвчта

 

1

 

р.

 

57

 

к.,

 

итого

 

6

 

р.

 

58

 

к.,

 

отъ

Глазковской

 

Николо- Иннокентіевской

 

ц.

 

за

 

октябрь

 

п

 

ноябрь:

кружечнаго

 

сбора

 

14

 

\>.

 

23

 

к.,

 

2°/0

 

съ

 

доходнаго

 

рубля

 

оті>

церкви

 

7

 

р.

 

16

 

к,

 

и

 

2%

 

съ

 

доходнаго

 

рубля

 

отъ

 

причта

3

 

р.

 

56

 

Кои.,

 

итого

 

24

 

р.

 

95

 

коп.

 

п

 

отъ

 

•

 

Верхъ- Иркутской

Введенской

 

церкви

 

за

 

ноябрь:

 

но

 

Введенской

 

церкви:

 

2°/„

 

съ

валового

 

дохода

 

отъ

 

продажи

 

свѣчъ

 

и

 

кружечнаго

 

сбора

 

1

 

р.

69

 

коп.

 

и

 

кружечн.

 

1

 

р.

 

37

 

кои.

 

и

 

по

 

приписной

 

Олхнн-

ской

 

ц.

 

2°/о

 

съ

 

дохода

 

отъ

 

свѣчъ

 

и

 

кружкк

 

41

 

коп.

 

и

 

кру-

жечных

 

ь

 

1

 

р.

 

80

 

коп.;

 

2%

 

съ

 

казенного

 

жалованья

 

и

 

до-

ходовъ

 

причта

 

2

 

руб.

 

5

 

коп.,

 

итого

 

7

 

р.

 

32

 

коп.,

 

всего

38

 

р.

 

85

 

кон.;

 

6)

 

священника

 

Стефана

 

Лптвиицсва

 

поступив-

ших'!)

 

къ

 

нему

 

изъ

 

нодъотдѣловъ

 

45

 

р.

 

22

 

коп.;

 

7)

 

•

 

протоіс-

рея

 

Григорія

 

Цвѣткова

 

отъ

 

причтовъ

 

и

 

церквей

 

Иркутскаго

городского

 

Блаіочпнія,

 

именно:

 

отъ

 

Спасской

 

церкви

 

1

 

р.

 

и

причта

 

опой

 

3

 

р.,

 

отъ

 

причта

   

Знаменской

   

монастырской

 

ц.

6

   

р.

 

66

 

к.,

   

причта

 

Прокопіевской

   

церкви

   

2

 

р.

 

85

 

коп.

   

и
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отъ

 

церкви

 

67

 

коп.,

 

Входо-іерусалимской

 

церкви

 

2

 

р.

 

и

 

при-

чта

 

8

 

р.,

 

отъ

 

Преображенской

 

церкви

 

3

 

р.

 

20

 

коп.

 

и

 

при-

чта

 

5

 

р

 

92

 

коп,

 

отъ

 

Троицкой

 

церкви

 

4

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

при-

чта,

 

5

 

р.

 

34

 

к.,

 

отъ. причта

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

7

 

р.

70

 

коп.,

 

отъ

 

Архангельской

 

церкви

 

1

 

р.

 

41

 

кои.

 

и

 

причта

10

 

р.

 

78

 

кои.,

 

отъ

 

Креетовоздвижевской

 

церкви

 

4

 

р.

 

45

 

кон.,

отъ

 

причта

 

7

 

р.

 

18

 

коп.

 

и

 

сторожей

 

1

 

р.

 

66

 

коп.

 

и

 

отъ

Воскресенской

 

церкви

 

10

 

р.

 

90

 

кон.

 

и

 

причта

 

3

 

р.

 

4

 

кон.,

итого

 

87

 

р.

 

15

 

коп.,

 

8)

 

протоіерея

 

Иннокентия

 

Пляскина:

отъ

 

Бутаковскаго

 

причта

 

сборовъ

 

по

 

листу

 

5

 

р.,

 

Манзурска-

го-сборовъ

 

по

 

листу

 

и

 

кружкою

 

— 6

 

р.,

 

Бирюльскаго

 

—

 

таре-

лочнаго

 

сбора

 

5

 

р.

 

27

 

коп.

 

и

 

Бѣлоусовскаго— тарелочнаго

сбора

 

5

 

р.

 

5

 

коп.

 

и

 

пзъ

 

кошельковой

 

суммы

 

100

 

р.,

 

ито-

го

 

121

 

р.

 

32

 

коп.,

 

а

 

за

 

вычѳтомъ

 

1

 

р.

 

32

 

коп.,

 

оставлен-

ных!,

 

о.

 

Благочиннымъ

 

у

 

себя

 

на

 

расходы, —

 

120

 

руб.

 

и

 

9)

протоіерея

 

Григорія

 

Цвѣткова

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

Бла-

гочинія

 

3

 

окр.

 

Ирк.

 

уѣзда

 

56

 

р.

 

78

 

коп.

 

Отъ

 

Благочипныхъ:

иротоіероя

 

Прокопія

 

Кокоулпна

 

35 і

 

p.

 

15

 

коп.,

 

священника

Леонида

 

Малышева

 

9

 

р.

 

78

 

кои.

 

и

 

нротоіерея

 

Іоанна

 

Косы-

гина

 

25

 

р

 

:

 

отъ

 

Конторы

 

Ирк.

 

Архіерейскаго

 

дома

 

кружеч-

ныхъ

 

9

 

р.

 

40

 

коп,;

 

отъ

 

причта

 

и

 

старосты

 

Ирк.

 

Богородице-

Владимірской

 

церкви

 

собранныхъ

 

блюдомъ

 

40

 

р.

 

73

 

коп.,

отъ

 

Преосвященного

 

Настоятеля

 

Ирк.

 

Вознесенскаго

 

Св.

 

Ин-

покентія

 

монастыря

 

Епископа

 

Киренскаго

 

Владиміра

 

собран-

ныхъ

 

съ

 

1

 

октября

 

но

 

28

 

декабря

 

1904

 

г.

 

100

 

р.,

 

отъ

Нижнеилимскаго

 

Благочинническаго

 

Отдѣла

 

Комптета

 

86

 

р.

56

 

коп.,

 

Худоеланской

 

Николаевской

 

церкви

 

овящ.

 

В.

 

Пѣте-

лина

 

собранныхъ

 

имъ

 

на

 

переселенческих!,

 

участкахъ

 

25

 

р.

80

 

кон.,

 

отъ

 

Ирк.

 

Каѳедр.

 

Собора

 

собранныхъ

 

блюдомъ

 

16

 

р.

20

 

коп.,

 

и

 

°/о

 

%

 

отчисленій

 

за

 

декабрь:

 

1°/0

 

изъ

 

яшованья

должпостныхъ

 

лиц!.

 

Иркутской

 

духовн.

 

Консисторіп

 

5

 

р.

 

92

 

коп.

и

 

2°/о

 

изъ

 

жалованья

 

и

 

доходов!,

 

причта

 

Ирк.

 

Каѳедр.

 

Со-

бора

 
15

 
р,

 
39

 
коп,,

   
итого

  
въ

   
теченіе

   
декабря

 
поступило



3ft

Î311

 

p.

 

85

 

Koh.,

 

a

 

сѣ

 

прежде

 

поступившими

 

14158

 

p.

  

4

 

к.

(изъ

 

коихъ

 

1О0

 

рублей

 

%

 

бумагами)

 

всего

 

15469

 

р

   

89

 

кои.

Кронѣ

 

сего

 

въ

 

декаб^ѣ

 

для

 

Находящихся

 

въ

 

лазаретѣ

Комитета

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

войнонъ

 

поступило:

 

отъ

 

свя-

щенника

 

Иретской

 

церкви

 

Порфирія

 

Амвросова,

 

чрезъ

 

Бла-

гочиннаго

 

о.

 

Логинова;

 

журналъ

 

«Воскресеніе»

 

за

 

Г90Ѳ,

 

190М 1

à

 

1902

 

г.г.,

 

руескій

 

военный

 

пѣсенИикъ

 

и

 

книжка

 

«за

 

Во-

гомЪ

 

молйТва,

 

за

 

царемъ

 

служба

 

не

 

пропадаіотъ»,

 

священ-

ника

 

Быковской

 

церйви

 

ИЯИоКейТтя

 

Бородина

 

24

 

ситЦевыхіъ

рубашки,

 

священника

 

Верхне-Булайской'

 

Ц.

 

Павла

 

Волочпева

24

 

рубашки,

 

20

 

кольсонъ

 

и

 

2

 

полотенца

 

и

 

отъ

 

священника

 

Ко

тинской

 

ц.

 

Николая

 

Усиенскагс

 

1'

 

рубашка*

 

и

 

6

 

ариншъ

 

тол-

ста.

Въ

 

теченіе

 

декабря

 

1904

 

г.

 

на

 

содержаніе

 

лазарета

Комитета

 

израсходовано:

 

на

 

пособіе

 

слуясащимъ

 

при

 

лазарстГ.

къ

 

празднику

 

Рождества

 

Христова,

 

ка>йЪ

 

то:

 

сестрѣ,

 

двумъ

сидѣлкамъ,

 

повару

 

и

 

санитару

 

47

 

р.

 

и

 

на

 

жаловапье

 

пмь

вмѣстѣ

 

съ

 

экономомъ

 

и

 

прачкою

 

128

 

р.,

 

на

 

выдачу

 

пособій

семьямъ

 

вогіновъ,

 

ушедшихъ

 

на

 

войну,

 

5

 

р.,

 

на

 

содержать

столомъ

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиповъ

 

и

 

вообще

 

на

 

покуп-

ку

 

съѣсшііхъ

 

прииаоовъ

 

356

 

р.

 

9

 

коп.,

 

на

 

отоплеиіе

 

и

освѣщеіие,

 

съ

 

покупкою

 

ламповыхгь

 

стеколъ

 

и

 

фитилей,

 

4&

 

р;

73

 

коп.,

 

на

 

извозчикбвъ

 

по

 

перевозкѣ

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

воиповъ

 

взъ

 

лазарета,

 

на

 

комнссію

 

и

 

пр.

 

7

 

р.

 

30

 

коп.,

 

на

покупку

 

Мыла

 

7

 

р!.

 

35

 

коп.,

 

углей

 

4

 

р.

 

50

 

коп.

 

и

 

на

 

др.

мелочные

 

расх-оды:

 

покупку

 

мадеры 1,

 

трбстей,

 

фартуков!'.,

спич'екъ,

 

ножей

 

и

 

пр.

 

14

 

р.

 

50

 

коп.,

 

итого

 

619

 

р,

 

47

 

к.,

а

 

съ

 

2858

 

р.

 

54

 

к.,

 

изъ

 

нихъ

 

100

 

р.

 

%

 

%

 

бумагами,

прежде

 

израсходованными,

 

всего

 

3478

 

р.

 

1

 

коп.

 

Къ

 

1

 

янва-

ря

 

1905

 

г.

 

въ

 

Комитетѣ

 

суммъ

 

остается

 

наличными

 

11991

 

р.

88

 

кон.

Членъ- Казначей

 

Комитета

   

Протоіерей

 

Ин.

 

Соіттковъ.
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ОТЧЕТЪ

Нижнеудинскаго

 

Отдѣла

 

2-го

 

Комитета

 

Андреевыми)

Красна

 

го

 

Креста

 

при

 

Йркутскомъ

 

Архіспископѣ

 

о

 

прихо-

дѣ

 

и

 

расходѣ

 

денежныхъ

 

суииъ

 

къ

 

1

 

января

 

1905

 

г.

Поступило

 

на

 

приходѵ

I)

 

ежемѣслчныхъ

 

взносов»:

Отъ

 

С.

 

И.

 

Куликова

 

18

 

руб.,

 

Н.

 

Ѳ.

 

Стерлингова

 

9

 

р.,

Д.

 

Ѳ.

 

Пяткова

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

Д.

 

Н.

 

Василева

 

9

 

р.,

 

В.

 

А.

Мертвецоза

 

4

 

р.,

 

Кишкпна

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

Д.

 

С.

 

Дрянова

 

8

 

р.,

М.

 

Г.

 

Золотарева

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

А.

 

А.

 

Шипицына

 

3

 

р.,

 

діа-

кона

 

Ягодкина

 

5

 

р.

 

2

 

9

 

к

 

.,

 

священника

 

Охлопкова

 

40

 

руб.,

Е.

 

А.

 

Флеровой

 

2

 

р.

 

50

 

коп.,

 

А.

 

А.

 

Калл

 

истова

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

С.

 

Травникова

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

А.

 

Н.

 

Багрянцевой

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

0.

 

А.

Поповой

 

50

 

коп.,

 

М.

 

М,

 

Гороховой

 

7

 

р.

 

12

 

к.,

 

И.

 

И.

 

Ер-

денко

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

П.

 

С.

 

Онищеико

 

6

 

р.

 

30

 

к.,

 

И.

 

Ѳ.

 

Глад-

кихъ

 

9

 

р.

 

45

 

коп.,

 

С.

 

М.

 

Георгіевской

 

7

 

р.

 

57

 

к.,

 

М.

 

Я.

Козырева

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

П-

 

А.

 

Лучкиной

 

8

 

p.

 

I.

 

Н.

 

Ивано-

ва

 

1

 

р.,

 

Т.

 

И-

 

Таскиной

 

4

 

р.

 

50

 

к,

 

А.

 

Н.

 

Гордѣевой

 

3

 

р.

50

 

к.,

 

В.

 

I.

 

Новорожденныхъ

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

0.

 

И.

 

Петровой

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Н.

 

Н.

 

Орлова

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

М.

 

П.

 

Горностаевой

I

 

р.,

 

Н.

 

Н.

 

Бенкотеновой

 

2

 

р

 

50

 

щ

 

0.

 

Ѳ.

 

Казанцевой

 

3

 

р.,

А.

 

В.

 

Бакулиной

 

3

 

р.

 

32

 

к.,

 

Т.

 

М.

 

Тихомирова

 

3

 

р.,

 

Е.

 

С.

Теляті.евой

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

M

 

И.

 

Козловой

 

5

 

р.

 

60

 

к.,

 

П.

 

И.

Шохалевича

 

5

 

р.

 

15

 

к

 

,

 

А.

 

С.

 

Бѣловой

 

1

 

р.

 

45

 

к.,

 

Н.

 

Ряб-

ковой

 

60

 

в.,

 

И.

 

Н.

 

Гилева

 

2

 

р.

 

35

 

коп.

 

Итого

 

215

 

р.

 

40

 

к.

//)

 

Едгіп'>временнихъ:

Ообранныхъ

 

о.

 

Охлопковымг

 

по

 

книжкѣ

 

Л?

 

13

 

и

 

листу

,N?

 

380

 

•-

 

60

 

р-

 

48

 

щ

 

г.

 

Флеровой

 

но

 

книжкіі

 

N5

 

72—4

 

р.

48

 

к.,

 

г.

 

Ивановымъ

 

по

 

листу

 

«№

 

25

 

—

 

15

 

руб.,

 

г.

 

Онпщен-

ко

 

по

 

кн.

 

Щ

 

69

 

—

 

8

 

руб.,

 

Бенкогеновой

 

2

 

р.

 

9

 

к.,

 

Петровой

но

 

книж.

 

M

 

62

 

—

 

2

 

р.

 

36

 

к.,

 

Поиовымъ

 

по

 

листу

 

Л»

ЗУ— 18
 

р.,

 
Малютиной

 
кн,

 
№

 
68—17

 
р.

 
88

 
к.,

 
Ивановымъ
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по

 

книж.

 

N°

 

64

 

-20

 

р.,

 

11

 

Лучкпнон

 

по

 

листу

 

Л?

 

377

 

—

9

 

р.,

 

отъ

 

М.

 

Распопива

 

1

 

р.,

 

собранных!.

 

Тихомировым!,—

1

 

р.

 

18

 

к.,

 

діакономъ

 

Ягодкинымъ— 5

 

р.,

 

Новоселовой

 

но

 

кн.

■N?

 

55—7

 

р.,

 

Бѣльцевой

 

по

 

книж,

 

№

 

58

 

-

 

3

 

р.

 

37

 

к.,

 

Гор-

ностаевой

 

по

 

лист.

 

№

 

375 — 2

 

р,

 

50

 

к.,

 

выручено

 

отъ

 

про-

дажи

 

4-хъ

 

мѣпіковъ

 

картофеля,

 

пожертвованных'!.

 

Шипицын-

скими

 

крестьянами—

 

3

 

р.

 

60

 

коп.,

 

собраны

 

Гороховой

 

но

 

ли-

сту

 

m

 

379

    

15

 

руб.

 

Итого

 

195

 

р.

 

94.

 

к.

 

Всего

 

411

 

р.

 

34

 

к.

Израсходовано:

Отослано

 

во

 

2-й

 

Комитетъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

на

 

имя

 

пред-

седателя

 

его,

 

г.

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

-

 

394

 

р.

 

23

 

к.

Сданы

 

Гороховой

 

непосредственно

 

въ

 

Комитетъ -15

 

р.

 

Упо-

треблено

 

на

 

пересылку

 

денегъ

 

90

 

к.

 

Итого

 

410

 

р.

 

13

 

к.

Остается

 

1

 

р.

 

21

 

и.

Уѣздный

 

наблюдатель

 

школъ

   

свящ.

  

Инн.

 

Охлопковъ.

Шіеыш

 

Ректора

 

Шевекой

 

Духовной

 

Сешшари

 

на

ИМ1

 

Его

 

©ыеокоіро<шіщ©і©тва.

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

извѣстны

 

цѣли

 

и

задачи

 

издаваѳмаго

 

съ

 

1860

 

года

 

при

 

Клевекой

 

Духо-

вной

 

Оеминаріи

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

Пастырей".

 

Оставаясь

 

все

 

время

 

вѣрнымъ

 

своей

 

зада-

чѣ— содѣйствовать

 

нриходсісимъ

 

пастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

вы-

сокомъ

 

и

 

многотрудномъ

 

служеніи,

 

журналъ

 

«Руковод-

ство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей»

 

слуяситъ

 

духовенству

органомъ

 

для

 

взаимнаго

 

обмѣна

 

мыслей,

 

для

 

заявленія

своихъ

 

нуждъ

 

и

 

потребностей,

 

для

 

защиты

 

своихъ

правъ

 

и

 

общественнаго

 

положепія.

 

Посильно

 

выполняя

задачу,

 

указанную

 

ему

 

въ

 

утвержденной

 

Овятѣйшимъ

Синодомъ
 

программе— быть
 

руководствоннымъ

 
органомъ
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сѳльскаго

 

нашего

 

пастырства

 

въ

 

его

 

жизни

 

и

 

приходской

дѣятельности,

 

лгурналъ

 

«Руководство

 

для

 

Сельскихъ

 

Па-

стырей

 

>

 

былъ

 

неоднократно

 

упоминаемъ

 

въ

 

годичвыхъ

отчетахъ

 

Г-на

 

Обѳръ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

полезнѣйшихъ

 

для

 

пастырей

 

Отече-

ственной

 

Церкви

 

духовныхъ

 

лсурналовъ,

 

и

 

синодальнымъ

опредѣленіемъ

 

отъ

 

4

 

февраля— 14

 

марта

 

1885

 

года

 

за

№

 

280

 

рекомендован'!.

 

Святѣйшимъ

 

Сиподомъ

 

духовен-

ству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковный

 

и

 

семинарскія

библіотеки.

Ободряемая

 

такимъ

 

вниманіемъ

 

священноначалія

Руской

 

Церкви

 

и

 

вообще

 

русскаго

 

пастырства

 

и

 

лю-

бителей

 

духовнаго

 

пр

 

(свѣщенія,

 

Редакція

 

журнала

 

съ

помощью

 

Вожіей

 

готовится

 

издавать

 

его

 

при

 

Кіевской

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

въ

 

1905

 

году.

 

Просвѣщеыноѳ

ввиманіе

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

къ

 

нашему

журналу

 

въ

 

прежніѳ

 

годы

 

даетъ

 

смѣлость

 

Редакціи

обратиться

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

покорнѣйшего

 

просьбою

 

реко-

мендовать

 

журналъ

 

духовенству

 

ввѣренной

 

Вашему

Высокопреосвященству

 

епархіи,

 

какъ

 

изданіе,

 

сущест-

венно

 

полезное

 

для

 

приходскихъ

 

пастырей.

 

Обращаясь

съ

 

такою

 

просьбою

 

къ

 

вашему

 

Высокопреосвященству,

Редакція

 

руководствуется

 

искреьнимъ

 

желаніемъ— при-

нести,

 

при

 

большемъ

 

распространена

 

ея

 

изданія,

возможно

 

большую

 

пользу

 

приходскимъ

 

пастырямъ

Отечественной

 

Церкви.

Почтительнѣйше

 

испрашивая

 

Архипастырскаго

благословенія

 

Вашего

 

еебѣ

 

и

 

сотрудникамъ

 

журнала

на

 

предстоящій

 

новый

 

годъ

 

его

 

изданія,

 

съ

 

глубокимъ

иыыреніемъ
 

и

 
совершенною

 
преданностью

   
имѣю

 
честь
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быть

   

Вашего

 

Высокопреосвященства,

 

Милостивѣйгааго

Архипастыря

    

и

    

Отца,

     

нижайшимъ

     

послушникомъ

ректоръ

 

Кіевской

 

Сѳминаріи

 

Архимандритъ

 

Кириллъ.

На

 

семъ

 

письмѣ

 

послѣдовала

 

такая

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства:

„6

 

декабря

 

1904

 

г.

 

Популярный

 

;ьурналъ

 

рекомендовать

 

духовенству,

если

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

выписывается

 

не

 

въ

 

доста-

точномъ

 

количествѣ

 

экзеыпляровъ

 

по

 

Иркутской

 

епархіи".

Тихонъ,

 

Архіепископъ

 

Иркутскгй.



КЪ

   

ИРКУТСКИМ!»

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

(ДО

 

ПОЛНЕН

 

IE).

февр-аля

 

20— M

 

3

 

И

 

4—19

 

0

 

5

 

г.

Архіерѳйскія

 

служенія.

Января

 

У-го

 

дня.

 

Еедѣля

 

по

 

Просвѣщетп.

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященство

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

Казанскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

причта.

 

По

 

литургіи

 

—молебствіе

 

о

 

дарованіи

 

побѣды.

//

 

января.

 

Преподобного

 

Михаила,

 

Клопскшо.

 

Его

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

и

молебенъ

 

святому

 

въ

 

церкви

 

преподобна™

 

Михаила

 

Клопска-

го

 

при

 

Сибиряковской

 

богадѣльнѣ.

 

Сослужили:

 

каѳедральный

протоіерей,

 

благочинный

 

протоіерей

 

о.

 

Гр.

 

Цвѣтковъ

 

и

 

мѣст-

ный

 

свящ.

 

о.

 

I.

 

Дроздовъ,

 

предложивши

 

и

 

слово

 

за

 

при-

частнымъ.

Января

 

16

 

дня.

 

Шдѣля

 

35-я.

 

Владыка

 

Архіенископъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

и

 

молебствіе

 

о

 

побѣдѣвъ

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта

 

и

 

свящ.

о.

 

Д.

 

Суханова.

 

Проповѣдь

 

ироизнесъ

 

свянь

 

о.

 

А.

 

Азлецкій.

Января

 

23

 

дня.

 

Недѣля

 

36.

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ство

 

совершилъ

   

боаіественную

 

латургію

 

и

 

молеботвіс

 

о

   

да-
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рованіи

 

побѣды

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

   

собор-

наго

 

причта.

 

[Іроповѣді,

 

нроішесъ

 

прот.

 

о.

 

Гр.

 

Цвѣтковъ.

Еженедѣльно

 

но

 

четвергамъ,

 

въ

 

1)

 

часовь

 

утра,

Владыка

 

совершаеть

 

панихиды

 

но

 

Мркутскимъ

 

Архипасты-

рямъ

 

въ

 

Богоявлеиекомъ

 

собор'Ь

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

причта

 

у

 

гробницы

 

Блаженнаго

 

Епископа

 

Софроиія,

 

а

 

но

пятницамъ— акаѳпсть,

 

литургію

 

й

 

похвалу

 

Богоматери

 

въ

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

 

причта.

КРАТКОЕ

нсторпкп-статнстыческое

 

оинсаніе

 

Иркутска

 

го

 

Ііолеесев-

скаго

 

Святителя

   

Иннокевтія

   

монастыря

   

со

 

'спнскомъ

настоятелей

 

его.

(Окончапіе).

Чрезъ

 

50

 

съ

 

неболыиимъ

 

лѣтъ

 

послѣ

 

основаиія

 

мона-

стыря

 

въ

 

немъ

 

учреждена

 

была

 

школа.

 

Первоначально

 

она

открыта

 

была

 

въ

 

1724

 

году

 

настоятелемъ

 

монастыря

архнмандритомь

 

Антоиіемъ

 

Илатковскимъ

 

и

 

имьла

 

ближай-

шею

 

цѣлью

 

приготовленіе

 

переводчпковъ

 

монгольского

 

.языка,

что

 

тогда

 

было

 

существенно

 

необходимо.

 

Школа

 

эта

 

назы-

валась

 

мунгальскою.

 

Святитель

 

Иннокентій,

 

по

 

оотуііленіи

на

 

Иркутскую

 

каѳедру,

 

сталъ

 

принимать

 

въ

 

эту

 

школу

 

съ

1728

 

года

 

дѣтей

 

духовенства

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

священно-

церковно-служительскпмъ

 

должноотямъ,

 

для

 

чего

 

въ

 

школѣ,

кромѣ

 

монгольского

 

языка,

 

начато

 

было

 

преподаваніе

 

русскаго

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ,

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

школа

стала

 

называться

 

русско-славянской.

 

Преемникъ

 

Святителя

Иниокентія,

 

енископъ

 

Иннокентій

 

II

 

(Нсруновичъ)

 

усовер-

шенствовалъ

 

школу

 

и

 

ввелъ

 

въ

 

ней

 

преиодаваніе

 

латинскаго

языка.

 

Школа

 

эта

 

называлась

 

въ

 

то

 

время

 

семннаріей.

Дресмнивъ

 
Иинокентія

 
ІІ ;

 
енискоцъ

 
Софроиій

 
(Врисшевсвій^
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около

 

1760

 

года

 

перенесъ

 

школу

 

пзъ

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Ир-

кутскъ

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ.*)

 

Съ

 

того

 

времени

 

до

 

1839

года

 

въ

 

монастырѣ

 

не

 

было

 

школы,

 

а

 

въ

 

1839

 

году

вновь

 

открыта

 

начальная

 

школа

 

для

 

обученія

 

кресть-

япскихъ

 

дѣтей

 

грамотѣ.

 

Въ

 

1876

 

году

 

зданіе,

 

въ

 

которомъ

помѣщалась

 

эта

 

школа,

 

сгорѣло.

 

Послѣ

 

этого

 

въ

 

1898

 

году

выстроено

 

было

 

на

 

монастырскія

 

средства

 

особое

 

двухъэтаж-

ное

 

зданіе

 

возлѣ

 

монастырской

 

ограды

 

и

 

въ

 

немъ

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

открыта

 

централыю-мисоіонерская

 

школа

 

по

 

тину

двухклассныхъ

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

которой

 

продолжа-

ли

 

обученіе

 

преимущественно

 

дѣти

 

бурятъ,

 

учившіяся

 

въ

одноклассныхъ

 

школахъ,

 

существующихъ

 

при

 

мнссіонерскихъ

станахъ.

 

Но

 

въ

 

1900

 

году

 

зданіе

 

этой

 

школы

 

сгорѣло

 

до

основанія

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

школа

 

прекратила

 

свое

 

суще-

ствование. **)

 

Съ

 

1900

 

года

 

въ

 

монастырѣ

 

открыта

 

начальная

школа

 

грамоты,

 

помѣщающаяся

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

монастыр-

скихъ

 

зданій.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

монастырѣ

 

имѣется

 

четыре

церкви,

 

а

 

именно:

1 .

 

Каменная

 

соборная

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

1

 

осподня—

величественный

 

пятиглавый

 

храмъ,

 

богато

 

росппсанный

 

вну-

три

 

живописью

 

и

 

красками.

 

Храмъ

 

этотъ

 

построенъ

 

на

 

томъ

мѣстѣ,

 

на

 

которомъ

 

основателемъ

 

монастыря

 

старцемъ

 

Гера-

симомъ

 

сооружена

 

была

 

въ

 

1672

 

году

 

первая

 

монастырская

деревянная

 

церковь,

 

сгорѣвшая

 

въ

 

1679

 

году.

 

Въ

 

1686

 

го-

ду

 

вмѣсто

 

сгорѣшней

 

была

 

построена

 

новая

 

деревянная

 

цер-

ковь,

 

но

 

въ

 

1749

 

году

 

она

 

за

 

ветхостью

 

была

 

разобрана

 

и

заложена

 

была

 

каменная

 

церковь,

 

оконченная

   

постройкою

 

и

*)

 

Свящ.

 

Дроздовъ,

 

— Святитель

 

Пннокентій,

 

стр.

 

31 — 32;

 

Архпи.
Модестъ,— Краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Иркутской

 

дух.

 

семин.,

 

Иркутскъ

 

1873

 

г.,

стр.

  

1—3;

 

Цркутскія

 

Епарх.

 

Вѣдом.'

   

^а

 

1882

 

г.,

 

Да

 

22,

 

стр.

 

275— 276.

**)

 

Архикъ

 

Ирк.

 

Дѵх.

 

Копе,

 

вѣдомостп

 

о

 

Вознссенск.

 

монастырь

за

 
1839,

 
1898

 
н

 
1900

 
г.г.
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освященная

 

17

 

апрѣля

 

1767

 

года.

    

Приблизительно

    

чрезъ

100

    

лѣтъ

    

церковь

    

эта

   

дала

  

столь

    

значительны»

    

тре-

щины,

 

что

   

угрожала

    

паденіемъ.

    

Поэтому

   

весною

    

1863

года

   

она

   

была

   

разобрана

 

до

   

основанія

    

и

 

на

   

томъ

   

же

мѣстѣ

 

20

 

мая

  

1863

    

года

    

заложенъ

    

ныньшній

   

соборный

храмъ,

 

освященный

 

15

 

октября

 

1872

 

года.

   

На

   

устройство

храма

 

израсходовано

  

около

   

200000

   

рублей.

    

Въ

 

немт>

 

три

престола:

 

главный

 

во

 

имя

    

Вознесен

 

ія

   

Господня.,

 

правый

 

во

имя

 

Святителя

 

Иннокентія

 

и

 

лѣвый— во

 

имя

 

св.

   

Митрофана

и

 

Тихона

 

Воронежскихъ.

 

Кромѣ

 

того

 

иодъ

 

поломъ

 

собора

 

надъ

усыпальницей

 

архіеиисііона

 

Иркутского

   

Парѳенія

   

(оовящав-

шаго

 

соборъ

 

и

 

умершаго

 

въ

 

і

 

873

 

г.)

 

устроенъ

 

придѣлъ

  

во

имя

 

Антонііі

 

и

 

Ѳеодоііи

 

Печерскихъ.

 

Въ

 

правомъ

 

придѣлѣ

 

на

ocoôoMi,

 

амвонѣ,

 

окруженном'!,

 

рѣзною

 

вызолоченною

   

рѣщет-

кою,

 

находится

 

сері

 

бряная

 

рака

 

съ

 

мощами

 

Свнтнтеля

 

Инно-

кентія.

 

Рака

 

одѣ.іниа

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1808

 

гоцу

 

ііждивеніемъ

ИрвутйіаТо

 

1-й

 

гильдіи

 

купца

 

И.

 

П.

   

Мыльникова;

   

съ

   

на-

ружной

 

стороны

 

она

 

украшена

 

литыми

   

вызолоченными

   

гир-

ляндами

 

и

 

медальонами

 

съ

 

литыми

 

нзображенінми

 

херувимовъ;

на

 

крышкѣ,

 

во

 

всю

 

ея

 

длину,

 

образъ

 

св.

 

Иннокентія,

   

а

   

нр

сторонамъ

 

крышки— вызолоченные

 

медальоны

 

съ

  

написанны-

ми

 

на

 

иихь

 

черневыми

 

буквами

 

именами

 

Императорской

  

фа-

міілін,

 

при

 

которой

 

рака

 

сдѣлана.

 

Вѣсу

 

въ

 

ней

 

5

 

п.

  

20

 

ф«

48

 

зол.

 

и

 

стоила

 

она

 

въ

 

то

 

время

 

около

 

14000

 

рублей,

 

Въ

эту

 

раку

 

вставленъ

 

кипарисовый

 

гробь,

 

въ

   

которомъ

   

ночи-

ваютъ

 

мощи

 

Святителя

 

Иннокентія.

 

Святитель

   

покоится

   

въ

мантіи

 

голубого

 

цвѣта,

 

въ

 

крторой

 

онъ

 

бьілъ

 

погребенъ;

 

по-

верхъ

 

мантіи

 

— омофоръ,

 

епитрахиль

 

и

 

поручи,

   

возложенные

на

 

него

 

при

 

изиесеніи

 

изъ

 

могилы

 

въ

 

1805

 

году;

  

на

   

главѣ

митра,

 

присланная

 

въ

 

18S1

 

году

    

Модестомъ,

    

въ

 

то

 

время

епископомъ

 

Люблинскимъ,

 

a

 

всослѣдствіи

 

архіепискономъ

 

Во-

лынскимъ;

 

на

 

груди

 

Святителя — кипарисный

 

крестъ,

 

въ

 

пра-

вой

 

рукѣ— врестъ

 

изъ

 

враснаго

 

дерева,

 

а

 

въ

 

лѣвой--шелко-
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выя

 

четки.

 

Надъ

 

ракой

 

возвышается

 

на

 

4

 

золоченыхъ

 

колон-

пахъ

 

балдахинъ,

 

устроенный

 

одновременно

 

съ

 

иконостасомъ

и

 

увѣшанный

 

лампадками,

 

пожертвованными

 

разными

 

лицами.

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

лампадокъ

 

имѣется

 

серебряная

 

вызолоченная

лампада

 

художественной

 

работы,

 

пожертвованная

 

Государемъ

Императором!.

 

Нпколаемь

 

Алексаидровичемъ,

 

при

 

поог.щеніи

имъ

 

обители

 

24

 

іюня

 

1891

 

года

 

въ

 

бытность

 

Наслѣдііикомъ

престола.—

 

Изъ

 

пконъ,

 

находящихся

 

въ

 

храмѣ,

 

замѣчательны

богатством!,

 

своихъ

 

рпзъ:

 

образъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

надъ

горнимъ

 

мѣстомъ

 

прекрасной

 

живописи

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

и

 

въ

 

кіотѣ

 

изъ

 

краснаго

 

дерева,

 

предъ

 

нимъ

 

серебряная

лампада

 

нѣсомъ

 

4

 

ф.;

 

образъ

 

и

 

ламнада

 

пожертвованы

 

въ

1832

 

году

 

Щ.

 

П.

 

Лоскутовою;

 

затѣмъ

 

икона

 

Вознесенія

 

Го-

сподия

 

и

 

икона

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

кова-

ныхъ

 

серебряныхъ

 

вызолоченныхъ

 

ризахъ,

 

украшенныхъ

драгоценными

 

камнями;

 

въ

 

первой

 

вѣсу

 

21

 

ф.

 

21

 

зол.,

 

и

 

1785

камней,

 

а

 

во

 

второй— 23

 

ф.

 

40

 

зол.

 

и

 

1600

 

камней;

 

обѣ

иконы

 

украшены

 

въ

 

1809

 

году

 

частньпіи

 

жертвователями.

Изъ

 

ризничныхъ

 

вещей

 

обращаютъ

 

вниманіе:

 

покровъ

 

на

раку

 

изъ

 

золотой

 

парчи

 

съ

 

большими

 

золотыми

 

кистями,

пожалованный

 

Императгфомъ

 

Александромъ

 

I;

 

евангеліе

 

1759

года,

 

обложенное

 

серебряными

 

вызолоченными

 

досками

 

чекан-

ной

 

работы

 

и

 

украшенное

 

по

 

мѣстамъ

 

разными

 

камнями,

 

вѣ-

сомъ

 

1

 

пудъ

 

34

 

фунта;

 

серебряный

 

вызолоченный

 

крестъ,

длиною

 

1 0 1 / 2

 

вершк.,

 

съ

 

частицами

 

мощей

 

ризныхъ

 

угодий-

ковъ

 

Божіихъ;

 

богатое

 

серебряное

 

художественной

 

работы

облаченіе

 

на

 

престолъ,

 

пожертвованное

 

въ

 

J667

 

году

 

Иркут-

скимъ

 

купцомъ

 

И.

 

Котельннковымъ,

 

п

 

полное

 

архіерейокое

облаченіе

 

кованой

 

золотой

 

парчп,

 

пожертвованное

 

въ

 

1894

году

 

Ю.

 

Базановой

 

и

 

стоившее

 

свыше

 

15000

 

рублей.

 

Въ

особомъ

 

шкафу

 

хранятся:

 

епитрахиль

 

и

 

риза

 

Святителя

 

Иіі-

нокентія — парчевыя,

 

съ

 

золотыми

 

и

 

шелковыми

 

разводами;

жезлъ

 
его

 
изъ

 
чернаго

 
дерева

 
съ

  
двумя

   
вверху

   
вызолочен-
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ными

 

зміями;

 

полукруглая

 

панагія

 

съ

 

вырѣзанными

 

ua

 

кам-

нв

 

изображеніями

 

Спасителя

 

и

 

разныхъ

 

святыхъ.

 

въ

 

сере-

бряной

 

вызолоченной

 

онравѣ,

 

съ

 

серебряною

 

цѣночкою,

 

кото-

рую

 

носилъ

 

Святитель

 

при

 

жизни;

 

воздухъ,

 

иокрывавшій

 

лицо

Святителя

 

въ

 

могплѣ,

 

и

 

черный

 

клобукъ

 

и

 

кожаішыя

 

оандаліп,

въ

 

которыхъ

 

Святитель

 

былъ

 

ногребенъ.

2.

 

Деревянная

 

во

 

имя

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божгей

Матери,

 

самая

 

древняя,

 

построенная

 

третьимъ

 

настоятелемъ

монастыря

 

старцемъ

 

Нсаіею

 

въ

 

1691

 

году.

 

Подъ

 

алтаремъ

ея

 

въ

 

1731

 

году

 

погребенъ

 

былъ

 

Святитель

 

Иннокентій.

 

Во

время

 

пожара,

 

бывшаго

 

въ

 

моиастырѣ

 

11

 

мая

 

1783

 

года,

церковь

 

эта

 

чудесно

 

уцѣлѣла

 

среди

 

массы

 

пламени

 

и

 

несмотря

на

 

горѣвшій

 

во

 

множеств'!,

 

подлѣ

 

нея

 

сухой

 

лѣсъ.

 

Послѣ

 

по-

жара

 

она

 

была

 

обита

 

тесомъ

 

и

 

выкрашена

 

краскою.

 

Въ

1836

 

году

 

она

 

безъ

 

измѣненія

 

древняго

 

вида

 

поставлена

 

на

каменный

 

фундамент!,

 

п

 

покрыта

 

повою

 

желѣзною

 

крышею;

къ

 

ней

 

пристроено

 

новое

 

крыльцо

 

и

 

стѣны

 

виутри

 

отштука-

турены

 

п

 

выкрашены

 

палевою

 

краскою.

 

Иконостасъ—въ

 

че-

тыре

 

яруса,

 

изъ

 

которыхъ

 

три

 

верхнихъ

 

современны

 

церкви,

a

 

нижній

 

поздиѣйшаго

 

времени.

 

Иконы

 

въ

 

иконостасѣ

 

весь-

ма

 

древняго

 

письма.

 

Изъ

 

ипхъ

 

обращаюсь

 

па

 

себя

 

вниманіе

иконы:

 

Господа

 

Вседержителя

 

и

 

Тихвинской

 

Богоматери

 

въ

мѣдныхъ

 

вызолоченныхъ

 

рітхъ;

 

убрусъ

 

на

 

Богоматери

 

у

 

ни

 

-

занъ

 

жемчугомъ

 

и

 

разными

 

камнями.

 

За

 

правымъ

 

клиросомъ

на

 

возвышеніи

 

находится

 

деревянная

 

рака,

 

въ

 

которую

 

пер-

воначально

 

положены

 

были

 

мощи

 

Святителя;

 

въ

 

нее

 

вста-

вленъ

 

гробъ,

 

въ

 

которомъ

 

Святитель

 

былъ

 

ногребенъ.

 

Съ

правой

 

стороны

 

крыльца

 

сдѣлано

 

особое

 

крытое

 

съ

 

окнами

помѣщеніе,

 

въ

 

которомъ

 

хранится

 

карета

 

Святителя

 

Инно-

кентия.

 

Карета

 

эта,

 

очень

 

древняя

 

по

 

формѣ,

 

принадлежала

Иркутскому

 

казаку

 

Тимоѳею

 

Звѣреву,

 

по

 

словамъ

 

котораго

она

 

когда-то

 

была

 

куплена

 

его

 

отцомъ

 

въ

 

Иркутскомъ

 

архіе-

рейскомъ

 
домѣ.

 
Но

 
предложение

 
архіенискона

 
Йркутскаго

 
Пар-
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ѳснія

 

карета

 

27

 

октября

 

1864

 

года

 

передана

 

была

 

Звѣре-

вымъ

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ,

 

а

 

отсюда

 

поставлена

 

въ

 

указанное

мѣсто,

 

гдѣ

 

и

 

хранится.

 

Подъ

 

Тихвинскою

 

церковью

 

надъ

пещерою,

 

въ

 

которой

 

находилось

 

тѣло

 

Святителя,

 

въ

 

1839

году

 

иотомственнымъ

 

иочетнымъ

 

гражданиномъ

 

Н.

 

II.

 

Тра-

псзниковымъ

 

устроена

 

особая

 

церковь

 

во

 

имя

 

Святителя

Инпокѳнтія

 

и

 

нодъ

 

нею

 

сдвланъ

 

спускъ

 

въ

 

погребальный

склепъ.

'6.

 

Каменная

 

Успеис/шя,

 

заложенная

 

въ

 

1 780

 

году

 

и

освященная

 

19

 

октября

 

1783

 

г.

 

настоятелемъ

 

монастыря

архимандритомъ

 

Сенесіемъ.

 

Въ

 

1850 — 59

 

г, г.

 

церковь

 

не-

сколько

 

разъ

 

была

 

ремонтирована

 

и

 

расписана

 

внутри

 

мас-

леною

 

краскою.

 

Въ

 

1874 — 5

 

г.

 

къ

 

ней

 

пристроена

 

камен-

ная

 

трапезная

 

для

 

братіи.

 

Церковь

 

дпухпрестолышг.

 

во

 

имя

Уснепія

 

Боясіей

 

Матери

 

п

 

во

 

имя

 

Сергія

 

Радонежскаго.

4.

 

/<

 

именная

 

Смоленская

 

или

 

Одигитріевская,

 

нача-

тая

 

постройкою

 

въ

 

1795

 

году

 

на

 

средства

 

бывшаго

 

настоя-

теля

 

монастыря,

 

игумена

 

Гавріила

 

(Копырина)

 

и

 

оконченная

уже

 

по

 

смерти

 

его

 

на

 

сборным

 

средства

 

въ

 

1809

 

году.

 

Въ

1837

 

году

 

церковь

 

эта

 

была

 

перестроена,

 

а

 

въ

 

185U

 

году

роснисана

 

внутри

 

масленою

 

краскою.

Кромѣ

 

церквей

 

въ

 

монастырь

 

есть

 

двѣ

 

часовни:

 

надъ

могилою

 

основателя

 

монастыря

 

старца

 

Герасима,

 

построенная

въ

 

1802

 

году,

 

и

 

надъ

 

могплию

 

бывшаго

 

настоятеля

 

мона-

стыря,

 

архимандрита

 

Сенесія,

 

построенная

 

въ

 

І865

 

году

иочетнымъ

 

гражданнномъ

 

Михаиломъ

 

Михеевымъ.

Монастырь

 

окруженъ

 

каменного

 

оградою,

 

построенною

 

въ

1802

 

году

 

Иркутскпмъ

 

купцомъ

 

Ні

 

С

 

Чупаловымъ.

 

Надъ

 

глав-

ными

 

западными

 

вратами

 

въ

 

1816

 

году

 

начата

 

была

 

постройкою

на

 

средства

 

Петра

 

Гирезііна

 

каменная

 

церковь,

 

оконченная

уже

 

по

 

смерти

 

его

 

и

 

освященная

 

въ

 

1823

 

году

 

во

 

имя

Срѣтспія

 

Господня.

 

Но

 

впослѣдствіп

 

церковь

 

эта

 

была

  

рачо-
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брана

 

инаея

 

мѣстѣ

 

16

 

сентября

 

1878

 

года

 

заложена

 

была

каменная

 

колокольня

 

па

 

средства

 

Иркутскаго

 

купца

 

И.

 

И.

Базанова,

 

оконченная

 

іюстройкою

 

въ

 

1881

 

году.

 

Колокольня

трехъярусная,

 

съ

 

чугунного

 

лѣстницею

 

внутри.

 

Большой

колоколъ

 

отлить

 

въ

 

йркутскѣ

 

13

 

августа

 

1875

 

года

 

и

 

вѣ-

ситъ

 

1375

 

нудовъ

 

35

 

ф.

 

На

 

верху

 

колокольни

 

—

 

мѣдный

вызолоченный

 

крестъ

 

длиною

 

5

 

аршннъ

 

вѣсомъ

 

80

  

пудовъ.

Внутри

 

монастырской

 

ограды

 

имѣется

 

три

 

каменныхъ

корпуса,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

—

 

для

 

настоятеля,

 

построенный

въ

 

1804

 

году

 

архимандритомъ

 

Іакинфомъ

 

(Бичуринымъ)

 

и

впослѣдствін

 

много

 

разъ

 

ремонтировавшійся,

 

и

 

два— длябра-

тіи;

 

изъ

 

нихъ

 

одинъ

 

старый,

 

а

 

другой,

 

—направо

 

отъ

 

входа—

новый,

 

построенный

 

въ

 

1898

 

году

 

на

 

средства

 

Иркутскаго

купца

 

И.

 

С.

 

Котельникова.

 

Внѣ

 

монастырской

 

ограды,

 

про-

тивъ

 

главныхъ

 

вратъ,

 

въ

 

1891—1893

 

годахъ

 

выстроено

па

 

монастырем

 

средства

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ,

 

быв-

шимъ

 

епискономъ

 

Киренскимъ

 

(а

 

нынѣ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слобод-

скимъ),

 

большое

 

каменное

 

зданіе

 

въ

 

два

 

съ

 

половиной

 

этажа

для

 

гостиницы

 

п

 

страннонріимницы,

 

стоившее

 

свыше

 

100000

рублей.

Въ

 

монастырѣ

 

по

 

штату

 

положено

 

-

 

монашествующихъ

и

 

послушниковъ

 

33,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

настоятель,

 

намѣстникъ,

рпзничій

 

и

 

казначей.

 

На

 

содержаніе

 

монастыря

 

отпускается

изъ

 

казны

 

1861

 

р.

 

3

 

коп.;

 

кромѣ

 

того

 

монастырь

 

имѣетъ

 

около

100

 

десятинъ

 

земли,

 

рыбныя

 

ловли

 

на

 

Байкалѣ

 

п

 

дома

 

въ

г.

 

Иркутскѣ

 

и

 

пользуется

 

доходами

 

отъ

 

богомольцевъ

 

и

 

про-

центами

 

съ

 

запаснаго

 

капитала,

 

который

 

къ

 

1

 

сентября

 

1904

года

 

равнялся

 

311275

 

рублямъ.

 

Наконецъ,

 

въ

 

монастырскомъ

скиту

 

нмѣется

 

хорошій

 

скотный

 

дворъ.

Сіііісокъ

 

настоятелей

 

монастыря.

Со

 

времени

 

своего

 

основанія,

  

т.

  

е.

 

съ

   

1672

   

года

   

до

17 14

 

года

 

Вознесепскій

 

монастырь

  

управлялся

   

старцами

   

п
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игуменами

 

съ

 

именемъ

 

строителей.

 

Съ

 

1714

 

года

 

до

 

1883

 

г.,

за

 

исключеніемъ

 

небольшого

 

промежутка

 

времени

 

(съ

 

1728

по

 

1736

 

г.

 

н

 

съ

 

1787

 

по

 

1798

 

г.),

 

настоятелями

 

монасты-

ря

 

были

 

архимандриты,

 

которые

 

съ

 

1802

 

по

 

1861

 

г.

 

состоя-

ли

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

ректорами

 

Иркутской

 

духовной

 

семи-

наріи.

 

Съ

 

1883

 

года

 

монастыремъ

 

управляютъ

 

епископы

Киренскіе,

 

впкаріи

 

Иркутской

 

епархіи.

 

Свѣтѣпія

 

о

 

первыхъ

настоятеляхъ

 

монастыря

 

до

 

конца

 

ХШ

 

вѣка

 

очень

 

скудны.

О

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

есть

 

лишь

 

упоминанія

 

въ

 

разныхъ

актахъ,

 

относящихся

 

къ

 

монастырю.

 

Свѣдѣнія

 

же

 

о

 

послѣ-

дугощихъ

 

настоятеляхъ

 

имѣготся

 

въ

 

достаточной

 

полнотѣ

 

и

заимствованы

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

хранящихся

 

въ

 

архивѣ

Иркутской

 

духовной

 

консисторіи

 

послужныхъ

 

списковъ

 

настоя-

телей,

 

а

 

также

 

изъ

 

тѣхъ

 

печатныхъ

 

изданій,,

 

на

 

которыя

сдѣланы

 

ссылки

 

въ

 

подстрочныхъ

 

примѣчаніяхъ.

I.

Настоятели,

 

уппавлявшіе

 

монастыремъ

 

до

 

введенія

 

шта-

товъ

 

І764

 

года.

1.

 

Старецъ

 

Герпснмъ

 

(1672

 

— 1676) 1 ).

 

впослѣдствіи

схимонахъ

 

-

 

основатель

 

и

 

первый

 

строитель

 

монастыря.

 

Родо-

происхоясденіе

 

его

 

неизвестно.

 

Несомнѣнно

 

только,

 

что

 

онъ

прпбылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

съ

 

первыми

 

основателями

 

Иркутскаго

острога.

 

Умеръ

 

20

 

января

 

1676

 

года

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

мона-

стырской

 

оградѣ.

 

1802

 

году

 

надъ

 

могилой

 

Герасима

 

выстроена

башня,

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

которой

 

устроена

 

часовня,

 

а

 

въ

1840

 

году

 

въ

 

самой

 

могилѣ

 

надъ

 

гробомъ

 

сдѣланъ

 

каменный

склепъ,

 

входъ

 

въ

 

который

 

закрыть

 

рѣшетчатою

 

дверью.

 

На

верху

 

лѣстницы,

 

ведущей

 

въ

 

скленъ,

 

поставленъ

 

камень,

снятый

 

съ

 

могилы;

 

на

 

немъ

 

высѣчены

 

двѣ

 

надписи

 

такого

содержанія:

 

1)

 

«1672

 

г.

 

генваря

 

20

 

дня

 

представился

   

сего

і)

 

Цифры,

 

поставленный

 

въ

 

скобкахъ

 

аослѣ

    

имени,

    

обозначаютъ
иремя

 
управленія

 
Возпесснскішъ

 
монастыремъ.
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Вознесенскаго

 

монастыря

 

первый

 

строитель

 

схимонахъ

 

Гера-

симъ»,

 

и

 

2)

 

«прошлаго

 

1802

 

г.

 

въ

 

іюнѣ

 

при

 

конапіи

рва

 

подъ

 

стѣну,

 

въ

 

нрисутствіи

 

строителя

 

ограды

 

Иркутскаго

купца

 

Николая

 

Семеновича

 

Чуиалова,

 

гробь

 

лежащаго

 

подъ

пімъ

 

камнемъ

 

строителя

 

Герасима

 

обрѣтеиъ

 

нетлѣннымъ».

Мѣстные

 

жители

 

благоговѣйно

 

чтутъ

 

память

 

старца

 

Герасима,

какъ

 

святого 1 ).

2.

    

Старецъ

 

Ефремъ

 

(1676

 

— 1679)- управлялъ

 

мона-

стыремъ

 

около

 

четырехъ

 

лѣтъ,

 

a

 

затѣмъ

 

пооланъ

 

въСеленітін--

скій

 

Троицкій

 

монастырь.

 

Дальнѣйшее

 

служеиіе

 

его

 

и

 

время

кончины

 

неизвѣстны.

3.

  

Старецъ

 

Исаія

 

(1679—

 

170

 

П,

 

возобновивши!

 

мона-

стырыюслѣ

 

бывшаго

 

въ

 

немъ

 

въ

 

1679

 

году

 

пожара.

 

Уліеръвъ

1701

  

году

 

и

 

погребет,

 

подъ

 

папертью

 

Вознесенской

 

церкви.

4.

   

Игуменъ

 

МакарШ

 

(1701-1713).

 

Онъ

 

первый

устроилъ

 

для

 

монастыря

 

пннзъ

 

но

 

течепію

 

р.

 

Ангары

 

на

одиомъ

 

изъ

 

острововъ,

 

пменуемомъ

 

малымъ,

 

соляную

 

варни-

цу

 

(ныптшпсе

 

Усолі.е).

 

Скончался

 

въ

 

1713

 

году 2 ).

')

 

Въ

 

архннѣ

 

Иркутскаго

 

Возпесенскаго

 

монастыря

 

хранится

 

пѣ-

сколько

 

собстисниоруншхъ

 

ііаявлсщй,

 

сдѣланпыхъ

 

разными

 

лицами

 

въ

40

 

хъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

о

 

видѣніяхъ

 

и

 

чудесахъ

 

старца

 

Гера-
сима.

 

Въ

 

чнглѣ

 

этихъ

 

заявленій

 

есть

 

между

 

прочимъ

 

письма

 

Иркутской
дѣвицьі

 

Агафьи

 

Кочетовой

 

и

 

Ешісейскаго

 

мѣщанина

 

Ивана

 

Кочпева

 

о

томъ,

 

что

 

первая

 

3

 

іюня

 

1 84 1

 

года

 

исцѣлена

 

была

 

огь

 

тяжкой

 

болѣ.ши

старцемъ

 

Гс|іаспмомъ,

 

явившимся

 

ей

 

г.ъ

 

сонномъ

 

ішдѣпін;

 

а

 

второй,

 

бу-

дучи

 

тяжко

 

брлепъ

 

въ

 

поябрѣ

 

1842

 

года

 

и

 

находясь

 

въ

 

безсознательномъ
состояпіи,

 

былъ

 

„напоенъ"

 

пескомъ,

 

взятымъ

 

изъ

 

могилы

 

старца

 

Гера-
сима,

 

и

 

тотчасъ

 

ж

 

прпшелъ

 

въ

 

созпапіе,

 

а

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

могъ

уже

 

вставать

 

съ

 

постели

 

и

 

чре,ъ

 

недѣлго

 

окончательно

 

выздоровѣлъ.

-)

 

Архпмандритъ

 

Никодимъ

 

въ

 

своемъ

 

„Описанін

 

Иркутскаго

 

Воз-
несенскаго

 

монастыря"

 

нослѣ

 

старца

 

Исаіи

 

указываешь

 

еще

 

шесть

 

гасто-

ятелсіі:

 

Гермогепа.

 

Митрофана,

 

Венедикта,

 

Веиіамипа,

 

Іероѳеяп

 

Іоасафа,
сь

 

обозначеніемъ

 

числа

 

льтъ

 

настоятельстііа

 

каэдго,

 

по

 

безъ

 

указапія
годовъ.

 

Игумепа

 

же

 

Макарія

 

совсѣмъ

 

не

 

указываешь

 

въ

 

чпслѣ

 

настояте-

лен.

 

Но

 

во

 

1-хъ,

 

о

 

пазиапныхъ

 

лицахъ

 

нѣтъ

 

упомпнатіі,

 

какъ

 

о

 

насто-

ятеляхъ,

 

въ

 

актахъ

 

монастыря;

 

въ

 

2-хъ,

 

если

 

прибавить

 

указанное

архим.

 

Ніікодимомъ

 

ч::сло

 

лѣтъ

 

настоятельства

 

спхъ

 

лицъ

 

къ

 

году

 

смерти

Исаіи,

 

то

 

окажется,

 

что

 

Іероѳей

 

иастоятельствовалъ

 

около

 

1720

 

года,

 

т.

 

е.

тогда,

 
когда

 
настоятелемъ

 
былъ

 
Антонііі

 
Платкопскііі;

  
нвъЗ-хъ,

 
Юасафъ



177

5.

   

Архпмандритъ

 

Мисаилъ

 

(1714

 

-1719)— прибылъ

въ

 

Сибирь,

 

съ

 

начальником'))

 

первой

 

въ

 

Восточной

 

Сибири

духовной

 

миссіи

 

игуменомъ

 

Ѳеодосіемъ

 

въ

 

1681

 

году

 

и

 

въ

теченіе

 

1 2

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

при

 

немъ

 

іеродіакономъ.

 

По

 

смерти

Ѳеодосія,

 

Мисаилъ

 

въ

 

1693

 

году

 

постановленъ

 

во

 

игумена

Селенгиискаго

 

монастыря;

 

въ

 

1700

 

г.

 

возведен!,

 

въсанъ

 

архи-

мандрита;

 

въ

 

1714

 

году

 

митрополитомъ

 

Тобольскимъ

 

Іоанномъ

шізначенъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

и

 

завѣдующимъ

 

„во

 

всей

 

Иркутской

 

десятинѣ

 

судомъ

 

и

расправою"

 

во

 

всѣхъ

 

монастырскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

дѣлахъ;

въ

 

1719

 

году

 

митрополитомъ

 

Тобольскимъ

 

Филоѳеемъ

 

(въ

схимонашествѣ

 

Ѳеодоромъ)

 

перемѣщенъ

 

настоятелемъ

 

опять

въ

 

Селенгинскій

 

монастырь;

 

въ

 

1737

 

году

 

„за

 

глубокою

 

ста-

ростію"

 

(около

 

105

 

лѣтъ)

 

уволенъ

 

на

 

покой

 

и

 

вскорѣ

 

умеръ

въ

 

Селенги нскомъ

 

монастырѣ 1 ).

6.

   

Архпмандритъ

 

Антоній

 

(Платковскій

 

1719

 

—

1728)— родомъ

 

изъ

 

Кіова,

 

прибылъ

 

въ

 

Сибирь

 

въ

 

1702

 

году

вмѣстѣ

 

съ

 

Тобольскимъ

 

митрополитомъ

 

Филоѳеемъ

 

(Лещпн-

скпмъ),

 

прп

 

которомъ

 

состоялъ

 

архидіакономъ;

 

въ

 

1719

 

году

возведет,

 

въ

 

оанъ

 

архимандрита

 

и

 

назначенъ

 

настоятелемъ

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря;

 

въ

 

1720

 

году

 

посланъ

былъ

 

миссіонеромъ

 

въ

 

Неквнъ,

 

но

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

воз-

вратился

 

оттуда

 

и

 

отправился

 

по

  

своимъ

   

личнымъ

   

дѣламъ

сначала

 

въ

 

Тобо.іьскъ,

 

a

 

затѣмъ

 

въ

 

Москву

  

и

   

Петербургу
-----------.-----------------------

настоятелемъ

 

не

 

былъ,

 

а

 

лишь

 

временно

 

управлялъ

 

монастыремъ

 

въ

 

бо-
лѣс

 

позднее

 

время

 

(1800— 1802

 

г.).

 

Равиымъ

 

образомъ

 

и

 

имена

 

Митро-
фана,

 

Венедикта

 

и

 

Вспіамина

 

упоминаются

 

поздпѣе— въ

 

упраилеюе

 

Ир-
кутскою

 

енархіею

 

Пнпокентія

 

Неруповпча

 

(1732—1747

 

г.)

 

и

 

пе

 

какъ

настоятелей,

 

а

 

какъ

 

простыхъ

 

іеромонаховъ.

 

Объ

 

пгумснѣ

 

лее

 

Макаріи,
какъ;

 

о

 

настоятелѣ.

 

прямо

 

упоминается

 

въ

 

актЬ

 

отъ

 

21

 

марта

 

1704

 

г.

(См.

 

Иркутскія

 

Епарх.

 

Ведомости

 

за

 

1803

 

г.

 

jYs

 

48.

 

стр.

 

793—797).
Въ

 

„Псторіи

 

Россійсгсой

 

іерархіи"

 

изъ

 

пазванпыхъ

 

лпцъ

 

въ

 

числѣ

 

насто-

ятелей

 

упоминается

 

только

 

Гериогенъ,

 

но

 

безъ

 

пглкихъ

 

дать,

 

а

 

о

 

про-

чихъ

 

не

 

упомипается

 

(См.

 

ч.

 

VI,

 

стр.

 

972).

')

 

Иркутскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

за

 

1868

 

г.,

 

,\»

 

14

 

u

 

lb,

 

стр.

187

 

—

 

195.
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въ

 

1728

 

году

 

вторично

 

отправился

 

въ

 

Китай

 

съ

 

увольне-

ніемъ

 

отъ

 

должности

 

настоятеля

 

монастыря;

 

въ

 

1736

 

году

за

 

разныя

 

злоупотребленія

 

былъ

 

наказанъ

 

плетьми

 

и

 

высланъ

въ

 

Россію,

 

гдѣ

 

по

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

23

 

іюші

1741

 

года

 

лпшенъ

 

архимандрпчьяго

 

званія

 

и

 

священническнго

сана

 

и

 

посланъ

 

простымъ

 

монахомъ

 

на

 

смнрепіе

 

въ

 

Троицкій

Сергіевъ

 

монастьірь;

 

въ

 

1744

 

году

 

былъ

 

помилованъ

 

и

 

наз-

иаченъ

 

настоятелемъ

 

Данилова

 

монастыря

 

въ

 

Переславлѣ

 

За-

лѣсскомъ

 

и

 

прнсутствугощимъ

 

Переславской

 

духовной

 

коиси-

сторіи;

 

умеръ

 

15

 

іголя

 

1746

 

г.

 

п

 

погребенъ

 

подъ

 

папертью

соборной

 

монастырской

 

церкви 1 ).

7.

   

Мгуменъ

 

Пахомгй

 

(1728- -1729),— іюставленъ

 

въ

настоятели

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Святителемъ

 

Иннокентіемъ

въ

 

1728

 

году;

 

въ

 

слѣдугощемъ

 

1729

 

году

 

перемѣщенъ

 

на-

стоятелемъ

 

Братской

 

Спасской

 

пустыни,

 

а

 

оттуда

 

настояте-

лемъ

 

Впренскаго

 

монастыря;

 

въ

 

1738

 

году,

 

по

 

доносу

 

свя-

щенника

 

Петра

 

Скорнякока,

 

обвпіілвшаго

 

Пахомія

 

въ

 

запре-

щенін

 

читать

 

эктенін

 

н

 

молитвы

 

о

 

нобѣдѣ

 

надъ

 

непріятелемъ,

былъ

 

вызванъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

и

 

подвергнут'!,

 

слѣдствію;

 

въ

1741

 

году

 

слѣдствіе

 

это

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

было

 

прекращено

по

 

машіфесту

 

по

 

случаю

 

восшествія

 

на

 

пресголъ

 

Императри-

цы

 

Елизаветы

 

Петровны'2 ).

 

Дальнейшая

 

служебная

 

деятель-

ность

 

игумена

 

Пахомія

 

и

 

время

 

его

 

кончины

 

неизвѣстны.

8.

   

Архимаидритъ

 

Корнилій

 

(Бобровнпковъ

   

(1729

 

—

1742),— бывпіій

 

духовникъ

   

Святителя

   

Инпокентія,

  

вмѣстѣ

съ

 

нимъ

 

нрибывшій

 

въ

 

Иркутскъ;

 

въ

 

1729

 

году

 

поставленъ

былъ

 

въ

 

санѣ

 

іеромонаха

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесен^-

скаго

 

монастыря

 

съ

 

званіемъ

 

строителя;

 

въ

 

і736

 

году

 

возве-

денъ

 

въ

 

саиъ

 

архимандрита;

 

умеръ

 

8

 

сентября

 

1742

 

года 3).
____

   

-

1 )

  

Ирк.

 

Епарх.

 

Вѣдомостн;

 

за

 

1863

 

г.,

 

Ш

 

11,

 

стр.

 

135

 

и

 

за

 

1866
г.,

 

Шя

 

26

  

и

 

30,

 

стр.

 

316

 

и

 

361.

2)

  

Тамъ-же,

 

№

 

25

 

на

 

1868

 

г.,

 

стр.

 

221-312.

3)

  

Тамъ

 

же,

 

№

 

45

 

?а

 

1863

 

г,

 

стр.

 

730;

 

№

 

15

 

за

 

1864

 

г.,

стр.

 

257

 

и

 

à

 

39

 

за

 

1869

 

г.,

 

стр.

 

433.
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По

 

смерти

 

архимандрита

 

Корнилія

 

до

 

1746

 

г.

 

настоятеля

въ

 

Иркутском^

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ

 

не

 

было,

 

a

 

иііъ

управлялъ

 

паходившійся

 

въ

 

немъ

 

архіерейскій

 

приказъ,

переименованный

 

въ

 

1744

 

году

 

въ

 

конснсторію

 

(См.

 

Ирк.

Euapx.

 

Вѣдом.

 

за

 

1870

 

г..

 

№№

 

15-18

 

и

 

48).

9

 

Архимандритъ

 

Нафашшлъ

 

(1746

 

— 1754),— быв-

ніій

 

духовникомъ

 

Святителя

 

Иннокентія

 

предъ

 

Корниліемъ;

 

въ

1728

 

году

 

произведешь

 

въ

 

игумены

 

Нерчинскаго

 

монастыря;

въ

 

1734

 

году

 

возвсденъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

опредѣ.ііенъ

настоятелемъ

 

Якутскаго

 

монастыря;

 

въ

 

1738

 

году

 

перемѣіценъ

настоятелемъ

 

Селенгинскаго

 

монастыря;

 

въ

 

1746

 

году

 

по-

ставленъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря;

 

въ

1754

 

году

 

иереведенъ

 

въ

 

Якутскій

 

монастырь 1 ).

 

Дальнѣйпіан

судьба

 

его

 

неизвѣстна.

10.

 

Архпмандритъ

 

Сенесій

 

(1754 -- 1787), — родомъ

пзъ

 

города

 

Прилукъ

 

(Полтавской

 

губ.),

 

постриженъ

 

въ

 

мо-

нашество

 

въ

 

Мопкюгорскомъ

 

монастырѣ 2 );

 

прибылъ

 

въ

 

Ир-

кутскъ

 

съ

 

третыімъ

 

епископомъ

 

Иркутскимь

 

Сифроніемъ

 

Крп-

сталевскнмъ;

 

12

 

мая

 

1754

 

года

 

возведет,

 

въ

 

санъ

 

архиман-

дрита

 

и

 

назначенъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

.монастыря;

 

умеръ

 

10

 

мая

 

1787

 

года 3 ).

 

Память

 

его

 

благовѣй-

но

 

чтится

 

местными

 

жителями

 

и

 

надъ

 

могилой

 

его

 

въ

 

1865

году

 

построена

 

часовня

 

со

 

спускомъ

 

въ

 

погребальный

 

скленъ.

іт.

Настоятели,

 

уиракляншіе

   

монастырегсъ

 

съ

   

внеденіенъ

гататосъ

 

1764

 

года.

И.

 

Игуменъ

 

Воппфатій

 

(Березипъ

 

(1787

 

— 1788)—

родомъ

 

изъ

 

Устюга

 

Великаго,

 

изъ

 

кунеческаго

  

сословія;

   

29

')

  

Тамъ

 

же,

 

№

 

45

 

за

 

1863

 

г.,

 

стр.

 

730,

 

.V

 

30

 

за

 

1865

 

г.,

 

стр.

437,

 

№

  

25

 

за

 

1868

 

г.,

 

стр.

 

310

 

и

 

№

 

48

 

за

 

1870

 

г.

2)

  

Въ

 

Черкасскомъ

 

уѣздѣ,

 

Кіевскои

 

губ.

s)

  

Архпвъ

 

Иркутской

 

дух.

 

копсясторіи,

 

дѣло

 

jN»

  

15

 

— 178?

 

года.
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мая

 

1787

 

года

 

пазпаченъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Возне-

сенскаго

 

монастыря

 

пзъ

 

игумеповъ

 

Киренскаго

 

монастыря;

8

 

февраля

 

1788

 

года

 

переведет,

 

обратно

 

въ

 

Киренсгій

 

мо-

настырь

 

(Си.

 

ниже

 

§

 

14)').

1 2.

  

Игумене

 

Илія

 

(Литвпнцевъ

 

(1788

 

—

 

1 793),

 

-

 

родомъ

изъ

 

Забайкалья;

 

въ

 

1787

 

году

 

иазначенъ

 

настоятелемъ

 

Се-

ленгинскаго

 

монастыря;

 

25

 

апрѣля

 

1788

 

года

 

перемѣщенъ

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря;

 

въ

 

1793

перемѣщенъ

 

въ

 

Посольскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

въ

1799

 

году.

13.

   

Игумепъ

 

Гпвртлъ

 

(Копырппъ

 

(1793-1797),—

родомъ

 

изъ

 

Балаганскихъ

 

купцовъ;

 

въ

 

управлепіе

 

Иркутскимъ

Вознесенскимъ

 

монастыремъ

 

вступилъ

 

въ

 

1793

 

году;

 

умеръ

8

 

мая

 

1797

 

года

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

монастырѣ

  

подъ

 

алтаремъ

начатой

 

нмъ

 

постройкою

 

Смоленской

 

церкви2 ).
.--------------

ттт .

Настоятели,

   

управлявтіе

    

монастыремъ

   

со

   

времени

\чреждені«

 

архпиандріп.

14.

   

Архпмандритъ

 

Вонпфатій

 

(1798-

 

1800),

 

-

 

въ

1798. году

 

произведен!-

 

въ

 

архимандриты

 

и

 

вторично

 

назна-

чен!,

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря;

 

умеръ

17

 

января

 

1800

 

года

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

монастырѣ 3).

По

 

смерти

 

архимандрита

 

Вонифатія

 

до

 

1802

 

года

настоятеля

 

въ

 

монастырѣ

 

не

 

бы

 

до,

 

а

 

управлялъ

 

монасты-

рем!,

 

іеромонахъ

 

Селенгинскаго

 

монастыря

 

Іоасафъ

 

(Мор-

довский),

 

въ

 

1802

 

году,

 

съ

 

назпаченіемъ

 

настоятеля,

 

долж-

ность

 

эта

 

до

 

1Ь

 

61

 

года

 

соединена

 

была

 

съ

 

долншостыо

 

рек-

тора

 

семинар!и 4).

1 )

  

Тамъ

 

же.

2 )

  

Тамъ

 

же,

 

дѣло

 

Ц

 

14—1797

 

года,

8)

 

Тамъ

 

же,

 

синодальные

 

указы:

 

отъ

 

]0

 

сентября

 

1798

 

года

№

 

5587

 

и

 

отъ

 

22

 

мая

 

1802

 

г.

 

jYî

 

1718.
4)

 
Тамъ

 
же,

 
указъ

 
Св.

 
Синода

 
отъ

 
22

 
мая

 
1802

 
г.

 
№

 
1718.
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15-

 

Архпмандритъ

 

Іаппнѳъ

 

(Бичу|іінъ

 

(1802-

1806),

 

— изъ

 

духовнаго

 

званія

 

Казанской

 

епархіи;

 

обучался

въ

 

Казанской

 

духовной

 

семинарін,

 

которую

 

окопчилъ

 

въ

 

1797

году

 

и

 

осгав.ченъ

 

при

 

ней

 

въ

 

должности

 

учителя;

 

съ

 

прео-

бразованіемь

 

Казанской

 

семинарін

 

въ

 

академію,

 

назначен!,

былъ

 

въ

 

1799

 

году

 

учителемъ

 

грамматики

 

въ

 

академіи;

 

въ

1800

 

году

 

постриженъ

 

въ

 

монашество;

 

въ

 

1802

 

году

 

назна-

чена

 

ректоромъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

настоятелемъ

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

сапъ

архимандрита;

 

въ

 

1806

 

г.

 

отрѣшсіп,

 

отъ

 

должности

 

ректора

семпнаріи

 

а

 

настоятеля

 

монастыря,

 

занрсщенъ

 

въ

 

священно-

служсиіи

 

и

 

посланъ

 

въ

 

Тобольска»

 

въ

 

раепоряженіе

 

таыошняго

архіепископа

 

Антонія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

«чтобы

 

онъ

 

употребленъ

 

былъ

въ

 

учительскую

 

по

 

семинарін

 

должность

 

подъ

 

прнсмотромъ

и

 

наолюдеиіемъ

 

духовной

 

особы» 1 );

 

нъ

 

1807

 

году,

 

во

 

вни-

маніе

 

къ

 

его

 

способностямъ,

 

прощенъ

 

и

 

посланъ

 

начальникомъ

мпссіи

 

въ

 

Китай,

 

гдѣ

 

и

 

оставался

 

до

 

1821

 

года;

 

проживая

въ

 

Пеі.инѣ,

 

онъ

 

отлично

 

изучил!

 

китайскіп

 

языкъ

 

и

 

лите-

ратуру

 

и

 

внослТ.дствін

 

издал ъ

 

нѣосолько

 

сочііненій

 

о

 

Китаѣ,

доставнвшпхъ

 

ему

 

общеевропейскую

 

извѣстность,

 

какь

 

от-

личному

 

синологу,

 

которому

 

не

 

было

 

тогда

 

равнаго

 

въ

 

Рос-

сіи;

 

въ

 

1821

 

году

 

вызванъ

 

былъ

 

въ

 

С.

 

Иетербургъ,

 

иреданъ

суду

 

за

 

неисправное

 

иоведеніе

 

его

 

въ

 

Китаѣ

 

н

 

допущеніе

беспорядков!,

 

въ

 

дѣлахъ

 

миссіп

 

и

 

въ

 

1822

 

голу

 

лишенъ

 

сана

н

 

послан ь

 

на

 

заточепіе

 

въ

 

Валаамскіп

 

монастырь;

 

въ

 

1826

году

 

вызван ь

 

бы.и,

 

ci,

 

Иетербургъ

 

и

 

помѣщеііъ

 

на

 

житель-

ство

 

въ

 

Алексанлро-Ііевскую

 

лавру

 

съ

 

прнчислепіемъ

 

къ

министерству

 

ннострапныхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

качествѣ

 

переводчика

съ

 

китаГіскаго

 

язцка;

 

6

 

октября

 

1837

 

года

 

избранъ

 

въ

 

чле-

ны

 

Россійской

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ;

 

умеръ

 

1 1

 

мая

1853

 

года 2 ).

')

 

Тамъ

 

же.указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

29

 

января

  

1806

 

г.

 

N?

 

382.
2)

 

Правословн.

 

Собесѣдникъ

 

1 86(3

 

г.,— I.

 

II.

   

А.,

   

«Отецъ

   

Іакипоъ
Впчуринъ»:
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16.

   

Архнмандршпъ

 

Аполлосъ

 

(Алексѣевскій

 

(1 807

 

-

1813),

 

—изъ

 

учителей

 

школы

 

Тихвина

 

монастыря;

 

въ

 

1805

году

 

возведен!,

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

посланъ

 

начальни-

ком!,

 

миссіи

 

въ

 

Пекинъ;

 

по

 

прибытіп

 

въ

 

Иркутскъ,

 

оставленъ

былъ

 

здѣсь

 

п

 

въ

 

1807

 

году

 

оиредѣленъ

 

настоятелемъ

 

Ир-

кутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

и

 

ректоромъ

 

семинаріи;

 

въ

1813

 

году

 

ііеремѣіиенъ

 

въ

 

Ярославскій

 

Толгскій

 

монастырь,

въ

 

1817

 

г.— въ

 

Московскій

 

Зпаменскій,

 

въ

 

1817

 

г.

 

— въ

Московскій

 

Богоявленскій,

 

въ

 

1821

 

г.— въ

 

Московскій

 

Во-

скресенскій

 

«Новый

 

Іерусалимъ»,

 

въ

 

1837

 

году

 

—

 

въ

 

Ново-

спасскій,

 

въ

 

1851

 

г.

 

уволенъ

 

на

 

покой

 

въ

 

Ростовскій

 

Якон-

левскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1859

 

году 1 ).

17.

    

Архнмандршпъ

 

Павелъ

 

(1814— 1819),— сыпъ

священника

 

Новгородской

 

епархіи;

 

воспитанник!,

 

Московской

славяно- греко-латинской

 

академіи

 

выпуска

 

1804

 

года;

 

по

окончаніп

 

образованія

 

проходилъ

 

доляшость

 

учителя

 

Перер-

винской

 

семинаріи;

 

въ

 

1809

 

году

 

прпнялъ

 

монашество,

 

а

 

въ

слѣдующемъ

 

году

 

назначенъ

 

настоятелемъ

 

Угрешскаго

 

Нико-

лаевскаго

 

третьекласснаго

 

монастыря

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

игумена;

 

въ

 

1813

 

году

 

назначенъ

 

проновѣднакомъ

 

славяно-

греко-латинской

 

академіи;

 

18

 

іюня

 

1814

 

года

 

назначенъ

наетоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

и

 

ректоромъ

семинаріи

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

назпаченъ

 

предсѣдательствующимъ

 

членомъ

 

Иркут-

ской

 

духовной

 

консисторіи;

 

умеръ

 

31

 

мая

 

1819

 

г.

 

п

 

погре-

бенъ

 

въ

 

монастырѣ.

18.

    

Архимаидщтіъ

 

Антоній

 

(Добротипъ

 

(1819

 

—

1822) —сынъ

 

дьячка

 

Ярославской

 

епархіи;

 

образованіе

иолучилъ

 

въ

 

Московской

 

лаврской

 

семинаріи:

 

въ

 

1807

 

году

назначенъ

 

учителемъ

 

Ярославской

 

духовной

 

семинаріи,

 

а

 

въ

1809

 

г.

 

— префектомъ;

 

въ

 

1814

 

году

   

нринялъ

   

монашество,
______0

 

91) _________________

*)

 

Фпларетъ

 

Черниговскій,— Обзоръ

 

русск.

 

дух.

 

литературы,

 

СПБ.,
1861

 
г.,

 
кн.

 
2,

 
стр.

 
192.
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рукоіюложенъ

 

въ

 

іеромонаха

 

и

 

назначснъ

 

ректоромъ

 

Ярослав-

ской

 

семинаріи;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

возведешь

 

въ

 

саиъ

 

архи-

мандрита

 

и

 

онредѣленъ

 

инснекторомъ

 

и

 

префектомъ

 

Вологодской

духовной

 

семинарін

 

и

 

ректоромъ

 

Вологодскаго

 

уѣзднаго

 

училища;

въ

 

1819

 

году

 

иазначенъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесен-

сі:аго

 

монастыря

 

и

 

ректоромъ

 

Иркутской

 

семинаріи;

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

онредѣленъ

 

членомъ

 

консисторіи;

 

въ

 

1822

 

году

 

пе-

ремѣщепъ

 

ректоромъ

 

Пензенской

 

семинаріи

 

и

 

настоятелемъ

Нижеломовскаго

 

монастыря.

19.

   

Архимандритъ

 

Николай

 

(1822 — 1826),

 

въ

 

мірѣ

Иванъ

 

Соколовъ,

 

сынъ

 

священника

 

гор.

 

Медыни

 

Калужской

еші[хіи;

 

образованіе

 

нолучилъ

 

въ

 

Калужской

 

духовной

 

семи-

наріи,

 

которую

 

окончилъ

 

въ

 

1807

 

году;

 

по

 

окончапіи

 

обра-

зовала

 

опредѣленъ

 

информаторомъ

 

низшаго

 

грамматического

и

 

французскаго

 

классовъ

 

Калужской

 

семинаріи,

 

a

 

затѣмъ

проходилъ

 

должности

 

учителя

 

и

 

смотрителя

 

Боровскаго

 

духов-

наго

 

училища;

 

въ

 

1812

 

году,

 

въ

 

виду

 

нашествія

 

на

 

Боровскь

французовъ,

 

уѣхалъ

 

въ

 

Тамбовъ

 

и

 

иазначенъ

 

сначала

 

учи-

телешъ,

 

a

 

затѣмъ

 

префектомъ

 

въ

 

тамошнюю

 

семинарію;

 

въ

1816

 

году

 

иазначенъ

 

законоучителемъ

 

и

 

учителемъ

 

красио-

рѣчія

 

въ

 

Тамбовскій

 

кадстскій

 

корпусъ;

 

въ

 

1820

 

году

 

про-

изведенъ

 

въ

 

архимандриты

 

Шацкаго

 

Николаевскаго

 

монастыря;

въ

 

1822

 

году

 

оиредѣленъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесен-

скаго

 

монастыря

 

и

 

ректоромъ

 

Иркутской

 

семиваріп;

 

въ

 

1826

году

 

неремѣщенъ

 

настоятелемъ

 

Козловскаго

 

монастыря

 

Там-

бовской

 

епархіи

 

и

 

ректоромъ

 

Тамбовской

 

семинаріи;

 

8

 

іюня

1831

 

года

 

хиротонисана

 

во

 

епископа

 

Дмитровскаго,

 

викарія

Московской

 

епархіи;

 

2

 

октября

 

1834

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

каѳедру

 

епископа

 

Калужскаго

 

и

 

Боровскаго;

 

умеръ

 

17

 

сен-

тября

 

1851

 

года,

20.

   

Архимандритъ

 

Иларій

 

(1826— 1833),— изъ

 

ду-

Ховнаго

 

званіл

 

Московской

 

еиархіи;

 

воспитаннвкъ

 

Московской

славяно-греко-лата некой

 
академіп

 
выпуска

   
1807

    
годи;

    
по
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окончанііі

 

образовали

 

назначат,

 

учителемъ

 

въ

  

Воронежскую

духовную

 

семннарію;

 

9

 

декабря

  

1812

 

года

   

постриженъ

    

ві-

монашество;

 

въ

 

1824

 

году

 

неремѣщенъ

 

учителемъ

 

въ

 

Волын-

скую

 

семинарію;

 

въ

 

1825

   

году

    

уволенъ

    

отъ

    

училищной

службы

    

и

    

онредѣленъ

    

вь

 

число

    

братіи

   

Кіево-ІІечерской

лавры;

 

въ

  

1826

 

году

 

возведенъ

  

въ

 

cam.

    

архимандрита

    

и

опредѣленъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

и

 

ректоромъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семпнаріи;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

опредѣленъ

 

первопрпсутствующимъ

  

въ

   

Иркутской

   

духоввой

консисторіи;

 

но

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

12і;оня

 

1833

года

 

за

 

упущения

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

въ

 

унравлеиіи

 

семинаріей

отрѣшенъ

 

отъ

 

должности

 

ректора

 

и

 

уволеиъ

 

отъ

 

настоятель-

ства

 

въ

 

моиастырѣ

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ

 

па

еромонашескую

 

вакансію

 

до

 

усмотрѣнія;

   

16

    

апрѣля

    

1846

года

 

назиачеьъ

 

настоятелемъ

 

Козелецкаго

   

Георгіевекаго

   

мо-

настыря

 

Черниговской

 

енархіп,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

въ

 

1853

 

году.

21.

   

Архимандритъ

    

Ншсодимъ

   

(Лебедевъ

   

(1833

 

—

1840),— изъ

 

духовнаго

 

званія

 

Костромской

 

еиархіи,

 

магистръ

богословія

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

 

1827

года;

 

въ

 

монашество

 

постриженъ

 

во

 

вреѵія

 

нрохождешя

   

ака-

демическая»

 

курса

 

въ

 

1825

 

году;

 

по

   

окончаніи

    

образованія

назиаченъ

 

инспекторомъ

 

Костромской

 

семпнаріи;

 

въ

   

1829

 

г.

перемѣщенъ

 

баккадавромъ

 

С.-Петербургской

   

духовной

   

ака-

деміи;

 

въ

 

1830

 

году

 

иазначенъ

 

ректоромъ

 

новооткрытой

 

Са-

ратовской

 

оеминаріи

 

и

 

настоятелемъ

 

Саратовскаго

   

Спасопре-

ображепекаго

 

монастыря

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

въ

 

1833

 

году

 

тіеремѣщенъ

 

на

 

должность

 

настоятеля

   

Иркут-

скаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

и

 

ректора

 

Иркутской

 

духовной

семпнаріи;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

назначеігь

   

членомъ

   

Иркутской

духовной

 

консисторіи;

 

въ

 

1840

 

году

 

неремѣщепъ

   

ректоромъ

въ

 

Пермскую

 

семинарію,

 

въ

 

і

 

842

 

году -въ

 

Тамбовскую

 

се-

минарію

 

и

 

въ

 

1847

 

году— въ

 

Черниговскую

 

семинарію,

   

гдѣ

g

 
скончался

 
въ

 
185Î

   
году.
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22.

 

Архимандритъ

 

Варлаамъ

 

(1 840 —

 

1843),— въ

 

яірѣ

Василій

 

Денисовъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Новгородской

 

епархіи;

 

обра-

зованіе

 

получилъ

 

въ

 

Новгородской

 

духовной

 

семинаріи,

 

кото-

рую

 

окончилъ

 

въ

 

1825

 

году

 

съ

 

званіемъ

 

студента;

 

въ

монашество

 

постриженъ

 

21

 

ноября

 

1826

 

г.

 

въ

 

Новгородскомъ

Антоніевомъ

 

монастырѣ;

 

съ

 

1825

 

по

 

1834

 

годъ

 

послѣдова-

тельно

 

проходилъ

 

должности:

 

лектора

 

французскаго

 

и

греческаго

 

языковъ

 

въ

 

Новгородской

 

духовной

 

семинаріи,

ипспектора

 

Новгородскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

инспектора

Олонецкой

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

инспектора

 

и

 

учителя

философіи

 

Вятской

 

духовной

 

семпнаріи;

 

9

 

марта

 

1834

 

года

иазначенъ

 

управляющим'!,

 

Верхочепецкимъ

 

Крестовоздвижен-

скимъ

 

монастырем!,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

инспектора

Вятской

 

семинаріи

 

и

 

15

 

іюня

 

того

 

же

 

года

 

возведет,

 

въ

сапъ

 

архимандрита;

 

30

 

сентября

 

1840

 

года

 

иазначенъ

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

и

 

ректо-

ромъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинар іи;

 

5

 

февраля

 

1841

 

года

онредѣленъ

 

членомъ

 

Иркутской

 

копсисторін;

 

въ

 

1843

 

гоцу

уволенъ

 

по

 

болѣзнн

 

отъ

 

училищной

 

службы

 

и

 

назначен!,

настоятелемъ

 

Нижегородскаго

 

Макарьевскаго

 

монастыря;

 

въ

1852

 

году

 

перемѣщенъ

 

настоятелемъ

 

Кирилло-Бѣлозерскаго

монастыря,

 

а

 

въ

 

1857

 

году

 

— Новгородскаго

 

Юрьевскаго;

 

17

іюля

 

1860

 

года

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Екатеринбургская,

викарія

 

Вятской

 

спархіи;

 

въ

 

1862

 

году

 

перемѣщенъ

 

на

каѳедру

 

епископа

 

Оренбургскаго,

 

а

 

въ

 

1866

 

году-

 

Черни-

говскаго;

 

въ

 

1868

 

году

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архіенискоиа;

въ

 

1871

 

году

 

по

 

болѣзнп

 

уволенъ

 

на

 

покой

 

съ

 

назначепіемъ

мѣстопребыванія

 

въ

 

Новгородсѣверскомъ

 

Преображепскомъ

монастырѣ,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

18

 

января

 

1873

 

года.

 

За

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

до

 

кончины

 

онъ

 

приказалъ

 

переложить

 

себя

на

 

доски,

 

покрытая

 

саваномъ,

 

п

 

такъ

 

лежа,

 

ожидалъ

 

смер-

ти;

 

за

 

недѣлю

 

онъ

 

приказалъ

 

запереть

 

кухню

 

и

 

не

 

варить

для

 
него

 
пичего;

 
паканунѣ

 
смерти

 
много

 
плакалъ,

   
сидя

    
на
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своихъ

 

доскахъ,

 

и

 

такъ

 

сидя

 

и

 

умеръ

 

къ

 

утру,

 

и

 

остался

въ

 

сндячемъ

 

положеніп,

 

опершись

 

головой

 

на

 

лѣвую

 

руку,

а

 

правую

 

нротяпувъ

 

какъ

 

бы

 

для

 

бл

 

ігословеиія

 

приходящпхъ;

ногребенъ

 

въ

 

Нонгородоѣверскомъ

 

монастырь').

23):

 

Архимандритъ

   

Нифонтъ

    

(1843

 

-

 

1855),— изъ

духовнаго

 

званія

   

Тульской

    

епархіи;

    

кандидатъ

   

богословія

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

  

1837

 

года;

 

въ

монашество

 

пострижешь

 

21

  

августа

 

1835

 

года

 

во

 

время

 

про-

хожденія

 

академическаго

 

курса;

 

въ

    

1837

    

году

   

иазначенъ

смотрителемъ

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

затѣмъ

   

прохо-

дилъ

 

доллшости

 

помощника

 

инспектора

 

и

 

инспектора

 

Иркутской

духовной

 

семвнаріи;

 

26

 

ноября

 

1842

 

года

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

архимандрита;

 

1

 

марта

 

1843

 

г.

 

иазначенъ

 

членомъ

    

Иркут-

ской

 

консисторіи

 

и

 

благочвннымъ

 

монастырей,

 

а

 

25

   

сентяб-

ря

 

того

 

ate

   

года— -настоятелемъ

    

Иркутскаго

    

Вознесенскаго

монастыря

 

и

 

ректоромъ

 

Иркутской

 

духовной

   

семниаріи;

    

10

сентября

  

1855

 

года

 

за

 

безпорядки,

 

допущенный

 

но

 

отчетамъ

и

 

дѣламъ

 

монастыря,

 

уволенъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

должностей

 

и

 

номѣ-

щенъ

 

въ

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

на

 

іеромонашескую

   

вакан-

сію

 

до

 

окончанія

 

назначепнаго

 

надъ

 

пимъ

 

слѣдствія;

 

указомъ

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

28

 

февраля

 

1859

    

года

   

запрещенъ

въ

 

свииіенноолуліеніи

 

нав.

 

егда

 

съ

 

сод<

 

ржаніемъ

 

въ

 

Иркутскомъ

Вознееенскомъ

 

монастырѣ

 

иодъ

 

строгпмъ

 

надзоромъ

 

настояте-

ля;

 

умеръ

 

въ18б9

 

году

 

и

 

погребет,

 

въ

 

монастырской

 

оградѣ.

24)

 

Архимандритъ

 

Дмптргй

 

(Потѣхинъ

 

(1855 — 1S61)

изъ

    

духовнаго

    

званія

   

Казанской

 

епархін;

 

магистръ

 

Казан-

ской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

 

1848

 

года;

 

во

 

время

    

про-

хожденія

 

академическаго

 

курса

 

постриженъ

    

въ

    

монашество

6

 

августа

 

1847

 

года;

 

по

 

окончапіи

 

академіи

 

иазначенъ

 

учи-

телемъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Казанскую

  

духовную

   

семи-

нарию;- въ- V851

 

году

 

опредѣленъ

 

помощникомъ

  

ректора

   

той

')

 

Лопухішъ,— Православная

 

Богословская

 

Эндиіиопедія.

 

т.

 

III,

 

ч.

1,

 
(Ж„

 
1902

 
г.

   
стр.

 
159—162.
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же

 

ісеминаріп

 

по

 

профессорской

 

должности;

 

въ

 

1852

 

году

иазначенъ

 

инспѳкторомъ

 

ТоЗадьской

 

духовно*!!

 

'сеиттарш;

 

въ

И55

 

году

 

оиредѣленъ

 

lia

 

должность

 

настоятеля

 

Иркутскаго

ііо:шесе,нскаго

 

монастыря

 

и

 

ректора

 

Иркутской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

съ

 

нозведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

въ

 

1856

 

году

иазначенъ.

 

членомъ

 

коиспсторіп

 

и

 

благочиннымъ

 

монастырей;

въ

 

1861

 

году,

 

за

 

отдѣленіомъ

 

должности

 

ректора

 

ееммиаріп

отъ

 

должности

 

настоятеля

 

монастыря,

 

уволенъ

 

отъ

 

пбслѣдней

изъ

 

этихъ

 

должностей

 

еъ ■

 

оставлсніемъ

 

ректором

 

ь

 

семипаріи;

въ

 

18)62

 

і'оду

 

нером-ѣщецъ

 

на

 

должность

 

настоятеля

 

Кпрен-

скаіго

 

монастыря;

 

въ

 

1864

 

году

 

иазначенъ

 

ректоромъ

 

ТоГолъ-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

н

 

настоятелемъ

 

Тобол ьск^^Шймеіі-

скаго

 

монастыря;

 

въ

 

1871

 

гѳ-ду-у-вімгенъ

 

по

 

болѣзни

 

на

 

покой

и

 

вскорѣ

 

скончался.

25)

 

Архимандритъ

 

Мартиніань

 

(1861

 

— 1869),

 

-въ

мірѣ

 

Михаплъ

 

Муратовскій;

 

образование

 

получил!,

 

въ

 

Казан-

ской

 

духовной

 

семішаріи,

 

которую*

 

«OTihri,'

 

въ

 

1842

 

году

съ

 

званіемъ

 

студента;

 

постриженъ

 

■

 

въ

 

монашество

 

13

 

іюня

іН45

 

года;

 

съ

 

1842

 

года

 

по

 

1861

 

годъ

 

нроходнлъ

 

должно-

сти:

 

учителя

 

Сі!Іяжсі;аго

 

духовнаго

 

училища,

 

инспектора

того

 

ate

 

училища,

 

намѣстиика

 

фвипкокаРо

 

монастыря

 

и

строителя

 

Свія

 

леской.

 

Макарьевской

 

пустыни;

 

въ

 

18ЧЙ

 

году

иазначенъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

йознесепскаго

 

монастыря

и

 

возведет,

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

въ

 

1869

 

году

 

хирото-

пнеанъ

 

во

 

епископа

 

Селенгннскаго,

 

викарія

 

Иркутской

 

емар-

хіи;

 

въ

 

1877

 

г.

 

пазііачеиъеііисшюмъ

 

Камчатскимъ,

 

Куриль-

скнмъ

 

и

 

Блиговвщспскнмъ;

 

въ

 

1-885

 

году

 

иеремѣщенъ

 

на

кафедру

 

-епискодіа

 

Таврпчоскаго

 

и

 

Симфероиольскаго;

 

14

 

мая

18^6; -года

 

возведешь. ;В.ъ

 

.санъ

 

архіешіскопа;

 

въ

 

1897

 

году

уволенъ

 

но

 

болѣзни

 

на

 

покой

 

съ

 

назначеніемъ

 

мѣстоиребыва- '

нія

 

вь

 

Херсонйрр.ігомъ

 

монпстырѣ

 

Таврической

 

енархін;

умерь

 
въ

    
означенномъ

   
мопастырѣ

 
5

 
іюля

 
1898

 
года.
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26)

 

Архимандритъ

 

Веніаминъ

 

(1869— 1883),- изъ

духовнаго

 

званія

 

Казанской

 

еиархіи;

 

студентъ

 

Казанской

духовной

 

семинаріи

 

выпуска

 

1852

 

года;

 

въ

 

монашество

 

по-

стриженъ

 

6

 

августа

 

1857

 

года

 

вь

 

Свіяжскомъ

 

монастырѣ;

въ

 

1860

 

году

 

руконоложенъ

 

вь

 

іеромонаха;

 

въ

 

1863

 

году

поступилъ

 

въ

 

Забайкальскую

 

духовную

 

миссію

 

и

 

иазначенъ

уиравляющимъ

 

Селенгинскимъ

 

монастыремъ;

 

въ

 

1869

 

году

опредѣленъ

 

настоятелемъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монасты-

ря

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

(возведешь

 

11

января

 

1870

 

г.);

 

въ

 

1883

 

году

 

перемѣщенъ

 

настоятелемъ

Свіяжскаго

 

Богородичнаго

 

первокласснаго

 

монастыря

 

Казан-

ской

 

епархіи.

IV.

Настоятели

 

епископы.

27.

 

Епископъ

 

Макары

 

(1883 -1889),

 

— въ

 

мірѣ

 

Ми-

хаилъ

 

Дарскій,

 

сынъ

 

священника

 

Тульской

 

епархіи,

 

воспи-

тывался

 

въ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

Московской

духовной

 

академіи,

 

курсъ

 

которой

 

окончилъ

 

въ

 

1868

 

году;

въ

 

томъ

 

ate

 

году

 

иазначенъ

 

заковоучителемъ

 

Иркутской

гимназіи;

 

въ

 

1871

 

году

 

удостоенъ

 

степени

 

кандидата

богословія;

 

въ

 

1880

 

гоау

 

иазначенъ

 

смотрителемъ

 

Иркут-

скаго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

 

1881

 

году

 

онредѣленъ

 

началь-

никомъ

 

Иркутской

 

духовной

 

миссіи

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

архимандрита;

 

въ

 

1882

 

году

 

иазначенъ

 

сверхштатным'],

 

членомъ

Иркутской

 

духовной

 

конвисторіи;

 

въ

 

1883

 

году

 

хяротонисанъ

во

 

епископа

 

Киренскаго,

 

второго

 

викарія

 

Иркутской

 

епархіа;

въ

 

1889

 

году

 

перемѣщенъ

 

на

 

каѳедру

 

епископа

 

Селенгнн-

скаго,

 

перваго

 

викарія

 

Иркутской

 

епархіи;

 

24

 

октября

 

1892

года

 

назпаченъ

 

епнскономъ

 

Камчатскимъ,

 

Курильскимъ

 

и

Благоиѣщенскимъ;

 

умеръ

 

въ

 

г.

 

Благовѣщенскѣ

 

7

 

сентября

1897

 

года.
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28.

   

Епископъ

 

Ашѳашелъ

 

(1889

 

-1893),-

 

-въ

 

мірѣ

Александръ

 

Преобраясенскій,

 

сыпъ

 

протоісрея

 

Тульской

еііархіп;

 

кандидатъ

 

богословія

 

Московской

 

духовной

 

академіи

выпуска

 

1881

 

года;

 

въ

 

томъ

 

«te

 

году

 

иазначенъ

 

учителемъ

Раненбуртскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

затѣмъ

 

помощником!,

смотрителя

 

Скопннскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

 

1885

 

году,

овдовѣвъ,

 

принялъ

 

монашество

 

и

 

рукоположеиъ

 

въ

 

іеромонаха;

въ

 

1886

 

году

 

иазначенъ

 

пнсиекторомъ

 

Томской

 

духовной

семннаріи;

 

въ

 

1888

 

году

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

ректора

Иркутской

 

духовной

 

семииаріи

 

и

 

возведешь

 

въ

 

санъ

 

архи-

мандрита;

 

10

 

сентября

 

1889

 

года,

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

Киренскаго,

 

второго

 

викарія

 

Иркутской

 

епархіи;

 

17

 

іюля

1893

 

года

 

иазначенъ

 

еиискоіюмъ

 

Тоболгскимъ

 

и

 

Сибирскимь;

4

 

октября

 

1897

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

каѳедру

 

епископа

Рижскаго

 

и

 

Митавскаго,

 

гдѣ

 

и

 

состоптъ;

 

6

 

мая

 

1904

 

года

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архіеішскопа.

29.

    

Епископъ

  

Ни/содимъ

   

(1893—1896),

 

-

 

въ

   

мірѣ

Николай

     

Преображенскій,

     

с'ынъ

    

священника

    

Калужской

еиархіи;

 

кандидатъ

 

богословія

 

Московской

 

духовной

 

академіи

выпуска

 

1883

 

года;

 

во

 

время

 

ученія

 

въ

    

академіи

    

постри-
■

женъ

 

въ

 

монашество;

 

въ

 

1883

 

году

 

назначен!,

 

смотрителем'!,

Коломенскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

 

1885

 

году

 

перемѣщенъ

на

 

должность

 

смотрителя

 

въ

 

Звенигородское

 

духовное

 

учи-

лище;

 

въ

 

1888

 

году

 

иазначенъ

 

инснекторомъ

 

Томской

духовной

 

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1889

 

году

 

ректоромъ

 

Иркутской

семинарін

 

и

 

возведепъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

10

 

октября

1893

 

года

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Киренскаго,

 

второго

викарія

 

Иркутской

 

епархіи;

 

14

 

октября

 

1896

 

года

 

иазначенъ

еиископомъ

 

Якутскимъ

 

и

 

Вилюйскимъ;

 

27

 

сентября

 

1898

года— Забайкальскимъ

 

п

 

Нерчинскпмъ;

 

24

 

декабря

 

того

 

же

года,

 

по

 

болѣзни,

 

уволенъ

 

на

 

покой;

 

съ

 

1900

 

года

 

прожи-

ваете

 

въ

 

Мещовскомъ

 

Георгіевскомъ

 

монастырь

 

Калуагской

епархіи.
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30.

     

Епископъ

 

Евсевги

 

(1896

 

-

 

1897),-

 

въ

 

мірѣ

Евгеній

 

Никольскій,

 

сынъ

 

священника

 

Тульской

 

еііархіи;

обучался

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

которую

 

окон-

чи

 

лъ

 

въ

 

1885

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія,

 

и

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

иазначенъ

 

учителемъ

 

Могилевскаго

 

духов-

наго

 

училища;

 

въ

 

1888

 

году

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

помощника

 

смотрителя

  

того

 

же

 

училища;

    

въ

    

1893

    

году

п

    

п
постриженъ

 

въ

 

монашество

 

и

 

иазначенъ

 

членомъ

 

Ь.Петер-

бургскаго

 

духовно-цеизурнаго

 

комитета

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

санъ

 

архимандрита;

 

18

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

перемѣщеиъ

на

 

должность

 

ректора

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи;

 

26

января

 

1897

 

года

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Киренскаго,

викарія

 

Иркутской

 

енархіи;

 

4

 

октября

 

того

 

ate

 

года

 

назначеиъ

еиископомъ

 

Камчатскимъ,

 

Курильскимъ

 

п

 

Благовѣщенскимъ;

1

 

января

 

1899

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

каѳедру

 

епископа

Владивостокская

 

и

 

Камчатскаго,

 

гдѣ

 

и

 

нынѣ

 

состоитъ.

31.

   

Епископъ

 

Никаноръ

 

(1897

 

-1898),— въ

 

мірѣ

Николай

 

Надеяшнъ,

 

сынъ

 

священника

 

Ярославской

 

епархіи;

 

по

окончаніи

 

Ярославской

 

духовной

 

семинаріп

 

посту иилъвъ

 

С.-Пе-

тербургскую

 

духовную

 

академію

 

и

 

на

 

третьемъ

 

курсѣ

академіи

 

постриженъ

 

въ

 

монашество;

 

но

 

окоичаніи

 

академін

въ

 

1885

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія,

 

назиаченъ

иреподавателемъ

 

Литовской

 

духовной

   

семинаріи;

    

въ

    

188.8

году

 

иазначенъ

 

инснекторомъ

 

Тифлисской

 

духовной

 

семинаріи,
...

а

 

въ

 

1891

 

году — ректоромъ

 

Томской

 

семинаріи

 

и

  

возведет.

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

7

 

декабря

 

1897

 

года

   

хиротондсанъ

во

 

епископа

   

Киренскаго,

   

викарія

    

Иркутской

 

епархіи;

    

27

сентября

 

1898

 

года

 

назначеиъ

   

епискономъ

   

Якутскимъ

    

и

Вилюйскимъ,

 

а

 

въ

 

январѣ

  

1905

   

года— Перчскимъ

 

и

   

Со-

ликамскимъ.

32.

   

Епископъ

 

Филоретъ

 

(1898

 

— 1904), -въ

 

мірѣ

Гавріилъ

 
Пикольскій,

 
сынъ

 
псаломщика

 
Костромской

 
енархіи;
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по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинарін

 

въ

1880

 

году,

 

опредѣленъ

 

падзирателемъ

 

за

 

учениками

 

въ

Костромском!,

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

въ

 

1881

 

году

 

рукоиоло-

женъ

 

во

 

священника;

 

овдовѣвъ

 

поступилъ

 

въ

 

1887

 

году

въ

 

С-

 

Петербургскую

 

духовную

 

академіго

 

и

 

на

 

второмъ

 

курсѣ

академіи

 

пострияіепъ

 

въ

 

монашество;

 

по

 

окончаніи

 

академіи

въ

 

1891

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія,

 

назначеиъ

инснекторомъ

 

Тпфлпсской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

1892

 

году

иазначенъ

 

ректоромъ

 

Казанской

 

духовной

 

семпнаріи

 

и

 

воз-

ведеиъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

въ

 

1895

 

году

 

перемѣщенъ

на

 

должность

 

ректора

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи;

 

20

декабря

 

1898

 

года

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Киренскаго,

викарія

 

Иркутской

 

епархіи;

 

30

 

января

 

1904

 

года

 

перемѣщевъ

епископомъ

 

Глазовскимъ,

 

впкаріемъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

а

 

27

ноября

 

того

 

же

 

года

 

назначеиъ

 

епископомъ

 

Вятскииъ

 

и

Слободскимъ.

33.

 

Епископъ

 

Владгтіръ

 

(съ

 

1904

 

г.), —въ

 

мірѣ

Василій

 

Филантропов!.,

 

сынъ

 

евящеппика

 

Владимірской

 

епар-

хіи;

 

окончилъ

 

курсъ

 

Влпдимірской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

1862

 

году

 

съ

 

звапіемъ

 

студента;

 

въ

 

1864

 

году

 

назначепъ

учителемъ

 

Шуйскаго

 

духовнаго

 

училпща;

 

въ

 

1867

 

году

перемѣщенъ

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

Спмферопольское

 

училище;

въ

 

1880

 

году

 

постриженъ

 

въ

 

монашество,

 

рукоположен!,

 

въ

іеромонаха

 

и

 

опредѣленъ

 

помощником!,

 

спнодальнаго

 

ризни-

чаго

 

въ

 

Москвѣ;

 

въ

 

1882

 

году

 

назначепъ

 

сиподальнымъ

ризничимъ

 

и

 

настоятелемъ

 

синодальной

 

12

 

аігостоловъ

 

церкви;

въ

 

1886

 

году

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

въ

 

1892

году

 

назначен!,

 

настоятелемъ

 

Московская

 

Знамепскаго

монастыря;

 

въ

 

1894

 

году

 

вторично

 

назначен!,

 

сиподальнымъ

ризничимъ

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

настоятеля;

 

въ

1895

 

голу

 

перемвщопъ

 

настоятелемъ

 

Заиконоснасскаго

ставропигіальнаго

 

второклпсснаго

 

мопастыря;

 

въ

 

1896

 

году-

уволен!,

 
отъ

 
должности

 
синодальпаго

    
ризничаго;

    
въ

    
1898
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году

 

назначепъ

 

настоятелемъ

 

Воскресенскаго

 

ставропигіальнаго,

Новый

 

Іерусалимъ

 

именуемаго,

 

монастыря;

 

22

 

февраля

 

1904

года

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Киренскаго,

 

внкарія

 

Иркут-

ской

 

енархіи.

.

 

Л.

 

Ш-скій.

ЦЕРКОВЬ,

 

КШ

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

 

организшъ-
(Догматако-каноническій

 

очервъ).

(Продолженіе).

Вторымъ

 

средством!

 

спісснія

 

является

 

жизнь,

 

согласная

съ

 

учепіемъ

 

Христа.

 

Какъ

 

было

 

указано,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отноше

ніи

 

христіанинъ

 

не

 

предоставляется

 

вполнѣ

 

произволу

 

своего

личнаго

 

усмотрѣнія,

 

но

 

является

 

членомъ

 

нравственнато

организма

 

Церкви,

 

соединенпымъ

 

узамн

 

нранственнаго

взаимообщенія

 

и

 

вліявія

 

со

 

всѣми

 

членами

 

его;

 

религіозно-

нраветвенпая

 

жизнь

 

калгдаго

 

отдѣльнаго

 

члена

 

церковнаго

общества

 

входитъ

 

въ

 

составъ

 

процесса

 

жизни

 

всего

 

обще-

ства,

 

уотрояемой

 

па

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

ate

 

началахъ.

 

Поэтому

и

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

отдѣльный

 

членъ

 

Церкви

 

дол-

жен!,

 

находиться

 

подъ

 

руководством!,

 

представителей

 

всей

 

ка-

ѳолііческой

 

Церкви

 

или

 

(что-то

 

же)

 

представителей

 

ея

 

Высо-

чайшей

 

Главы-Христа,

 

связующаго

 

во

 

едино

 

всѣхъ

 

на

 

небѣ

 

и

на

 

землѣ

 

вѣрныхъ

 

Божіихъ.

 

Отсюда

 

становятся

 

понятными

чаелыя

 

и •

 

многократпыя

 

требованія

 

каноповт,

 

чтобы клнръ—

вмѣстѣ

 

съ

 

просвѣщеніемъ

 

вѣрою

 

разума —дѣяте.іьпо

 

воспиты-

налъ

 

христіанскій

 

народа,

 

и

 

въ

 

жизни

 

по

 

Евангеліго.

 

Въ

ісрархическія

 

степени

 

каноны

 

иовелѣваютъ

 

возводить

 

только

тѣхъ,

 

которые

 

„испытаны....

 

въ

 

а;итіп,

 

сообразномъ

 

правому

слову"

 

(Лаод.

 

12).

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

высокую

 

нравственно-во-

спитательную

 

задачу

 

іерархіи,

 

какъ

 

представительницы

 

всей

каѳолической

 

Церкви,

 

каноны

 

говорятъ,

 

что

 

Церковь

 

„оте-

чески...

 

руководствует!,

 

(христіань),

 

аки

 

дѣтей,

 

научая

 

цѣ-
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ломудренно

 

жити"

 

и

 

„очищеніемъ

 

житія"

 

приближаться

 

къ

Богу

 

(VI,

 

96;

 

ср.

 

послапіе

 

св.

 

Аѳанасія

 

Великаго

 

къ

 

Ам-

муну

 

монаху);

 

на

 

эту

 

же

 

воспитательную

 

сторону

 

іерархи-г

ческаго

 

служенія

 

указываетъ

 

и

 

нанменованіе

 

Церкви

 

„ма-

терію

 

христіанъ"

 

(Каре.

 

68).

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

области

 

нрав-

ственная

 

вопштанія

 

важно

 

не

 

столько

 

преподаніе

 

правилъ

нравственной

 

жизни,

 

сколько

 

руководство

 

и

 

помощь

 

въ

 

ихъ

осуществленіп,

 

то

 

главное

 

значеніе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

канони-

ческіе

 

источники

 

придаютъ

 

личному

 

нравственному

 

подвигу

іерархическнхъ

 

лицъ:

 

совершенствуя

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

они

прежде

 

всего

 

должны

 

быть

 

сами

 

совершенны;

 

какъ

 

скоро

 

въ

нравственной

 

ихъ

 

личности,

 

въ

 

собственномъ

 

образѣ

 

ихъ

жизни

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи

 

обнаруживаются

 

не-

достатки,

 

они

 

лишаются

 

іерархическаго

 

достоинства

 

и

 

низво-

дятся

 

въ

 

ряцы

 

простыхъ

 

вѣрпыхъ

 

(I,

 

9;

 

Св.

 

Вас.

 

Вел.

 

3;

 

VI,

5,

 

Сард.

 

14;

 

VII,

 

16;

 

Каре.

 

5).

Третье

 

средство

 

спасснія

 

— воздѣйствіе

 

на

 

человѣка

божественной

 

благодати.

 

Такъ

 

какъ

 

это

 

воздѣйствіе

 

не

 

есть

результатъ

 

непосредственно

 

— личнаго

 

общенія

 

отдѣльпаго

 

чле-

на

 

Церкви

 

съ

 

Богомъ,

 

но

 

непременно

 

должно

 

происходить

 

въ

таинстиахъ,

 

какъ

 

внѣшнихъ

 

посредствахъ

 

дѣйстній

 

благода-

ти,— а

 

„спасительное"

 

совершеніе

 

таинствъ,

 

„вѣчныхъ

 

и

яшвотворящихъ",

 

возможно

 

только

 

въ

 

святой

 

каѳолической

Церкви

 

(Каре.

 

68),

 

то

 

къ

 

учительной

 

и

 

нравственно

 

— воспи-

тательной

 

обязанностямъ

 

іерархіи.

 

какъ

 

представительницы

каѳолической

 

Церкви,

 

присоединяется

 

еще

 

тайно

 

-соверши-

тельная;

 

только

 

іерархнческія

 

лица

 

могутъ

 

совершать

 

таин-

ства,

 

при

 

чемъ

 

за

 

уклоненіе

 

отъ

 

этой

 

обязанности

 

или

 

за

 

не-

правильное

 

исполпеніе

 

ея

 

они

 

подвергаются

 

'

 

строгому

 

наказа-

нію- -изверженію

 

изъ

 

сана

 

(А п.

 

S,

 

49,

 

50,

 

3;

 

VI,

 

28,

 

29

(крещеніе

 

п

 

причащеніе);

 

Ан.

 

68

 

(иокаяніе)).

 

Изъ

 

„состоящихъ

же

 

въ

 

разрядѣ

 

мірянъ"

 

никто

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

священно

 

•.

дѣйствовать

 
-

 
преподавать

 
себѣ

 
божоственныя

 
тайны

 
(VI,

 
58).



m

Съ

 

совершеніемъ

 

таинотвъ

 

(Евхаристія)

 

соединяется

 

и

 

об-

щественна»

 

мішітна

 

—

 

богослужение,

 

которое,

 

какъ

 

именно

общественное,

 

непременно-

 

должно

 

совершаться

 

предстоятеля-

ми

 

церквей

 

иерархическими

 

яйцами)

 

въ

 

собраніи

 

народа

 

(IV,

;',;

 

богоолу дебныя

 

собршія,

 

устраиваемый

 

самими

 

верующи-

ми

 

самовольно,

 

безъ

 

епископа

 

или

 

.пресвитера,

 

действующе-

го

 

по

 

вол в

 

еш«ч;опа-,

 

канонами

 

строго

 

воспрещаются

 

-

 

Гангр.

6,

 

IV.

 

18,

 

Вас.

 

Вел.

 

1).

 

Мірянамъ

 

не

 

позволяется

 

даже

.щадить

 

щ>

 

;шщъ

 

и

 

прикасадчіся

 

къ

 

священнымъ

 

оосудамъ

(VI,

 

69,:

 

^ардик;

 

<21).

Таниігь

 

оПразомъ.

 

выходя

 

изъ

 

представлепія

 

о

 

высшей

іуЬии,

 

предстоящей:

 

Церкви,

 

какъ

 

целому

 

(и

 

вмѣстѣ

 

каждое

му

 

члену

 

ея),

 

и

 

вришіиш

 

во

 

внимание

 

внутреннюю

 

природу

и

 

свойства,

 

богоустаиовлегшъкхъ ■

 

средотвъ

 

къ

 

осуществление

,а¥ой'' цѣ;яа.,

 

.церковной

 

правил

 

определяя

 

статическую

 

сторону

Церкви,

 

какъ

 

общества,

 

прежде

 

в«его

 

коиотлтйрустъ

 

разно-

видность

 

состава

 

церковпаго

 

обществ;'.

 

—

 

всю

 

совокупность

члеионъ

 

церковно-

 

общественпаго

 

союза

 

оно

 

разділяетъ

 

на

до.'Ь

 

раэновидныя

 

(ноне

 

разнородны^)

 

части-

 

клиръ

 

и

 

міряиъ.

^b.jQGHOBaHiri:

 

такого

 

раздѣлонія ■

 

лежитъ

 

созианіе

 

его

 

необхо-

димости

 

для

 

осуществлены

 

Церковью

 

своихъ

 

ндеалмшхъ

 

цѣ-

жЩ.іѵА

 

!..іп!|і'ь

 

возлагается,

 

следовательно',

 

служеніе

 

Церкви

I

 

каждому

 

члену

 

ея

 

иъ

 

дѣлѣ

 

осуществлеиія

 

ими.

 

предстоя-

ла

 

имъ

 

задать.,

Исходя

 

при;

 

установленіи

 

дѣлсиія

 

церчовна-го

 

общества

на

 

клпръ

 

п

 

міряиъ

 

изъ.

 

идеи

 

Церкви,

 

какъ

 

Божсствениаго

учреждения,

 

долженетвуюшдго

 

осуществлять

 

свое

 

назпаченіе

при

 

помощи

 

та

 

к ихъ

 

средств'!,,

 

которыя

 

иостулируютъ

 

н&обхіо-

дішмйть

 

такого

 

'дьленія,

 

церковное

 

право,

 

соответственно

Ы

 

т/Ыь,

 

что

 

опо-

 

представляет

 

г.

 

духовно

 

-

 

нравственный

 

ор-

іинпзмъ

 

Церкви

 

являющимся

 

и

 

выражающимся

 

вовне

 

въ

 

фор*-

м

 

Г.

 

релшіозпаю

 

общеотвепнато

 

союза,

 

определяешь

 

разновид-

ІШц\

 
состава

 
церкопиаго

 
общества

 
и

 
съ

 
точки

   
зрѣиія

   
это-



(

                                         

•

     

тт

                                                                  

.

    

■

        

Ullil
го

 

внѣшняго

 

ш,!ра;кепія

 

Церкви,

 

т.

 

е.,

 

съ

 

точки

 

зрѣшя

 

соцг-

алыюй

 

Церковь,

 

какъ

 

м

 

всякій

 

общественный

 

еоюзъ,

 

необхО :

димо

 

должна

 

иметь

 

соответственное

 

цвля.чъ

 

своего

 

существо-

напія

 

устройство,

 

свои

 

уставы,

 

органы

 

и

 

формы

 

управленія,

правила,

 

которыми

 

определяются

 

права,

 

обязанности

 

и

 

взанм*-

иыя

 

отношепія

 

члеповъ,

 

и

 

порядокъ,

 

которому

 

должеиъ

 

WMffî

вать

 

каждый

 

члеиъ

 

Церкви

 

въ

 

пользованін

 

принадлежащими

 

ей

средствами

 

спасспія.

 

При

 

отсутствігг

 

такого

 

строго

 

нормііроваи-

наго

 

строи

 

и'

 

порядка

 

церковнообщественной

 

жизни

 

немъгслпмо

самое

 

существование

 

Церкви,

 

какт>

 

общества.

 

Но

 

необходимым!,

условіемъ

 

твердости

 

обществен

 

наго

 

порядка

 

и

 

сохраненія

 

непри-

косновенности

 

правового

 

строя

 

церковнаго

 

общества

 

является

наличность

 

in,

 

псмъ

 

церковпо-общественной

 

правительствен 1 -

ной'

 

власти,

 

имеющей

 

своей

 

задачей

 

— 1)

 

устанавливать

юрндическія

 

нормы

 

цорковпо-обществеин'аго

 

порядка

 

(власть

законодательная),

 

2)

 

наблюдать

 

за

 

точнымъ

 

выполненіемъ

этпхъ

 

пормт.

 

и

 

охраненіемъ

 

данного

 

Церкви

 

устройства

 

(власть

надзора)

 

п

 

3)

 

исправлять

 

нарушенія

 

существующих!,

 

пра-

вовыхъ

 

пормъ

 

іі

 

разрешаті>

 

' возникающее'

 

среди

 

члеповъ

 

Цёр'*

ковнаго

 

обществ;!

 

взаимные

 

споры

 

относительно

 

принадлежа-

щих'!,

 

имъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей

 

(власть

 

судебная).

 

Такъ

какъ

 

соціалышй

 

строй

 

Церквіг

 

предшшгающій

 

рпздѣ.иеиіе

состава

 

церковнаго

 

общества

 

па

 

цер'шшо--об ; ществеігпуіо

правительственную

 

власть

 

и

 

подчиненных!,

 

этой

 

власти',

 

обу-

словлен'!,

 

природой

 

Цгркви,

 

какъ

 

Бижествепнаго

 

учрежденія,

то

 

эта

 

правительственная

 

власть

 

соединяется

 

съ

 

властью

священной,

 

непосредственно

 

вытекающей

 

іізъ

 

свойствъ

 

Цер-

кви,

 

какъ

 

Божествен

 

Па

 

го

 

учреждсшя,

 

и

 

полпомочія

 

прави-

тельственной

 

власти

 

implicite

 

заключаются

 

въ

 

полномочіяхъ

власти

 

священной'.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

необходимо

 

отметить

 

то

сттличіе

 

правоте, іьствеъиой

 

власти

 

отъ

 

Священной;

 

ч№

 

при-

ложснія

 

правите. іьствснныхъ

 

полномочій

 

направлены

 

къ

 

внеш-

нему

 

благоустройству

 

Церкви,

   

какъ

  

соціалыгаго-

  

организма,
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приложение

 

же

 

полиомочШ

 

священныхъ

 

(іерархическихъ)

 

имѣ-

етъ

 

въ

 

виду

 

воздействіе

 

исключительно

 

на

 

духовный

 

міръ

каждаго

 

въ

 

отдельности

 

члена.

 

Церкви.')

Законодательная

 

власть

 

(первый

 

видъ

 

правительственной

власти),

 

являясь

 

производнымъ

 

и

 

естественно

 

вытекающим'!,

полномочіемъ

 

изъ

 

трехъ

 

священныхъ

 

полномочій — учитель-

ства,

 

священнослуженія

 

и

 

пастырства,

 

-

 

простирается

 

на

 

всю

Церковь,

 

какъ

 

общественное

 

целое,

 

и

 

проявляетъ

 

свою

 

нор-

мирующую

 

деятельность

 

какъ

 

въ

 

области

 

нѣроопредѣлевія,

такъ

 

и

 

въ

 

собственно

 

канонической

 

сфере

 

(въ

 

отношеніи

церковнаго

 

устройства

 

и

 

дисциплины).

 

Авторитетъвероопре-

делительнаго

 

законодательства

 

церковной

 

власти,

 

вырази-

вшагося

 

въ

 

догматическихъ

 

постановленіяхъ

 

вселенскихъ

 

со-

боровъ,

 

подтверждается

 

ихъ

 

каноническими

 

правилами

 

(III,

 

7,

VI,

 

I).

 

Въ

 

правилахъ

 

утверждается

 

такое

 

же

 

общеобязатель-

ное

 

для

 

всей

 

церкви

 

значеніе

 

п

 

за

 

собственно

 

каноническпМъ

законодательствомъ

 

церковно

 

— правительственной

 

власти

 

(все-

ленскихъ

 

Соборовъ)

 

(IV,

 

I.

 

VI,

 

2)

 

Отличительный

 

характеръ

церковно

 

—законодательной

 

власти

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ея

 

автори-

тетъ— чисто

 

нравственный,

 

поддерживаемый

 

не

 

физическом

силой,

 

a

 

благоговеніемъ

 

къ

 

воле

 

Божіей,

 

раскрытіе

 

которой

и

 

представляютъ

 

церковные

 

законы 1 )-

 

Цѣль

 

церковнаго

 

зако-

нодательства

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

такъ

 

устроить

 

Цер-

ковь

 

и

 

такъ

 

определить

 

образъ

 

жизни

 

веругощихъ

 

и

 

сно-

собъ

 

действованія

 

пастырей,

 

чтобы

 

успешно

 

достигалось

«исцѣленіе

 

дуиіъ

 

и

 

уврачеваніе

 

страстей»

 

верующихъ

 

(VI,

2)

 

и

 

чрезъ

 

то

 

осуществлялась

 

высшая

 

цель

 

Церкви

 

(«желая

вся

 

творити

 

къ

 

созиданію

 

Церкви,

 

разеудили

 

мы

 

благоустрои-

ти»-ѴІ,

 

30;

 

ср.

 

Лаод.

 

40).—

Второй

 

видъ

 

правительственной

 

власти— власть

 

надзо-

ра;

  

ея

 

общей

 

задачей

 

является — наблюденіе

 

надъ

 

всемъ

  

со-

_

*)

 

Н.

 

А.

 

Заозерскій.

 

О

 

церковной

 

власти,

 

1894

 

г.

 

Стр.

 

58.

 

74.
і)

 

Ibid.

 

Стр.

 

67.
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стояпіемъ

 

Церкви

 

и

 

охраненіе

 

даннаго

 

ей

 

устройства'),

Главнымъ

 

(хотя

 

не

 

единственным!,)

 

органомъ

 

надзирающей

власти

 

является

 

енископъ;

 

непосредственно

 

его

 

надзоръ

падаетъ

 

на

 

лицъ,

 

служащихъ

 

Церкви,

 

и

 

на

 

ея

 

учрежденія, —

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

и

 

на

 

всю

 

Церковь 2 ):— «пресвитеры

 

и

 

діако-

ны

 

безъ

 

воли

 

епископа

 

ничего

 

да

 

не

 

совершаютъ:

 

ибо

 

ему

вв-Ьрены

 

люди

 

Господии

 

и

 

онъ

 

воздастъ

 

ответь

 

о

 

душахъ

ихъ»

 

(An.

 

нр

 

39);

 

«Епископу...

 

вверены

 

все

 

люди

 

и

 

души

собирающихся

 

въ

 

Церковь»

 

(Ант.

 

24).—

Церковно-общественная

 

судебная

 

власть

 

представляется

въ

 

канонахъ

 

какъ.

 

необходимо

 

нрисущій

 

Церкви

 

своеобраз-

ный

 

и

 

самостоятельный

 

институтъ

 

(отличный

 

отъ

 

власти

судно-іерархической,

 

действующей

 

тайно

 

въ

 

таинстве

 

но-

каянія

 

и

 

ограничивающейся

 

исключительно

 

целями

 

личной

религіозно-нравствепной

 

свободной

 

жизни

 

членовъ

 

Церкви 3 ).

Существованіе

 

въ

 

Церкви

 

института

 

общественно -судебной

власти

 

обусловливается

 

темъ,

 

что

 

Церковь,

 

какъ

 

общество,

служить

 

самостоятельнымъ

 

источником!,

 

права,

 

т.

 

е.

 

даетъ

своимъ

 

членамъ

 

сообразный

 

съ

 

нхъ

 

ноложеніемъ

 

въ

 

церков-

ном!,

 

обществе

 

права

 

и

 

налагаетъ

 

на

 

нихъ

 

соответствеиныя

обязанности 4 ).

 

Церковно-общественной

 

судебной

 

власти

 

явля-

ются,

 

ел1

 

довательно,

 

подсудными

 

I)

 

нарушенія

 

членами

Церкви

 

своихъ

 

церковно-общественныхъ

 

обязанностей

 

и

иравъ

 

другпхъ

 

членовъ

 

п

 

2)

 

взаимные

 

споры

 

и

 

пререканіи

члепові,

 

Церкви

 

касательно

 

своихъ

 

правъ

 

и

 

отношеній

 

(т.

е.,

 

дела

 

обвпнительпыя

 

и

 

тяжебныя

 

— ср.

 

Каре.

 

15).

 

«Су-

діями

 

церковными»

 

(Каре.

 

16)

 

являются

 

епископы

 

(I,

 

5;

 

II,

6),

 

но

 

совокупность

 

судебных!,

 

полномочій

 

всецело

 

принад-

лежитъ

 

лишь

 

собору

 

еиискоиовъ

 

(Ант.

   

20).

    

Устанавливая

')

 

Ibid.

 

Стр.

 

69.
2 )

 

Ibid.

 

Стр.

 

70.

Ц

 

U.

 

П.

 

Гормакоиъ,

 

Научная

 

постановка

 

церковно-суднаго

 

права

 

(Сбор-
никъ

 

государственныхъ

 

знааій.

 

Т.

 

IT,

 

стр.

 

256).
4,

 

И.

 

А.

 

Заозерскій.

 

О

 

церковной

 

влааи.

 

Стр.

 

72.
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въ.

 

церкви

 

церковио-общественную

 

судебную

 

власть,

 

каноны

строго

 

обязываютъ

 

всехъ

 

членовъ

 

Церкви

 

повиноваться

 

ей

въ

 

отношеніи

 

церковной

 

подсудности;

 

всякій

 

членъ

 

Церкви,

если

 

онъ

 

откажется

 

отъ

 

церковнаго

 

суда

 

(по

 

обвинительному

или

 

тяжебному

 

делу,

 

подсудному

 

церковной

 

власти)

 

и

 

захо-

четъ

 

оправдаться

 

предъ

 

судилищами

 

светскими,— если

 

кли-

рикъ- -лишается:

 

своего

 

места

 

(Каре.;.

 

15), -если

 

мірянинъ,—

отлучаются

 

(Каре.

 

11 7.

 

Ант.

 

12;

 

ср.

 

IV,

 

8) 1 ).

 

Отстраняя

всякое

 

стороннее

 

вмешательство

 

въ

 

судебную

 

деятельность

церковной

 

власти,

 

каноны

 

предоставляютъ,

 

впрочемъ,

 

тяжу-

щимся

 

стороиамъ,.

 

при

 

известныхъ

 

условіяхъ,

 

свободу

 

са-

мим!,

 

избирать

 

себе

 

судей

 

для

 

разрешепія

 

спора

 

(третей-

скій

 

судъ)— IV,

 

9;

 

Каре.

 

16.

 

Такой

 

судъ,

 

разумеется,

мог!,

 

иметь

 

место,

 

только

 

въ

 

частныхъ

 

церковныхъ

 

делахъ

и

 

отношеиіяхъ.

Выставивъ

 

въ

 

своемъ

 

ученіи

 

о

 

составе

 

церковнаго

 

об-

щества

 

принцип!,

 

раздѣлепіл

 

его

 

на

 

два

 

элемента— іерархи-

ческуто

 

и

 

правительственную

 

власть

 

(съ

 

одной

 

стороны)

 

и

остальн-ыхъ

 

членовъ

 

Церкви— мірянъ

 

(съ

 

другой), — церков-

ное

 

право- —въ

 

полномъ

 

соответствіи

 

съ

 

основнымъ

 

своимъ

иоиимаиіемъ

 

существа

 

Церкви,— последовательно

 

проводить

этот!,

 

Принцип!,

 

и

 

въ

 

своемъ

 

ученіи

 

объ

 

устройстве

 

упра-

.влеегія

 

въ

 

церковномъ

 

обществе, — въ

 

ученіп

 

объ

 

осуще-

ствлена

 

правительственной

 

церковно-

 

общественной

 

властью

принадлежащих!

 

ей,

 

какъ

 

таковой,

 

функцій;

 

къ

 

анализу

 

это-

го

 

ученіія

 

намъ

 

и

 

необходимо

 

теперь

 

перейти.

Въ

 

канонпческихъ

 

источникахъ

 

можно

 

различать

 

не-

сколько,

 

исторически

 

сменявшихся,

 

формъ

 

церковнаго

 

упра-

вления,-

 

не

 

кЛсаяды

 

подробно

   

каждой

   

изъ

   

нихъ

   

въ

   

отдѣль-

1 )

 

Ьпрочемъ,

 

«правила

 

церкви

 

вселенской

 

(II,

 

6)

 

допускаютъ

 

такъ

 

на-

зьіваеныя—

 

appelâtіо

 

ababusun

 

appellatio

 

ad

 

principem,—

 

нослѣ

 

того

какъ

 

недовольный

 

рѣшепіями

 

церковпыхъ

 

судовъ

 

испробовалъ

 

всѣ

 

сред-

ства

 

къ

 

защитѣ

 

своего

 

дѣла,

 

установленный

 

правилами,

 

и

 

не

 

получилъ

удовлетворена».

 

М.

 

Горчаковъ.

 

Цпт.

 

Соч.

 

(Сб.

 

гос.

 

зн.

 

т.

 

2-й,

 

стр.

 

259).
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ности,

 

мы

 

попытаемся

 

лишь

 

выяснить

 

те

 

общіе

 

приццииы,

которые

 

одинаково

 

выражаются

 

во

 

всехъ

 

формахъ

 

и

 

являют-

ся

 

организующими

 

началами

 

церковнаго

 

управленія

 

вообще,

имея

 

зпаченіе

 

общеобязательныхъ

 

каноническцхъ

 

нормъ.

Самой

 

низшей

 

единицей

 

въ

 

устройстве

 

церковнаго

 

уііра-

вленія

 

является

 

нриходъ

 

(tlapotxca).

 

Определяя

 

власть

 

вдавы

нарнкіи-

 

городского

 

епископа,

 

каноны

 

подчиняют!,

 

ему

 

.всѣхъ.

ііарикіальныхъ

 

клириковъ

 

и

 

монашествующих!.— «клирики

при

 

богад'ьлышхъ,

 

монастыряхъ

 

и

 

храмахъ

 

мучецвчешіхъ

да

 

пребываютъ,

 

по

 

преданію

 

святыхъ

 

отецъ,

 

подъ

 

иластію

еиисконовъ

 

каждаго

 

града»

 

(IV,

 

8;

 

ср.

 

Ап.

 

пр.

 

39;

 

IV,

 

4;

VI,

 

41;

 

Двукр.

 

4,

 

6;

 

Лаод.

 

57).')

 

Епискош.

 

рукополагает!,

клириковъ,

 

ставить

 

игуменовъ

 

и

 

настоятелей

 

(Аіі.

 

пр.

 

2,

35;

 

Ант.

 

9;

 

V],

 

37;

 

VII.

 

14),

 

даетъ

 

имъ

 

порученгя

 

въ

 

дру-

пе

 

церковные

 

уделы,

 

переводить

 

съ

 

одного

 

места

 

служенія

на

 

другое

 

и

 

назначаетъ

 

къ

 

различнымъ

   

цсрковнымъ

   

долж-
.

иостямъ

 

(Лаод.

 

42,

 

IV,

 

3,

 

Двукр.

 

4);

 

безъ

 

епнскопскаго

разрѣшешя

 

никто

 

изъ

 

клириковъ

 

не

 

щженъ

 

переходить

 

на

другія

 

места

 

плп

 

въ

 

чужія

 

еписконіп

 

(IV,

 

13,

 

VI,

 

17).

Епископъ

 

разбирает],

 

и

 

судитъ

 

частные

 

споры

 

и

 

жалобы

между

 

клириками

 

и

 

монашествующими

 

(п,

 

9);

 

иеновинѵю-

щіеся

 

изъ

 

нихъ

 

ему

 

или

 

строящіе

 

противъ

 

него

 

ковы

 

под-

вергаются

 

лишенію

 

сана

 

(Ап.

 

пр.

 

55;

 

IV,

 

18,

 

Ѵі,

 

34).

Кроме

 

озваченных'ь

 

дьйствій

 

(по

 

отношенію

 

къ

 

клирикамъ

и

 

монашествующимъ),

 

входящих!,

 

въ

 

сферу

 

независимая

 

и

самостоятельпаго

 

расноряженія

 

еиископа,

 

последнему

 

принад-

лежать— наблюденіе

 

за

 

приходскими

 

и

 

домовыми

 

храмами

 

(IV,

17;

 

VI,

 

25,

 

31;

 

Двукр.

 

12)

 

и

 

монастырями

 

(IY,

 

4,

 

Двукр.

1),

 

разрешеніе

 

строить

 

храмы

 

и

 

монастыри—

 

(IV,

 

4;

 

VII,

17;

 

двукр.

 

1)

 

и

 

освященіе

 

храмовъ

 

(YII,

 

7),

 

распоряженія

по

 

прннятію

 

иноверцевъ

 

въ

 

православие

 

и

 

по

 

д'Бдамъ,

   

$рач-

х )

 

Пресвитеры— по

 

отношевію

 

къ

   

діаконамъ

  

и

  

низшимъ

 

клирикашъ,

и

 

діакопы—поотношснію

 

къ

 

послѣднн-мъ—пользуются

 

нъ

 

ириходахъ

 

нре-~
им^ществами

 

чести

 

(I,

 

8;

 

VI,

 

7;

 

Лаод.

 

20).
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нымъ

 

(Каре.

 

36;

 

Лаод.

 

45

 

и

 

др.).

 

Относительно

 

управленія

церковными

 

имуществами

 

каноны

 

предоставляютъ

 

епископу

главное

 

распоряженіе

 

но

 

употребленію

 

церковных!,

 

доходов!,

на

 

содержаніе

 

духовенства,

 

на

 

благотворительны}]

 

дела

 

и

 

на

различныя

 

нужды

 

Церкви

 

(Ан.

 

пр.

 

41).

Пресвитеры

 

и

 

діаконы

 

(на

 

последних!,

 

обыкновенно

 

воз-

лагались

 

обязанности

 

испо.лштельнаго

 

характера)

 

составляют!)

советь

 

епископа

 

(пресвптсріумъ),

 

принимающій

 

участіе

 

въ

управленіи

 

— и

 

«нресвитерство

 

такъ

 

согласно

 

съ

 

епискономъ,

какъ

 

струны

 

въ

 

гусляхъ».').

Такимъ

 

образомъ,

 

«каждый

 

еписконъ

 

имеетъ

 

власть

 

въ

своей

 

епархіи,

 

говоритъ

 

9-ое

 

правило

 

Антіохійскаго

 

собора,

и

 

(да)

 

управляетъ

 

ею

 

съ

 

приличествующею

 

каждому

 

осмот-

рительностію,

 

и

 

(да)

 

имветъ

 

попеченіе

 

о

 

всей

 

стране,

 

состоящей

въ

 

зависимости

 

отъ

 

его

 

града,

 

и

 

(да)

 

ноставляетъ

 

пресви-

теровъ

 

и

 

діаконовъ,

 

и

 

да

 

разбираеть

 

всв

 

двла

 

съ

 

разсуж-

деніемъ,»

 

привлекая

 

къ

 

участіга

 

въ

 

управленіи

 

и

 

подввдо-

мый

 

ему

 

клиръ.

 

Никакой

 

другой

 

парпкіальный

 

еписконъ,

 

какъ

во

 

всемъему

 

равный,

 

не

 

имеетъ

 

права

 

вмешиваться

 

въ

 

его

 

упра-

вление,

 

равно

 

какъ

 

и

 

самъ

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

вмешиваться

 

въ

 

де-

ла,

 

принадлелсащія

 

епископу

 

другой

 

парикіи

 

(An.

 

пр.

 

34)

35;

 

Анк.

 

13;

 

Ап.

 

пр.

 

32).

 

Каждый

 

епископъ,

 

при

 

такомъ

ограничена

 

предела

 

собственнаго

 

уиравленія,

 

имеетъ

 

въ

своемъ

 

иодчиненіи

 

только

 

клириковъ

 

и

 

народъ

 

известной

мѣстности,

 

въ

 

отношен) и

 

къ

 

другимь

 

мыслится,

 

согласно

 

ка-

ноническимъ

 

нормамъ,

 

посторонннмъ

 

пр;івителемъ 2 ).

Но

 

этотъ

 

принципъ

 

единоначалія

 

епископа

 

(еписконализ-

ма),

 

объединяющій

 

все

 

части

    

парнкіальной

   

органнзаціи

   

и

имеете

 

разъединяющій

 

отд'Ьльныя

 

нарикіи,

 

восполняется

 

дру-
•

 

\

 

t

')

 

H.

 

A.

 

Заозерскій.

 

Цит.

 

соч.

 

Стр.

 

І42

 

(сиидѣтельство

 

св.

 

Игнатія
Богоносца).

2)

 

Т.

 

В.

 

Еарсовъ.

 

О

 

каноническомъ

 

элеменгЬ

 

въ

 

церковномъ

 

упра-

влевіи.

 
M.

 
1882.

 
Стр.

 
246.
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гиііъ

 

нринциномъ,

 

на

 

которомъ

 

основано

 

окружное

 

церко'вное

унравленіе.

Въ

 

качестве

 

высшей

 

единицы

 

надъ

 

парикіей

 

стоитъ

епархія,

 

состоящая

 

изъ

 

нЬсколькихъ

 

нарикій.

 

Властью,

 

объ-

единяющей

 

всю

 

епархію,

 

является

 

власть

 

главнаго

 

епискоіт

епархіи.

 

Ііарикіальныѳ

 

епископы,

 

имея

 

определенную

 

власть

въ

 

унравленіп

 

своей

 

парикіей,

 

«ничего

 

иревышающаго

 

(ихъ)

власть

 

(не

 

должны)

 

творити»

 

«безъ

 

разсужденія

 

нерваго

 

въ

нихъ»

 

— примаса

 

или

 

митрополита;

 

«но

 

и

 

первый

 

ничего

 

да

не

 

творить

 

безъ

 

разсужденія

 

вевхъ»

 

(Ап.

 

пр.

 

34).

 

Воть

общій

 

каноническій

 

принципъ

 

окруяшого

 

церковнаго

 

yrjpa-

вленія,

 

въ

 

какихъ

 

бы

 

формахъ

 

оно

 

ни

 

выражалось.

 

ІІревыша

ющимъ

 

власть

 

парикіальныхъ

 

епнекоповъ

 

являются,

 

главным!,

образомъ,-

 

лишеніе

 

священнослужителей

 

сана

 

(I,

 

5,

 

Ант.

 

6),

продажа

 

церковнаго

 

имущества

 

(Каре.

 

35,

 

42),

 

также

 

рѣ-

шеніе

 

догматическихъ

 

вопросовъ

 

и

 

разрешеніе

 

споровъ

 

съ

другими

 

нарикіалыіымп

 

епископами.

 

Но

 

всЬхъ

 

этихъ

 

слу-

чаяхъ

 

решеніе

 

не

 

зависить

 

оть

 

иарикіальнаго

 

епископа,

 

но

 

оно

не

 

зависить

 

и

 

оть

 

личной

 

власти

 

митрополита

 

(или

 

примаса),

—

 

его

 

можетъ

 

дать

 

лишь

 

епархіалышй

 

соборъ,

 

составляющійся

изъ

 

всехъ

 

(или

 

большей

 

части)

 

еиископовъ

 

епархін

 

нодъ

 

пред-

сБдательствомъ

 

митрополита.

 

Эти

 

епархіальные

 

соборы,

 

по

иервоначальнымъ

 

иостановленіямъ,

 

доллены

 

были

 

собираться

дважды

 

въ

 

годъ

 

(Ап.

 

пр.

 

37),

 

по

 

позднейшимъ

 

-

 

однажды

(VI,

 

8).

 

Разрешая

 

все

 

то,

 

что

 

парикіальный

 

еписконъ

 

не

могъ

 

решить

 

своею

 

властью,

 

епархіальные

 

соборы

 

подъ

председательствомъ

 

митрополита

 

(«совершенный»

 

соборъ

-Ант.

 

16)

 

пмѣли

 

исключительно

 

имъ

 

принадлежащее

нолномочіе— рукополагать

 

еиископовъ

 

(Ап.

 

пр.

 

I,

 

1,

 

4).

Къ

 

такимъ

 

же

 

исключительным!,

 

правамъ

 

енархіальнаго

собора

 

принадлежим

 

судъ

 

надъ

 

епискоіюмъ

 

по

 

чьей

либо

 

жалобе

 

и

 

вообще

 

контроль

 

надъ

 

его

 

действіями-

(Ан.

    
пр.

    
74,

   
I,

   
5).

   
Епархіальный

    
соборъ

    
является,
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таким!,

    

образомъ,

   

нпслляціопной

   

ппстанціей

   

для

   

пнзшпхъ

клириковъ

 

и

 

мірянъ

 

и

 

первой

 

судебной

 

пнстанціей

 

для

 

еписко-
_

иовъ.

 

Дела

 

на

 

соборе

 

решаются

 

бо.іыпинствомъ

 

голосовъ'

(I,

 

-6,

 

Ант.

 

19),

 

но

 

митрополиту

 

принадлежит!,

 

утверждепіе

р гьшеній

 

собора

 

(I,

 

4

 

и

 

6).

 

Вне

 

собора

 

митрополиту

 

по

 

уп-

равление

 

енархісй

 

•

 

усвояется

 

начальственно- исполнительная

власть

 

(приведете

 

въ

 

исполиепіе

 

рѣшеній

 

собора

 

-

 

Каре.

96,

 

назначеиіе

 

места

 

и

 

собраліс

 

собора

 

-

 

Ант,

 

19,20,

 

IY,

 

19:

VI,

 

8;

 

VII,

 

6— забота

 

о

 

замещеиіи

 

открывающихся

 

епи-

скопскихъ

 

каѳедръ

 

— IV,

 

25

 

п

 

общее

 

наблюденіе

 

за

 

исиол-

пеніемъ

    

епископами

    

всехъ

    

собориыхъ

    

постановлена—

Начало

 

соборности,

   

выставляемое

   

церковнымъ

   

правомъ

въ

 

каиіеікгве

  

положитодьнаго

  

принципа

  

высшаго

  

церковнаго

управленія,

 

не

 

■

 

требу етъ

 

едипообразія

 

въ,

 

устройстве

    

формъ

этого

 

іудравленія.

 

Въ

 

каноническпхъ

 

источникахъ,

 

кроме

 

ука-

занныхъ

 

формъ

 

окружного

 

церковнаго

 

управления

 

(синодалыю-

нрпмасской

 

н

 

синодалыю-мнтрополитской),

  

различаются

   

еше

формы-

 

синодально-экзаршеская

 

и

 

синодально

 

патріаршсскаіі'),

въ

 

которыхъ

 

наблюдается

 

прогрессивное

    

экстенсивное

    

рас-

ширено

 

высшей

 

церковной

 

власти

 

(экзарха

 

и

 

иатріарха)

 

при

сойрпцодін

 

.одинаковой

 

стеіісии

 

ея

   

интенсивности.

    

Патріар

шеская

 

форма

 

является

   

высшей

   

формой,

   

обнимающей

   

собою

пеадвиоиыую

   

(автокефальную)

 

церковь,

 

по

 

-единым!,

 

высшимъ

органомъ

   

церковно- правительственной

 

власти

 

въ

   

такой

    

по-

местной

 

церкви

 

является

 

целый

 

поместный

 

соборъ

   

ея

  

еии-

своновь 2 )

 

,Додрдада,,эдобаетъ„

 

гоБррптъ

 

27

 

правило

 

Кар-

ѳашюкаго

 

собора,

 

чтобы

 

до

 

,

 

правилам!.

   

Щщйщщу

    

срЦдоа

ради

 

церковііыхъ,

 

дѣлъ...

 

каждогодно

 

бы.іъ

 

созываемъ

 

соборъ,

на

 

который

 

бы

 

всі.

 

знипмающіе

 

порвыя

 

(митрополиюкіл)

  

щ

о|*адтъ.

 

(иатріархіях.ъ)

 

кмѳедры

 

присылали

 

отъ

 

своих

 

ь

 

со-

і)Н.

 

А.

 

Заояерскіі

 

'Цит.

 

соч.

 

Стр.

 

227.
Щ

 

Jbid.

 

Щ

 

Щ>2.
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боровъ

 

(мптронолитскпхъ-енархіальныхъ)

 

двухъ

 

или

 

сколько

изберутъ

 

еписконовъ

 

въ

 

ыѣстоблюстители,

 

дабы

 

состави-

вшееся

 

такимъ

 

образо-ѵгь

 

собраніе

 

могло

 

имѣти

 

совершенное

иолномочіе.»

 

Такому

 

вомѣстному

 

собору,

 

выражающему

 

волю

іпеГі

 

ікшѣстноГі

 

церкви

 

и

 

всѣхъ

 

ея

 

еннскоповъ

 

(только

 

ради

удобства

 

представляемыхъ

 

носредствомъ

 

мѣстоблюстителей)

нрииадлежитъ

 

ираво

 

изслѣдовапія

 

и

 

рьшенія

 

вонрооовъ

 

догма-

тпческихъ

 

или

 

касающихся

 

важиыхъ

 

ішіѣнеиій

 

въ

 

церков-

номъ

 

устройств!.,

 

патріаршаи

 

же

 

власть

 

сама

 

но

 

себѣ

 

и

 

уч-

реждаемый

 

при

 

ней

 

патріаршііі

 

СІІНОДЪ

 

(aôvoùoç,

 

èvoY]jj.oùaa)

имѣютъ

 

значеніе

 

исполнительное

 

но

 

отношенію

 

къ

 

рѣшеніямъ

помѣстііаго

 

собора.

 

Но

 

номѣстныя

 

(автокефальныя)

 

церкви

(сколько

 

бы

 

ихъ

 

ни

 

было),

 

при

 

всей

 

своей

 

независимости,

не

 

нарушаютъ

 

общаго

 

единства

 

всей

 

Вселенской

 

церкви,

какъ

 

единаго

 

тѣла

 

Христова.

 

Ихъ

 

самостоятельность

 

со-

стоишь:

 

1)

 

въ

 

независимости

 

іерархіи

 

одной

 

номѣстной

 

церкви

отъ

 

другой

 

(III,

 

8),

 

2)

 

въ

 

нравахъ

 

мѣстнаго

 

законодательства

и

 

независимая

 

суда

 

(Ан.

 

пр.

 

37,

 

II,

 

2),

 

3)

 

въсохрапеніи

 

особен-

ностей

 

въ

 

мѣстныхъ

 

обычаяхъ

 

п

 

обрядахъ

 

(св.

 

Вас.

 

В. — 1;

VII,

 

39).

 

Но

 

номѣстное

 

законодательство,

 

равно

 

какъ

 

и

 

мѣстныя

обрядовый

 

особенности,

 

должны

 

касаться

 

только

 

части ыхъ

 

сто-

ронъ

 

церковной

 

жизни,

 

не

 

простираясь

 

на

 

основное

 

и

 

общее

 

ся

содержаніе

 

(I,

 

18-20;

 

VI,

 

6,7,

 

12,

 

13,28,

 

29).

 

Это

 

ос-

новное

 

общее

 

содержаніе,

 

касающееся

 

вѣры,

 

таинствъ

 

п

устройства,

 

должно

 

быть

 

единымъ

 

во

 

всѣхъ

 

иомѣстныхъ

церквахъ

 

(III;

 

7,

 

VI,

 

1 — 2,

 

VU,

 

1).

 

На

 

бсноваьіи

 

этого

единаго

 

содержанія

 

иомѣстныя

 

церкви

 

и

 

сознаютъ

 

себя

 

ча-

стями

 

единаго

 

тѣла

 

церкви

 

и

 

встунаютъ

 

во

 

взаимное

 

кано-

ническое

 

общеніе

 

(въ

 

пеиосрецствепныхъ

 

сношепіяхъ,

 

въ

 

нрп-

зианіи

 

правомочія

 

за

 

актами

 

огдъльпыхъ

 

церквей,

 

въ

 

общезп.

участіи

 

въ

 

дѣлахъ,

 

касающихся

 

всѣхъ

 

номѣстныхъ

 

церквей).

Основное

 

и

 

общее

 

содержаніе,

 

объединяющее

 

всѣ

   

иомѣстиыя

церкви

 

въ

 

одну

 

Вселенскую

 

церковь,

 

можетъ

 

быть

 

нравомѣр-
#—
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но

 

нормировано

 

только

 

на

 

соборѣ

 

вселенскомъ,

 

составлешюмъ

изъ

 

всѣхъ

 

помѣстпыхъ

 

церквей

 

и

 

выражающемъ

 

голооъ

 

всей

Христовой

 

церкви.

 

Нужно

 

отмѣтить

 

при

 

этомъ,

 

что

 

по

 

кано-

ничеокнмъ

 

воззрѣніямъ

 

соборъ

 

получаетъ

 

значепіе

 

пселепска-

го

 

не

 

на

 

осиованіп

 

только

 

числа

 

своихъ

 

членовъ,

 

но

 

при

наличности

 

слѣдующихъ

 

условій:

 

\)

 

участія

 

въ

 

дѣлахъ

 

со-

бора

 

всѣхъ

 

церквей

 

въ

 

лпцѣ

 

ихъ

 

предстоятелей

 

или

 

носред-

ствомъ

 

шісьменныхъ

 

носланій,

 

2)

 

общецерковнаго

 

значенія

самыхъ

 

предметов!,

 

соборныхъ

 

рѣшеній,

 

3)

 

ирннятія

 

собор-

ныхъ

 

оиредѣленій

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

всѣмъ

 

клиромъ

 

и

 

на-

родоыъ.

 

Вселеискіе

 

соборы

 

надѣлены

 

исключительно

 

имъ

 

при-

надлежащими

 

правами— 1)

 

опредѣлять

 

догматы

 

вѣры

 

по

 

разу-

му

 

Слова

 

Божія

 

и

 

по

 

преданно

 

(III,

 

7;

 

Каре.

 

1),

 

2)

 

изслѣ-

довать

 

и

 

утверждать

 

самое

 

преданіе

 

церкви

 

и

 

отдѣлять

 

чи-

стое

 

и

 

истинное

 

отъ

 

поврежденная

 

(VI,

 

1.

 

2),

 

В)

 

разсмат-

ривать

 

постановленія

 

всѣхъ

 

ирежнихъ

 

соборовъ

 

(IV,

 

1,

 

VI,

8.

 

16),

 

4)

 

окончательно

 

судить

 

и

 

разсматривать

 

всякое

 

уче-

те,

 

вновь

 

возникающее

 

въ

 

церкви

 

(II,

 

1,

 

III,

 

1,)

 

5)

 

опре-

деляй),

 

образъ

 

уиравленія

 

церкви

 

вообще

 

и

 

управленіе

 

цер-

квей

 

часгныхъ

 

(I,

 

6.

 

7;

 

II,

 

2,

 

3;

 

VI,

 

36,

 

39;

 

I.

 

4.

 

6;

 

IY,

12.

   

28),

 

6)

 

производить

 

верховной

 

судъ

 

надъ

 

предстоятеля-

ми

 

церквей

 

и

 

надъ

 

цѣлыми

 

церквами

 

номѣстными

   

(VI,

   

12.

13,

   

32,

 

55.

 

81),

 

7)

 

предписывать

 

для

 

всей

 

церкви

 

всеоб-

щія

 

полоасителі.нын

 

правила

 

христіанскаго

 

благочестія

 

и

 

бла-

гочинія.

 

..,

Такова

 

схема

 

устройства

 

церковная

 

управленія,

 

какъ

оно

 

нормировано

 

въ

 

каноническихъ

 

источниках!..

 

Администра-

тивное

 

дѣленіе

 

церкви

 

(парикія,

 

енархія,

 

патріархія

 

и

 

по-

мѣстпая

 

церковь)

 

основано

 

на

 

иачалѣ

 

постепенная

 

объедп-

ненія

 

низгаихъ

 

формъ

 

въ

 

высшихі-,

 

иаходящемъ

 

свое

 

завер-

имте

 

въ

 

органическомъ

 

объединеніи

 

всей

 

церкви

 

въ

 

ея

 

цѣ-

ломъ-въ

 

самой

 

высшей

 

формѣ

 

проявленія

 

церковно-прави-

тс.іьотвениой

 

власти-вселепскомъ

  

соборѣ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,
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оснопоноложителыіымъ

 

прпнциномъ,

 

лежащимъ

 

въ

 

основѣ

 

осу-

ществленія

 

церковно -общественной

 

правительственной

   

властью

нрннадлежащихъ

   

ей

    

иолномочій,

    

является,

    

какъ

   

показы-

ваешь

 

произведенпый

 

анализъ,

   

начало

   

соборности.

   

Согласно

этому

 

началу,

 

высшее

 

ироявленіе

   

правптельственныхъ

   

іюл-

номочій

 

въ

  

смыслѣ

   

внесенія

    

въ

    

церковно

 

— общественную

жизнь

 

новыхъ

 

элементовъ

 

(въ

 

какой

 

бы

 

ии

 

было

 

сферѣ)

 

при-

падлежитъ

 

не

 

отдѣльпой

 

личной

 

волѣ

 

какого

 

либо

 

представи-

теля

 

церковной

 

власти

 

(хотя

 

бы

 

и

 

самаго

 

высшая),

  

но

  

ис-

ключительно

 

общей

 

волѣ

 

всѣхъ

 

носителей

 

этой

 

власти

 

(т.

 

е.

всѣхъ

 

епискоиовъ,

 

поскольку

 

епископство

 

заключаешь

 

въ

 

се-

бѣ

 

всю

 

полноту

 

нравительственныхъ

 

полномочій 1 ).

 

Иснолненіе

рѣшеній

 

этой

 

общей

 

воли

 

возлагается

 

на

  

отцѣлыіыхъ

  

лицъ

(напр,

 

парикіальныхъ

 

епискоиовъ,

 

митронолитовъ,

 

натріарховъ

и.

 

т.

 

н.),

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

церковное

  

право

 

— наряду

  

съ

принциномъ

 

соборнозти •— выставляешь

   

принцнпъ

   

единонача-

лія:

 

оба

 

эти

 

принципа,

    

вслѣдствіе

   

строгаго

    

разграничена

сферъ

 

ихъ

 

примініешя,

 

не

 

только

 

не

 

становятся

 

въ

 

противо-

рѣчіе,

 

но

 

взаимно

 

проникая

 

другъ

 

друга,

   

образуютъ

 

строй-

ное

 

гармоническое

 

единство.

 

Ирппцииъ

  

соборности

 

по

 

своему

существу

 

яіілястся

 

прямымт,

 

слѣдствіемъ

 

той

 

общей

 

идеи,

 

ко-

торая

 

лежишь

 

въ

 

основан іи

 

ученія

 

церковная

 

права

 

о

 

соста-

вѣ

 

церковная

 

общества

 

и

 

состоишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

для

 

дости-

женія

 

церковію

 

своей

 

высшей

 

идеальной

 

цѣли

 

-

 

соединенія

 

съ

Главою

 

церкви -Христомъ— необходима

 

іерархія,

 

какъ

 

посред-

ница

 

между

 

Главой

 

и

 

членами,— посредница

  

въ

  

пользованіи

членами

 

церкви

   

Божественными

   

средствами

   

спасенія

 

и

 

въ

объединена

 

ихъ

 

въ

 

союзѣ

 

вѣры,

 

любви,

 

таинствъ

 

и

 

молитвъ.

Устанавливая

 

нормы

 

церковно -общественная

 

устройства,—

въ

 

тѣхъ

 

цѣляхъ,

 

чтобы

 

церковь,

  

какъ

   

общество,

  

уепѣшно

х)

 

Этотъ

 

нринципъ

 

очень

 

ясно

 

выраженъ

 

;въ

 

Кормчей

 

квпгѣі

 

„не

отъ

 

единаго

 

епископа,

 

но

 

обще

 

епискономъ

 

всТ.мъ

 

собравшимся

 

изводят-

ся

 

правила"

 

(Титлы

 

правилъ

 

тл.

 

I,

 

гр.

 

4)— Ср.

 

св.

 

Вас.

 

В.

 

пр.

 

47,

 

св.

Григ,

 

Нисскій

 

пр.

 

6 ,

 

св.

 

Григ.

 

Неок.

 

пр.

 

8.
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достигала

 

своей

 

цѣли,

 

какъ

 

Божественная

 

учреждеиія,—

 

цер-

ковное

 

право

 

усвояетъ

 

іерархіп

 

функціи

 

правительственной

власти,

 

но

 

соотвѣтствешю

 

тому,

 

что

 

іерархія

 

является

 

въ

церкви

 

въ

 

значеніи

 

цѣлаго

 

института,

 

эти

 

функціи

 

въ

 

ихъ

высшемъ

 

проявлеши

 

церковное

 

право

 

присвояеті.

 

всей

 

іерар-

хіи

 

въ

 

цѣломъ

 

ея

 

составѣ,

 

поскольку

 

онъ

 

объединяется

 

въ

епископствѣ.

 

Надѣлить

 

какого

 

либо

 

отдѣльнаго

 

носителя

 

іе-

рархическихъ

 

полномочій

 

высшей

 

правительственной

 

властью

церковное

 

право

 

не

 

можешь,

 

не

 

становясь

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

своимъ

 

ученіемъ

 

объ

 

іерархіи,

 

какъ

 

институтѣ

 

и

 

съ

 

основан-

нымъ

 

своимъ

 

понятіемъ

 

о

 

Церкви,

 

какъ

 

тѣлѣ

 

Христовомъ,

 

воз-

главляемомъ

 

Единымъ

 

Главою— Христомъ.

 

Отдѣлыше

 

члены

іерархическаго

 

института,

 

вслѣдствіе

 

одинаковости

 

отношеній

своихъ

 

къ

 

Небесной

 

Главѣ

 

Церкви,

 

являются

 

братіями

   

(Мѳ.

23,

 

8—11),

   

почему

 

среди

 

нихъ

 

и

 

невозможно

 

главенство

 

од-

■

поя

 

надъ

 

другими 1 ).

 

„Развѣ

 

есть

 

кто

 

либо,-яворитъ

 

посла -

Hie

 

Африканская

 

собора

 

къ

 

Келестану,

 

папѣ

 

Римскому,

 

вы-

ражая

 

разъясненное

 

значеніе

 

принципа

 

соборности,

 

— который

бы

 

.повѣрилъ,

 

что

 

Богъ

 

нашъ

 

можешь

 

единому

 

только

 

нѣко-

сму

 

вдохнути

 

правоту

 

суда,

 

а

 

безчисленнымъ

 

іерсямъ,

 

со-

шедшимся

 

на

 

собсръ,

 

откажетъ

 

въ

 

оиомъ?"

(Продолжсиіе

 

слѣдуетъ.)

l )

 

II.

 

s.

 

:!ao;ie[ji:itiii.

 

О

 

церк.

 

власти.

 

Стр.

 

223—4,
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КЪ

   

ВОПРОСУ

о

 

поетановкѣ

 

обученія

 

и

 

воепитанія

 

въ

духовныхъ

 

ееминаріяхъ.

(

 

Продолжепіе).

Ш.

Много

 

было

 

написано

 

по

 

вопросу

 

о

 

нреобразованіи

нашихъ

 

духовныхъ

 

школъ.

 

Все

 

написанное

 

можно

 

свести

 

къ

двумъ

 

главнымъ

 

мнѣпіямъ;

 

одни

 

желаютъ

 

сократить

 

въ

 

семи-

наріяхъ

 

курсъ

 

общеобразовательныхъ

 

наукъ

 

и

 

черезъ

 

это

лишить

 

окончивших'!,

 

курсъ

 

семинарій

 

послѣдней

 

возможности

поступать

 

въ

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія;

 

кадры

 

духовенства

такимъ

 

способомъ

 

(по

 

нашему

 

мнѣнію

 

совершенно

 

пскусствен-

нымъ)

 

сами

 

собою

 

пополнятся

 

и

 

недостатка

 

въ

 

кандидатахъ

священства

 

тогда

 

не

 

будешь.

 

Ларчикъ,

 

слѣдовательно,

 

просто

открывается:

 

стоитъ

 

только

 

поставить

 

воспитанниковъ

 

семи-

нарій

 

въ

 

такое

 

положсніе,

 

чтобы

 

имъ

 

некуда

 

было

 

итти,

кромѣ

 

какъ

 

въ

 

духовное

 

звапіе,

 

-

 

и

 

семинарія

 

достигнетъ

своей

 

цѣли,

 

будешь

 

приготовлять

 

пастырей

 

церкви

 

или

 

вѣр-

пѣе

 

кандидатовъ

 

на

 

священно-церковно-служительскія

 

«мѣста»,

хотя

 

и

 

съ

 

почижеинымъ

 

общимъ

 

образованіемъ,

 

но

 

за

 

то

 

въ

достаточномъ

 

числѣ. —Другіе,

 

напротпвъ,

 

желаютъ

 

увеличить

курсы

 

общеобразовательныхъ

 

наукъ

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

но

 

вы-

дѣлпть

 

два

 

послѣдиихъ

 

класса

 

семинарій

 

въ

 

особое

 

пастыр-

ское,

 

съ

 

двухгодичнымъ

 

курсомъ,

 

отдѣленіе.

 

Въ

 

это

 

пастыр-

ское

 

отдѣлеиіе

 

могутъ

 

поступать,

 

по

 

собственному

 

влеченію

и

 

желанію,

 

окончившіе

 

курсъ

 

гимназій,

 

реалыіыхъ

 

училищъ

и

 

т.

 

п.

 

свѣгскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

но

 

иовѣрочному

 

и

дополнительному

 
испытанію;

 
окончи вшіе

 
курсъ

 
восьми

  
клас-
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совъ

 

средней

 

школы

 

духовная

 

вѣдомсті а

 

(четыре

 

класса

 

ду-

ховныхъ

 

училнщъ

 

и

 

четыре

 

семинарій)

 

переводились

 

бы,

 

но

только

 

по

 

выраженному

 

самими

 

воспитанниками

 

желанію,

 

въ

пастырское

 

отдѣлеиіе.

 

-

 

Такимь

 

образомъ,

 

пастырское

 

отдѣле-

ніе,

 

т.

 

е.

 

нрофессіоналі.ная

 

пастырская

 

школа,

 

по

 

этому

 

про-

екту

 

не

 

отдѣляется

 

отъ

 

школы

 

общеобразовательной,

 

а

 

слу-

жит,

 

только,

 

для

 

желающпхъ,

 

ея

 

вѣнцомъ,

 

ея

 

заключепіемъ.

Окопчившіе

 

курсъ

 

восьми

 

первыхъ

 

классовъ

 

общеобразова-

тельной

 

школы,

 

не

 

выразившіо

 

желаиія

 

переходить

 

въ

 

два

нослѣднихъ

 

(изъ

 

шести)

 

пастырскихъ

 

класса

 

семинаріи,

 

по-

ступают!,

 

во

 

всѣ

 

высшія

 

учебныя

 

за

 

веден

 

і

 

я

 

наравнѣ

 

съ

 

окон-

чившими

 

курсъ

 

классическихъ

 

гимпазій.

Составители

 

первая

 

проекта

 

преобразовапія

 

семннарій,

желающіе

 

только

 

понизить

 

въ

 

семинаріяхъ

 

уровень

 

общая

образованія,

 

желающіе

 

снеціализировать

 

настоящія

 

ссминаріи

и

 

тѣмъ

 

понудить

 

тысячи

 

юношей

 

итти

 

въ

 

пастыри,— расни-

саиія

 

иредметовъ

 

и

 

уроковъ

 

этой

 

новой

 

семннаріи

 

попа

 

еще

не

 

составили,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

печати

 

таковое

 

не

 

появ-

лялось.
■

Составители

 

вторая

 

проекта

 

иреобразовапія

 

семинарій

 

и

училнщъ,

 

желающіе

 

сдѣлать

 

два

 

иослѣднихъ

 

класса

 

семпнарій

пастырскими,

 

по

 

не

 

желающіе

 

отдѣлять

 

общеобразовательной

школы

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

 

отъ

 

школы

 

пастырской,— очень

много

 

писали

 

о

 

своемъ

 

проектѣ

 

и

 

начертали

 

подробное

 

ра-

списаніе

 

уроковъ

 

какъ

 

средней

 

общеобразовательной

 

(восьми-

классной)

 

школы

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

школы

 

пастырской

(двухгодичной),

 

неразрывной

 

съ

 

первой

 

школой.

 

Вошь

 

нроектъ

новая

 

раснисанія,

 

составленный

 

II.

 

Лебедевымъ

 

(см.

 

Церк.

Вѣсти.»

 

за

 

1904

 

г.,

 

M

 

17):



Наименован іе

 

пред-

мете

 

ht..

Чік-лі,Lj'ponori'i.

    

ив

    

кл-іп:яі

Курсъ

 

общеоОразовательЕый.

Священ

 

пая

   

и еторіл

      

—

Катихнзікгь

 

и

   

церк.

   

уст»

Ііетхіп

   

Яавѣ-гь

   

(Библей-
ская

     

ИСТОрІЯ)

 

---

        

__

Еврейскій

 

язмкъ—

        

—

H

 

оный

    

Завѣтъ

    

—

         

—

Когословіе

  

основное

       

—

,,
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(если

 

лат-

 

и

 

греч.

 

языки

 

поручить

 

одному

 

преподавателю)—
26

 

преподавателей;*

 

именно:

 

въ

 

семинара

 

и

 

:

 

регеторь,

 

и

 

н

 

спек

 

горъ

 

п

 

15—16
преподавателей;
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смотритель,

 

его
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Э
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Ю
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поыѣщаемъ

  

расппсаніе

   

по

  

Уставу

   

1884

   

г.

щее

  

иынѣ:



Чис ло

   

уроковъ

   

по

   

кдаеса мъ.

Наипеионаніе

 

пред-

мете

 

нъ-

Свяшепная

 

нсторія

 

Вет»
хаго

   

Заввта

     

—

          

—

Св

 

.

 

исторія

 

Иова

 

го

 

За-
вѣта

        

—

          

—

          

—

Катихиянсъ

          

—

          

—

Окончание

 

катяхизиса

 

и

церковный

 

уставъ

 

съ

кратки мъ

   

изъяснен.

 

—

Русс кііі

 

языкъ

 

съ

 

цер-
ковно-славянскнмъ

   

—

Греческій

    

язімкъ

            

—

Латинскій

   

языкъ

            

—

Ариѳметнка

            

—

          

—

Географія —

           

—

          

—

Церковное

 

нъніо

            

—

Чнстопнсаніс

       

—

          

—

Свіцдепное

   

Нисаніе

       

—

Русская

    

словесность

   

съ
иеторіей

 

литературы —

Математика,

         

—

          

—

Физика

       

—

          

—

          

—

УЧИЛИЩЕ

г.

      

II.

 

III.

 

IV

Исторія

 

всеобщая

 

и

 

Рус-
ская

        

—

          

—

          

—

Л.ОШ

 

ка

       

—

          

—

           

—

Исихологія

           

—

          

—

Иачальвыя

 

основанія

 

и
краткая

 

иеторія

 

фило-
соф!

 

и

      

—

          

—

          

—

Дидактика

            

—

          

—

Церковная

 

иеторія.

 

Би-
блейская

 

исторія

 

И

 

ПС-

чорія

 

Россійской

 

цер-

кви

          

—

          

—

          

—

Обличительное

     

богосло-
віе.

 

исторія

 

и

 

оОли

 

ченіе
русскаго

  

раскола

        

—

Лптургп

 

ка

             

—

          

—

Гомилетика

           

—

          

—

Практическое

 

руковод-

ство

   

для

   

нас

 

гыреіі

   

—

Основное

     

Вогословіе

  

—

Догматическ.

   

Еогословіе

Нравственное

 

Вогословіе

СЕМИІІАРШ.

і

 

Г

   

i^ttî\rr7 _v7fvirj

тх.
2

Зав
4

Нов
3

аго

3

23

      

23|

    

23

      

23

      

23

     

23

     

23

      

23

12

   

(Смот-

ритель

       

и

его

   

помо-

щи

 

п

 

къ).

19

   

(два

    

учи-

теля)-

ЗО

 

(два)

ЗО

  

(два)

ъ

     

1

 

7

 

(одинъ)

14^

  

(два)

4=

19

    

(ректоръ»
инспекторъ

 

а

преподава-

тель.)

11

     

(одинъ
преиодав).

>

     

12(одпиъ)

9

   

(од и

 

нъ)

9

 

и

 

школа

(одинъ)

11

   

(одинъ)

V

   

(оди

 

нъ)

!

      

11

 

(одинъ)

>

     

11

 

(одинъ)

Итого

 

урокоіп
въ

   

недѣлю

         

—

(Ректор

 

ь,

    

и

 

не

 

и

 

ек

 

гор

 

ь,

    

смогритель,

    

его

   

помощник

 

ь

   

и

   

IS

   

преподавате-

лей,*)

   

чисгонисаніе

     

нреподаеть

   

обычно

   

одинъ

   

изъ

   

надзирателей).

шѣ .

 

Ti.^.« ï î?™ Ir,I,ï T iJ,:

   

Р ект °Р-ь--

   

"нспекторъ

  

и

   

12

   

преподавателей;

   

вь

   

унили-
Щ.П.

   

смотритель,

    

его

   

помощчикъ

   

и

   

б

   

учителей.



209

Что

 

сказать

 

объ

 

указанныхъ

 

ироектахъ?

 

По

 

нашему

глубокому

 

убьждепіго,

 

оба

 

проекта

 

весьма

 

плохи,

 

очень

 

мелки,

скороснѣлы

 

и

 

ровно

 

ничего

 

не

 

исправить.

 

Выскажемся

 

о

каждомъ

 

проектѣ

 

въ

 

отдѣльпости

 

и

 

пѣсколько

 

подробнѣе.

А.)

 

Сокращать

 

курсы

 

общеобразовательныхъ

 

наукъ

 

(ли-

тературы,

 

математики,

 

географіи,

 

исторіи

 

и

 

т.

 

п.)

 

въ

 

духо-

вныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

отнюдь

нельзя;

 

напротпвъ,

 

эти

 

курсы

 

(смотрѣть

 

ли

 

на

 

семинарію,

какъ

 

на

 

епеціально- пастырскую

 

школу,

 

смотрѣть

 

ли

 

на

 

нее,

какъ

 

на

 

школу

 

только

 

общеобразовательную— это

 

все

 

равно)

надо

 

непремѣнно

 

расширить,

 

увеличить.

 

Иначе

 

выйдетъ —

Тришкинъ

 

кафтанъ...

 

Для

 

Пастыря

 

Церкви

 

общее

 

развитіе,

самое

 

близкое

 

знакомство

 

съ

 

литературой,

 

исторіей

 

и

 

т.

 

п.,

не

 

менѣе,

 

а

 

даже

 

болѣе

 

необходимо,

 

чѣмъ

 

для

 

каждаго

образованная)

 

дѣятеля

 

на

 

другой

 

нивѣ.

 

Самое

 

изученіе

 

бого-

словскихъ

 

наукъ

 

болѣе

 

легко

 

и

 

глубоко

 

дается

 

юношѣ

 

съ

хорошимъ

 

общпмъ

 

образонаніемъ,

 

чѣмъ

 

юношѣ,

 

малообразо-

ванному

 

вообще.

 

Составители

 

ироектовъ

 

о

 

понпженіи

 

въ

 

се-

минаріяхъ

 

общаго

 

образованія,

 

очевидно,

 

и

 

сами

 

смотрятъ

на

 

это

 

пониженіс

 

только

 

лишь

 

какъ

 

на

 

вѣрное

 

(по

 

ихъ

мнѣпію)

 

средство

 

пополнить

 

рѣдѣющіе

 

ряды

 

духовенства.

Старый,

 

не

 

разъ

 

пробованный

 

пріемъ!

 

Издревле

 

и

 

даже

 

отча-

сти

 

доселѣ,

 

такимъ

 

искусственнымъ

 

пріеыомъ

 

старались

 

и

стараются

 

набирать

 

пастырей

 

Христовой

 

церкви

 

на

 

Руси.

Желаніемъ

 

понудить

 

семииаристовъ

 

итти

 

въ

 

пастыри

 

объ-

ясняются

 

(въ

 

очень

 

значительной

 

степени)

 

всѣ

 

эти

 

запреты

семнпаристамъ

 

поступать

 

въ

 

высптія

 

учебныя

 

заведенія,

 

всѣ

эти

 

подписки,

 

отбипаемыя

 

у

 

дѣтей

 

при

 

поступленіи

 

въ

 

1-й

классъ

 

семииаріи,

 

о

 

желаиіи

 

и

 

обязателі

 

ствѣ

 

ихъ

 

служить

но

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ,

 

даже

 

всѣ

 

эти

измѣненія

 

устава

 

семипарій

 

Д.

 

Толстого

 

и

 

иныхъ...

 

Много —

много

 

старались

 

закрѣпостить

 

носпитанниковъ

 

семинарій

 

въ

вѣдомс^вѣ

 
духовномъ,

 
искусственно

   
создать

   
россійское

   
па-
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стырстію.

 

По...

 

право

 

же,

 

надо

 

бросить

 

эту

 

принудительную,

позорную

 

для

 

Христовой

 

церкви,

 

систему

 

набора

 

пастырей!

Врата

 

адовы

 

не

 

одолѣютъ

 

церкви

 

правой,

 

и

 

нечего

 

страшить-

ся,

 

что

 

пастырей

 

у

 

насъ

 

не

 

стаиетъ...

 

Надо

 

трудиться

 

честно

восиитывать

 

въ

 

юнопыхъ

 

пастырскую

 

настроенность

 

путями

естественными,

 

но

 

не

 

надо

 

фабриковать

 

пастырей

 

искусствен-

но;

 

пастырскаго

 

духа

 

этимъ

 

искусственным!,

 

иутемъ

 

чело-

вѣку

 

никогда

 

не

 

дашь.

 

Будутъ,

 

сфабрикуются,

 

не

 

пастыри,

а

 

наемники...

 

У

 

насі.,

 

въ

 

Россійской

 

Имнеріи,

 

до

 

fiO

 

духо-

вныхъ

 

семинарій

 

и

 

до

 

190

 

духовныхъ

 

училнщъ.

 

Въ

 

этихг

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

восп

 

втыкаются

 

и

 

обучаются

шюгія

 

тысячи

 

дѣтей

 

духовенства.

 

Человѣчно-

 

ли,

 

ради

 

и*е-

кусственнаго

 

понолнспія

 

рядовъ

 

духовенства,

 

уменьшать

 

обра-

зованіе

 

всѣхъ

 

этихъ

 

тысачъ

 

дѣтей

 

и

 

юношей?!.

 

Дастъ

 

ли

одно

 

поннжепіе

 

общеобразовательных!,

 

наук ь

 

въ

 

семинарінхъ

пастырскую

 

настроенность

 

всѣмъ

 

тысичамъ

 

уч.шикѳілЛ

 

Не

будуіъ

 

ли

 

и

 

въ

 

этихъ

 

еще

 

болѣе

 

уни;кспныхъ

 

семинаріяхъ

тѣже

 

недостатки,

 

тѣже

 

оскорбленные,

 

которыми

 

такъ

 

обиль-

Ш.1

 

еовременныя

 

семипаріп?

 

Уничтожится

 

ли

 

этимъ

 

и»

 

и

 

иже -

iiii'Mb

 

двойственность

 

цѣли

 

семинарій?..

 

ІІѢтъ.

 

Въ

 

старые

мііхп

 

новаго

 

вина

 

не

 

влнваютъ...

 

Какъ

 

бы

 

не

 

искалѣчить

тысячи

 

душъ!..

Б.)

 

На

 

первый

 

взглядъ,

 

составители

 

втораго

 

проекта

ііргоГіразоііаиія

 

духовныхъ

 

училнщъ

 

и

 

семнпарін

 

попали

 

на

стезю

 

правую.

 

Они

 

по

 

отдѣляють

 

общеобразовательной

 

школы

для

 

дѣтей

 

духовенства

 

отъ

 

школы

 

пастырской

 

и

 

даютъ

 

юно-

шѣ

 

полную

 

свободу

 

самому

 

себѣ

 

выбирать

 

лиізненную

 

доро-

гу.

 

Лишь

 

лѣгі.

 

въ

 

S 8— 19,

 

но

 

этому

 

проекту,

 

юноша

 

рѣ-

шаетъ:

 

поптн

 

лп

 

ему

 

нъ

 

пастырское

 

отдѣлспіе

 

ссмпнаріи

 

пли, —

выйдя

 

пзъ

 

сомппаріи, — иступить

 

въ

 

другое

 

высшее

 

учебное

занедонір;

 

можетъ

 

онъ

 

и

 

просто,

 

окоьчивъ

 

среднюю

 

восьми-

классную

 

школу

 

(четвертый

 

клаесъ

 

семппаріи)

 

-пойти

 

на

службу

 

по

 

любому

 

иѣдомстиу. — Но

 

проектъ

 

этотъ

 

забываетъ,
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что

 

профессіопалыіаи

 

школа,

 

чтобы

 

быть

 

хорошей,

 

должна

измлада

 

воспитывать

 

человека

 

m.

 

опредѣлениомъ

 

направле-

нии,

 

съ

 

определенной

 

цѣлью.

 

Чвмъ

 

ранѣе

 

профессіональная

школа

 

начнетъ

 

свое

 

спеціальное

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе,

 

тѣигь

полнѣе

 

и

 

успѣтнѣе

 

она

 

достигнетъ

 

своей

 

цѣли.

 

Пастырская

школа

 

должна

 

быть,

 

по

 

нашему

 

іінѣнію,

 

совершенно

 

отдель-

ного

 

отъ

 

школы

 

общеобразовательной;

 

въ

 

нее

 

должны

 

посту-

пать

 

мальчики

 

9 — 11

 

лѣтъ

 

(въ

 

первый

 

классь).

 

Эта

 

школа

должна

 

имѣть

 

свои

 

специфпческія,

 

совершенно

 

опредѣлепиыя

требованія 1 ).

 

Это

 

вовсе

 

не

 

значить,

 

что

 

въ

 

пастырскую

 

шко-

лу

 

никто

 

не

 

принимается

 

въ

 

классы

 

высшіе,

 

съ

 

домаіипимъ

пли

 

со

 

школьнымъ

 

образовапіемъ,

 

что

 

пастырская

 

школа

 

life

ирісмлетъ

 

къ

 

собѣ

 

жаждущихъ

 

пастырства,

 

пришедшихъ

 

къ

нему

 

отъинудѣ.

 

По

 

это

 

значить

 

только,

 

что

 

сиеціалыю-иа-

стырская

 

школа

 

пмѣетъ

 

свои

 

определенные

 

порядки,

 

свои

правила,

 

свою

 

регламг-нтаціго,

 

что

 

туда

 

поступаютъ

 

входящіс

дверьми,

 

а

 

не

 

окнами.

 

Неверенъ,

 

думается

 

намъ,

 

тотъ

 

взглядъ,

по

 

которому

 

только

 

самъ

 

челоігЪкъ,

 

въ

 

18-- 19

 

летъ

 

отъ

роду,

 

можетъ

 

верно

 

п

 

точно

 

определить

 

себя,

 

что

 

до

 

18

 

—

19

 

летъ

 

человеку

 

надо

 

давать

 

только

 

общее

 

образованіе.

В'оспитаніе

 

пмеетъ

 

прежде

 

всего

 

своею

 

целью

 

—утвердить

дитя

 

и

 

гоношу

 

на

 

праъомъ

 

пути,

 

и^ееть

 

своею

 

целью

 

помочь

человЬку

 

стать

 

па

 

стезю

 

истины

 

и

 

добра....

 

Есть,

 

конечно,

люди,

 

съ

 

иеленокъ,

 

съ

 

колыбели,

 

такъ

 

сказать

 

предназна-

ченные

 

для

 

определен

 

наго

 

служепія,

 

пмеющіе

 

какія-то

 

осо-

быя

 

дароііанія

 

на

 

данное

 

служеніе,

 

особое

 

ирпзваніе

 

къ

чему-либо,

 

но

 

это

 

псключсніи.

 

Обычные

   

деятели

    

создаются

')

 

Отдѣлевіе

 

дух.

 

учплищъ

 

отъ

 

семікмріП

 

мы

 

почитаемъ

 

для

 

па-

стырснихт

 

школъ

 

неудобством'!.,

 

выяываемымъ

 

и

 

для

 

общеобразователь-
ной

 

школы

 

одною

 

лишь

 

необходимостью

 

нмѣть

 

училища

 

по

 

городамъ

 

не

только

 

гуОерпскіімъ,

 

по

 

и

 

уѣздпымъ.

 

Далѣе

 

будетъ

 

видно,

 

і.акъ,

 

но

 

на-

шему

 

мнѣнію, — должны

 

быть

 

поставлены

 

школы —общеобразовательная

 

и

пастырская.

 

Неудобство

 

проекта

 

г.

 

Лебедева

 

заключается,

 

между

 

прочимъ,

п

 

і'ъ

 

остаилгніи

 

для

 

пастырской

 

школы

 

дѣленіа

 

одного

 

но

 

существу

курса

 

на

 

два:

 

курсъ

 

училища

 

(4

 

класса)

 

и

 

курсъ

 

семииаріи

 

(4

 

ьлппч

общих

 

н

 

2

 

пастырскихъ).
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воснитаніемъ,

 

школою

 

п

 

семьею,

 

действіемъ

 

одного

 

человека

на

 

другаго,

 

вліяніемъ

 

среды

 

и

 

условій

 

жизни.

 

По

 

этому

совершенно

 

неверно,

 

что

 

связь

 

между

 

церковно-богословскпмъ

отд-Ьленіемъ

 

и

 

духовной

 

семпиаріей

 

(какъ

 

общеобразователь-

ной

 

школой)

 

можетъ

 

и

 

должна

 

быть

 

только

 

внѣшнял

 

и

 

что

пастырское

 

образованіе,— по

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ,

 

ne

 

должно

входить

 

въ

 

общія

 

задачи

 

и

 

въ

 

общій

 

планъ

 

учплпщпо-

семинарскаго

 

курса,

 

не

 

должно

 

составлять

 

его

 

необходимой

органической

 

части,

 

а

 

должпо

 

служить

 

къ

 

нему

 

лишь

 

до-

полненіемъ

 

или

 

особымъ,

 

самостоятельнымъ

 

курсомъ 1 ).

 

По

нашему

 

мненію,

 

въ

 

той

 

школе,

 

которая

 

берется

 

готовить

пастырей

 

церкви,

 

связь

 

между

 

всеми

 

ея

 

классами

 

должна

быть

 

прежде

 

всего

 

не

 

внешнею,

 

а

 

внутреннею,

 

пастырское

образованіе

 

и

 

воспитаніе

 

здѣсь

 

должно

 

быть

 

именно

 

органи-

ческою

 

частью

 

всего

 

курса,

 

а

 

не

 

быть

 

только

 

механическими

дополненіемъ

 

къ

 

восьми

 

годамъ

 

обученія,

 

ничего

 

общаго

 

съ

пастырствомъ

 

не

 

имеющаго.

 

Во

 

всей

 

пастырской

 

школѣ

выборъ

 

предметовъ,

 

ихъ

 

содержаніе

 

и

 

самый

 

характеръ

 

обу-

ченія,

 

отвечая

 

требованіямъ

 

научности,

 

въ

 

то-же

 

время

должны

 

быть

 

проникнуты

 

духомъ

 

церковности,

 

сообразованы

съ

 

потребностями

 

пастырскаго

 

служенія

 

и

 

направлены

 

къ

воспитанію

 

просвещенныхъ,

 

религіозно

 

настроенныхъ

 

учи-

телей

 

веры

 

и

 

нравственности.

 

Такъ

 

доляшо

 

быть

 

во

 

всей

школе,

 

желающей

 

готовить

 

пастырей

 

церкви,

 

а

 

не

 

только

 

въ

двухгодичномъ

 

прибавочномъ

 

пастырскомъ

 

отдѣленіи.

 

Намъ

думается,

 

что

 

какъ

 

будто

 

недоделанный

 

проектъ

 

вторыхъ

составителей

 

реформы

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

вызванъ

исключительно

 

желаніемъ

 

ихъ —упорядочить

 

существующее,

не

 

разрушая

 

въ

 

корне

 

злого

 

начала;

 

составителямъ

 

проекта

хочется

 

поменьше

 

ломки

 

старыхъ

 

началъ,

 

хотя

 

эти

 

начала

 

и

гнилы;

   

имъ

 

хотелось

 

бы

 

не

 

разрушая

 

стараго

 

(это

 

большой

трудъ!),

 

какъ-либо

 

исправить

 

неисправное.

 

Приклеили

 

къ
-------------------------—

*)

 
„Церковн.

 
Вѣстп."

 
за

 
1904

 
г.

 
Ш

 
11.
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общему

 

курсу

 

дна

 

года

 

пастырскаго

 

отделенія,

 

почти

 

верну-

лись

 

въ

 

принципе

 

къ

 

уставу

 

до

 

1884

 

года, — и

 

вотъ

 

пастыр-

ство

 

процввло!..

 

Главная

 

беда,

 

иовторяемъ,

 

не

 

въ

 

томъ,

 

съ

какого

 

класса

 

какую

 

науку

 

начать,

 

—

 

не

 

въ

 

томъ,

 

что

 

«бо-

гословіе»

 

надо

 

изучать

 

лить

 

юношамъ,

 

определившимъ

 

.себя

въ

 

18

 

летъ

 

на

 

пастырское

 

служеніе,

 

а

 

не

 

всемъ

 

семинари-

стамъ,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

нашпхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

ихъ

цели,

 

въ

 

ихъ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

во

 

всемъ

 

строе

 

ихъ, —

полная

 

и

 

ужасная

 

двойственность;

 

отсюда

 

отсутствіе

 

пастыр-

скаго

 

воснитанія^

 

этой

 

двойственности

 

не

 

избежали

 

и

 

соста-

вители

 

второго

 

проекта

 

преобразовании

 

Порядки

 

и

 

новой

семинаріи

 

будутъ

 

но

 

необходимости

 

двойственны,

 

ибо

 

ведь

до

 

пастырскаго

 

двухгодичнаго

 

курса

 

все

 

воспитанники

 

будутъ

въ

 

одномъ

 

месте,

 

при

 

однихъ

 

условіяхъ

 

жизни,

 

одними

 

вос-

питателями

 

водиться.

 

А

 

то,

 

что

 

возмоишо

 

для

 

юноши

 

вообще,

то

 

невозможно

 

для

 

воопптываемаго

 

снеціально

 

къ

 

пастыр-

скому

 

служенію.

 

Для

 

всего

 

есть

 

и

 

должны

 

быть

 

свои

 

правила.

И

 

такъ,

 

— недостатки

 

обоихъ

 

нроектовъ

 

преобразованія

 

се-

минарій

 

сводятся,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

къ

 

зкеланію

 

оставить

современиыя

 

семпнарін

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

только

 

не-

много

 

ихъ

 

подправить,

 

починить.

 

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

нрорѣхъ

въ

 

семпнаріяхъ,--какъ

 

настырскихъ

 

школахъ,—

 

такъ

 

много

 

и

оне

 

такъ

 

велики,

 

что

 

ихъ

 

заплатами

 

никакъ

 

не

 

починишь.

Наше

 

мігвніе

 

таково:

 

надо

 

оставить

 

духовныя

 

училища

 

и

семинаріи,

 

несколько— измен

 

и

 

въ

 

ихъ

 

программы,

 

по

 

возмож-

ности

 

соедипивъ

 

училища

 

съ

 

семинаріями,

 

сокративъ

 

обуче-

ніе

 

на

 

два

 

года,

 

только

 

какъ

 

общеобразовательным

 

средне-

учебныя

 

заведенія

 

для

 

дѣтегі

 

духовенства;

 

пусть

 

это

будутъ

 

сословныя

 

и

 

улучшениыя

 

гимназіи

 

духовнаго

 

ведом-

ства.

 

Пастырскія

 

оке

 

семинары

 

должны

 

быть

 

совершен-

но

 

-отдѣльными

 

учебными

 

заведеиіями]

 

ихъ

 

программа,

ихъ

 

строй

 

и

 

порядки

 

жизни

 

должны

 

быть

 

спецгальны-
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ми,

 

особыми.

 

Остановимся

 

на

   

вопросе

   

объ

   

общеобразова-

тельной

 

школе

 

духовнаго

 

ведомства

 

подробнее.

(Продолженіе

   

слѣдуетъ).

Новое

 

благое

 

дѣло

 

нашего

 

1

 

-го

 

Епархіальнаго

Комитета

 

Андреевскаго

 

Краснаго

 

Креста.

1-й

 

Епархіальный

 

Комитетъ

 

Андреевскаго

 

Краснаго

Креста

 

содержитъ

 

па

 

собпраемыя

 

пожертвовапія

 

епархіальный

госпиталь

 

на

 

20

 

кроватей

 

и

 

далъ

 

пріютъ

 

въ

 

немъ

 

до

 

насто-

ящаго

 

времени

 

уже

 

более

 

ста

 

бедиымъ

 

страдальцамъ

 

за

 

Веру,

Царя

 

и

 

Отечество;

 

изъ

 

нихъ

 

более

 

80-тп,

 

благодаря

 

забот-

ливому

 

уходу,

 

выписаны

 

изъ

 

госпиталя

 

вполне

 

оправивши-

мися

 

отъ

 

нолученныхъ

 

ранъ.

 

Не

 

ограничиваясь

 

этимъ,

 

Ко-

митетъ,

 

въ

 

виду

 

усиленной

 

эвакуаціп

 

раненыхъ

 

съ

 

теа-

тра

 

войны,

 

постановил!,

 

увеличить

 

число

 

кроватей

 

въ

 

своемъ

госпитале

 

еще

 

на

 

10

 

кроватей

 

въ

 

полной

 

уверенности,

 

что

рука

 

дающаго

 

на

 

святое

 

дело

 

не

 

оскудеетъ

 

и

 

что

 

Комитетъ,

благодаря

 

сочувствію

 

пастырей

 

и

 

ихъ

 

стараніямъ,

 

не

 

будетъ

въ

 

затрудненіп

 

по

 

содержание

 

госпиталя

 

съ

 

увеличеніемъ

числа

 

кроватей.

 

Но

 

Комитетъ,

 

прилагая

 

заботу

 

о

 

прнзрьнін

страдальцевъ,

 

эвакуированныхъ

 

уже

 

съ

 

театра

 

войны,

 

не

можетъ

 

не

 

болеть

 

о

 

техъ,

 

которые

 

находятся

 

въ

 

худшихъ

условіяхъ

 

тамъ,

 

где

 

ньтъ

 

техъ

 

удобствъ, ■

 

какія

 

находятъ

себе

 

эвакуируемые

 

по

 

городамъ.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

раненыхъ

и

 

больныхъ,

 

прпзрвваемыхъ

 

въ

 

нолевыхъ

 

госииталяхъ,

 

и

здоровые

 

не

 

могуть

 

быть

 

обойдены

 

любовіго,

 

заботой.

 

Коми-

митету

 

известно,

 

что

 

паши

 

защитники,

 

геройски

 

жертвугощіе

за

 

родину

 

спокойствіемъ,

 

здоровьемъ

 

п

 

даже

 

жизнію,

 

очень

нуждаются

 

въ

 

свежемъ

 

здоровомъ

 

белье

 

и

 

теплой

 

одежде.

Если

 

для

 

живущпхъ

 

въ

 

покое,

 

чистоте

 

и

 

тепле

 

эти

 

предме-

ты

 
составляютъ

 
существенную

 
необходимость,

 
обусловливаю-
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щую

 

физическое

 

здоровье

 

и

 

душевное

 

сиокойствіе,

 

то

 

нужио

ли

 

много

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

на

 

сколько

 

эти.

 

предметы

 

необхо-

димы

 

на

 

войне.

Настунилъ

 

новый

 

годъ,

 

тамъ—

 

дни

 

Великаго

 

поста,

 

а

за

 

ними

 

и

 

светлые

 

дни

 

Воскресенія

 

Христова.

 

Для

 

насъ

 

и

праздники,— и

 

перемены

 

отъ

 

труда

 

къ

 

отдыху,— отъ

 

печали

къ

 

радости.

 

Только

 

для

 

иихъ,

 

страдальцевъ

 

за

 

насъ,

 

все

одно

 

и

 

тоже

 

—

 

стоять

 

на

 

стразке

 

отечества,

 

нодъ

 

ежеминутнымъ

страхомъ

 

бользни

 

и

 

смерти

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

еще

 

подвергаясь

всевозмозкнымъ

 

неудоботвамъ

 

бивуачной

 

зккзни.

 

Что.бы

 

хоть

сколько

 

нибудь

 

скрасить

 

тязкелую

 

зкизнь

 

нашихъ

 

героевъ,

 

Ко-

митетъ

 

постановилъ

 

организовать

 

двло

 

снабженія

 

необходимымъ

бельемъ

 

и

 

теплой

 

одезкдой

 

наиболее

 

нузкдающихя,

 

но

 

преиму-

ществу

 

более

 

близкихъ

 

намъ

 

нолковъ-Иркутскаго

 

и

 

Енисейскаго.

Въ

 

виду

 

этого

 

Комитетъ

 

обратился

 

къ

 

иастырямъ

 

съ

 

покор-

нейшей

 

просьбой

 

помочь

 

ему

 

и

 

въ

 

этомъ

 

добромъ

 

деле.

 

На-

родная

 

мудрость

 

гласитъ:

 

«съ

 

міру—

 

но

 

нитке — голому

 

ру-

башка»...

 

Комитетъ

 

льстить

 

себя

 

надеясдой,

 

что

 

пастыри

 

и

это

 

дело

 

прпмутъ

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

и

 

не

 

откажутся

 

сдвлать

воззваніе

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

о

 

носильной

 

помощи

 

храбрымъ

воинамъ.

 

Комитетъ

 

увЬренъ,

 

что

 

на

 

воодушевленное

 

любовію

слово

 

пастыря

 

съ

 

немепыпей

 

любовію

 

отзовутся

 

и

 

сердца

 

па-

сомыхъ.

 

Если

 

не

 

все,

 

то

 

многіе

 

дружно

 

примутся

 

за

 

работу

и

 

безъ

 

особеннаго

 

матеріальнаго

 

ущерба

 

каждое

 

семейство

хотя

 

что

 

нибудь

 

соорудить

 

отъ

 

свонхъ

 

щедротъ.

 

Рубашка,

штаны,

 

полотенце,

 

портянки — вотъ

 

что

 

особенно

 

нужно.

На

 

время

 

холодовъ— нуашы

 

и

 

валенки,

 

шайка

 

съ

 

варежками,

теплая

 

рубаха,

 

теплые

 

штаны,

 

не

 

лпщнимъ

 

будетъ

 

и

 

полу-

 

.

шубокъ.

 

Эти

 

существенно

 

необходимые

 

подарки

 

съ

 

далекой

родины

 

безъ

 

сомнѣція

 

вызовутъ

 

не

 

одну

 

горячую

 

слезу

 

бла-

годарности

 

по

 

адресу

 

жертвователей.

 

Сознаніе,

 

что

 

онъ

 

на-

деваетъ

 

вещь,

 

сделанную

 

быть

 

можетъ

 

руками

 

близкаго

 

до-

рогого

 

человека— жены

 

или

 

матери,

 

дочери

  

или

  

сестры

   

со-
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греетъ

 

и

 

умиротворить

 

его

 

душу

 

также,

 

какъ

 

надѣтая

 

вещь

согреетъ

 

и

 

оздоровитъ

 

его

 

тѣло;

 

искренняя

 

и

 

часто

 

без-

молвная

 

благодарность,

 

которую

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

раненыхъ,

нризрѣваемыхъ

 

въ

 

благотворительныхъ

 

госниталяхъ,

 

даетъ

намъ

 

право

 

безошибочно

 

заключать,

 

что

 

съ

 

такой

 

же

 

благо-

дарностію

 

примутъ

 

наши

 

подарки

 

и

 

тамъ,

 

въ

 

бнвуачныхъ

землянкахъ

 

на

 

театре

 

военныхъ

 

двйствій.

Епархіальный

 

Комитетъ

 

по

 

мьрБ

 

полученія

 

позкертво-

ванныхъ

 

вещей

 

немедленно

 

будетъ

 

пересылать

 

ихъ

 

въ

 

действу-

ющую

 

армію.

Иркутское

 

Церковное

 

Братство

 

во

 

имя

 

святи-

теля

 

Иннокентія.

5

 

декабря

 

1904

 

года

 

Церковное

 

Братство

 

святителя

 

Ин-

нокентія

 

торжественно

 

отпраздновало

 

третью

 

годовщину

 

своего

существованія.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

Высокопреосвященный

 

Архіе-

писконъ

 

Тихонъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборпаго

 

причта

 

и

 

члеиовъ

Совета

 

Братства,

 

совершилъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

Соборѣ

 

бозкест-

венную

 

литургію,

 

после

 

которой

 

былъ

 

отслузкенъ

 

молебенъ

Небесному

 

Покровителю

 

Братства,

 

святителю

 

Иннокентію.

Затемъ

 

въ

 

нокояхъ

 

Архіепископа

 

состоялось

 

торжественное

собраніе.

 

Почтить

 

это

 

собраніе

 

свопмъ

 

присутствіемъ

 

члеиы

Братства

 

были

 

приглашены

 

билетами.

 

Всего

 

членовъ

 

Братства

и

 

публики

 

на

 

собраніи

 

было

 

до

 

100

 

человекъ

 

обоего

 

пола.

Въ

 

числе

 

ночетныхъ

 

гостей

 

были

 

г.

 

Иркутскій

 

военный

 

Ге-

нералъ-Губернаторъ,

 

графъ

 

П.

 

И.

 

Кутайсовъ,

 

г.

 

Иркутскій

губернаторъ

 

И.

 

П.

 

Моллеріусъ

 

и

 

др.

 

Ообрапіе

 

открыто

 

молит-

вой,

 

после

 

которой

 

членъ

 

Совета

 

Братства,

 

иизкенеръ

 

А.

 

II.

Богословскій,

 

ирочиталъ

 

обширный,

 

весьма

 

объстоятелыю —со-

ставленный

 

рефератъ

 

о

 

Хомякове,

 

а

 

председатель

 

Совета

 

Брат-

ства,

    
свящснникъ

  
о.

 
Верномудровъ,

    
предложилъ

    
краткій
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отЧетъ

  

о

   

состояніи

  

и

  

деятельности

 

Братства

 

за

 

1904

 

годъ.

Хоръ

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ

 

недурно

 

пропѣлъ

 

концертъ.

12

 

декабря

 

того

 

зке

 

года,

 

въ

 

семь

 

часовъ

 

вечера,

 

въ

Родіоновской

 

церковио-нриходской

 

школе

 

состоялось

 

общее

юдовое

 

собраніе

 

членовъ

 

Братства.

 

На

 

собраніе

 

прибыло

 

40

городскихъ

 

членовъ.

 

Председательствованіе

 

было

 

предложено

собравшимися

 

о.

 

Ректору

 

семинаріи,

 

архимандриту

 

Никону.

 

По

пропѣтіи

 

молитвы,

 

занялись

 

выборомъ

 

членовъ

 

Совета,

 

вместо

выбывающпхъ,

 

Ѳ.

 

M.

 

Попова

 

п

 

о.

 

о.

 

А.

 

Писарева

 

и

 

В.

 

Кор-

накова,

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ

 

и

 

членовъ

 

ревизіонной

 

комиссіи.

Избранными

 

въ

 

члены

 

Совета

 

оказались:

 

о.

 

И.

 

Подгорбунскій

(20

 

гол.),

 

В.

 

А.

 

Тронинъ

 

(14

 

гол-)

 

и

 

И.

 

М.

 

Тихомировъ,

 

въ

кандидаты

 

къ

 

нимъ:

 

о.

 

М.

 

Очерединъ

 

и

 

И.

 

А.

 

Ареѳьевъ

 

и

въ

 

члены

 

ревизіонной

 

комиссіи:

 

П.

 

В.

 

Собокаревъ,

 

прот.

 

А.

Орловъ

 

и

 

свящ.

 

Н.

 

Шергинъ.

 

О

 

выборахъ

 

составленъ

 

и

 

под-

писанъ

 

собравшимися

 

актъ.

 

После

 

сего,

 

председатель

 

Совета

Братства,

 

о.

 

Верномудровъ,

 

сделалъ

 

краткое

 

сообщеніе

 

изъ

отчета

 

Братства

 

за

 

1904

 

годъ.

 

Изъ

 

этого

 

сообщенія

 

мы

 

уз-

иаемъ,

 

что

 

въ

 

читальню

 

Братства

 

выписываются

 

олѣдующія

издании

 

Церковный

 

Ведомости,

 

Церковный

 

Вестникъ,

 

Право-

славный

 

Собеседннкъ,

 

Вера

 

и

 

Церковь,

 

Православно-русское

слово,

 

Странникъ,

 

Душеполезное

 

Чтеніе,

 

Русскій

 

Паломникъ,

Кормчій,

 

Отдыхъ

 

Христианина,

 

Воскресеніе,

 

Православный

Благовестникъ,

 

Миссіонерское

 

Обозрѣніе,

 

Вопросы

 

философіи

и

 

исихологін,

 

Вестникъ

 

воспитанія,

 

Вестникъ

 

трезвости,

 

Ир-

кутскія

 

Епархіалыіыя

 

Ведомости

 

и

 

Иркутскія

 

губернскія

 

Ве-

домости-

 

Кроме

 

того,

 

имеется

 

300

 

экземнляровъ

 

книгъ

 

и

 

бро-

шюръ

 

по

 

некоторымъ

 

отдвламъ

 

знанія

 

(богословію,

 

филосо-

фіп,

 

исторіи,

 

литературе

 

и

 

проч.).

 

Съ

 

1

 

января

 

по

 

ноябрь

отчетнаго

 

года

 

читальню

 

посетило

 

173

 

чел.

 

взрослыхъ

 

и

179

 

чел.

 

детей,

 

a

 

посещеній

 

сдЬлано

 

987.

 

На

 

домъ

 

брали

книги

 

29

 

чел.

 

Советомъ

 

Братства

 

выписано

 

и

 

разослано

 

въ

отчетномъ

 

году

 

во

 

вс/Ь

  

благочинія

 

еиэрхіи

 

по

 

700

 

лпстковъ
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и

 

брошюрі

 

ролигіозио-нравствеипаго

 

содержанія

 

для

 

расиро-

страненія

 

ихъ

 

среди

 

населенія,

 

600

 

экз.

 

роздано

 

ученикамъ

26

 

ноября,

 

450

 

книгъ

 

и

 

до

 

200

 

листковъ

 

отправлено

 

вь

Харбинъ

 

для

 

роздачи

 

больпымъ

 

и

 

раненымъ

 

воинамъ.

 

Обра-

щаете

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

то,

 

что

 

были

 

высланы

 

Евангелія

 

на

руескомъ,

 

славянскомъ,

 

нѣмецкомъ,

 

финскомъ,

 

эстонскомъ

 

и

на

 

китайскомъ

 

языкахъ.

 

Народныя

 

чтенія

 

велись

 

въ

 

трехъ

аудиторіяхъ:

 

Преобразкенской,

 

Пушкинской

 

и

 

Веніаминовской.

Въ

 

первой

 

и

 

последней

 

аудиторіяхъ

 

поставлены

 

витрины

 

съ

книгами,

 

для

 

нродязки....

 

26

 

поября

 

отчетнаго

 

года

 

хоръ

 

дѣ-

тей,

 

изъ

 

учащихся

 

въ

 

городскихъ

 

училищахъ,

 

подъ

 

унра-

вленіемъ

 

о.

 

В.

 

Флоренсова,

 

пропелъ

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

Каоедральномъ

 

соборе.

 

Два

 

любительскихъ

 

хора

 

пвли

 

на

 

что-

ніяхъ

 

въ

 

Преображенской

 

и

 

Веніаминовской

 

аудиторіяхъ....

По

 

вопросу

 

о

 

постройке

 

Братством ь

 

собетвеинаго

 

дома

 

28

 

ян-

варя

 

1904

 

г.

 

въ

 

шжояхъ

 

Архіенискона

 

было

 

большое

 

собра-

ніе

 

членовъ

 

Совета

 

Братства

 

прнчтовъ

 

и

 

старость

 

городскихъ

церквей,

 

представителей

 

духовно-учебпыхъ

 

заведеній

 

и

 

прихо-

довъ,

 

где

 

предлагалось

 

приспособить

 

для

 

Братства

 

принадле-

жащій

 

Епархіальіюму

 

Ведомству

 

каменный

 

домъ

 

Траулпн-

скнхъ...

Изъ

 

отчета

 

видно,

 

что

 

членовъ

 

Братство

 

имѣетъ

 

360

челивькъ.

 

Изъ

 

кассоваю

 

отчета

 

видно,

 

что

 

къ

 

декабрю

 

1903

 

г.

оставалось

 

капитала

 

3255

 

р.

 

28

 

к.,

 

въ

 

теченіи

 

1904

 

года

поступило

 

3609

 

р.

 

83

 

к.,

 

всего

 

на

 

приходе

 

6865

 

р.

 

11

 

к.

За

 

тоже

 

время

 

израсходовано

 

2331

 

р.

 

49

 

коп

 

и

 

къ

 

декабрю

1904

 

г.

 

остается

 

4533

 

р.

 

62

 

к.

Затвмъ

 

о.

 

председатель

 

предстаішлъ

 

на

 

утвержденів

 

об-

щаго

 

собранія

 

следующіе

 

доклады:

 

I).

 

Советь

 

Братства

 

къ

столетие

 

со

 

дня

 

открытія

 

мощен

 

святителя

 

Иннокентія

 

издалъ

кимгу,

 

составленную

 

членомъ

 

Совета,

 

священникомъ

 

о.

 

I.

Дроздовым!,,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Святитель

 

Ипнокентій

 

1-ыЙ,

Еіцісконъ

    
Ирг^тскій";.

   
2).

  
Благословплъ

    
иконою -смаднемъ
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Иркутскій

 

іюлкъ,

 

отнравпвшійся

 

на

 

Далыіій

 

Востокъ.

 

3.)

 

На-

ходить

 

необходпмымъ

 

иметь

 

своего

 

регента,

 

на

 

что

 

просить

всоигноішь

 

ежегодно

 

но

 

300

 

рублей.

 

Изъ

 

доклада

 

и

 

пзъ

 

после-

ду

 

юіцнхъ

 

разсуясденін

 

видно,

 

что

 

въ

 

деятельность

 

Братства

входить

 

забота

 

объ

 

устройстве

 

хора,

 

в

 

этого

 

нельзя

 

достичь

 

безъ

особого

 

регента. — По

 

поводу

 

праздноваиія

 

юбилейНаго

 

свягн-

тельскаго

 

дня

 

Совѣтъ

 

Брате

 

гва

 

высказалъ

 

следующая

 

предпо-

ложена:

 

заказать

 

немедленно

 

\\wrn

 

святителя,

 

ходатайство-

ваіь

 

о

 

разрешспін

 

празднества

 

въ

 

'іеченін

 

3

 

дней,

 

пропеть

божественную

 

лпту])пю

 

п

 

молебеиъ

 

хоромъ

 

изъ

 

учениковъ

 

п

учепнцъ

 

ксТ.хъ

 

учебпыхъ

 

заведенін

 

г.

 

Иркутска,

 

роздать

 

па-

роду

 

липки,

 

соиерпипь

 

крепнып

 

ходъ

 

къ

 

часовне

 

святи-

теля

 

п

 

благословить

 

работы

 

по

 

устройству

 

братскаго

 

дома

(если

 

къ

 

тому

 

времени

 

закончится

 

переписка

 

по

 

сему

 

делу),

устроить

 

торжественное

 

заседапіе

 

п

 

духовный

 

копцертъ.

 

По

сему

 

докладу

 

собраніемъ

 

было

 

высказано:

 

празднество

 

разде-

лить

 

на

 

три

 

дня,

 

въ

 

первый

 

-лнтургія

 

и

 

молебенъ,

 

при

 

об-

щемъ

 

пепіп,

 

во

 

второй-

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

братскому

 

дому

и

 

засѣданіе,

 

а

 

въ

 

третій—

 

копцертъ.

Все

 

доклады

 

Совета

 

Братства

 

общіімъ

 

собраніемъ

 

о добре -

■

и

 

ы

 

и

 

къ

 

исполиепію

 

утверждены.

 

— По

 

поводу

   

обща

 

го

 

ценія
■

воспитанниками

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведепій,

 

члены

 

Совета

Братства

 

обратились

 

съ

 

просьбами

 

къ

 

г.

 

директору

 

гимназіи

Бакаю,

 

о.

 

ректору

 

семіпкріи,

 

архимандриту

 

Никону

 

и

 

о.

 

за-

вѣдывающему

 

церковно-учительской

 

семинаріей,

 

архимандриту

Іоаниу,

 

объ

 

участіп

 

пхъ

 

восшгганпііковъ

 

въ

 

общемъ

   

nbuiu

 

и
■

они

 

весьма

 

любезно

 

дали

 

на

 

это

 

свое

 

согласіе.

 

Въ

 

заключо-

ніе

 

было

 

Долозкено 1,

 

что

 

Еиархіалыіый

 

Училищный

 

Советь

 

тре-

буетъ

 

съ

 

Братства

 

5

 

руб.

 

въ*.

 

мѣсяцъ

 

за

 

заль

 

Преобразкеи-

ской

 

школы,

 

въ

 

коемъ

 

помещается

 

бііб.ііотека-читалыпі

 

Брат-

ства

 

и

 

ведутся

 

народныя

 

чтенія.

 

Изъ

 

разсузкденій

 

по

 

сему

докладу

 

выяснилось,

 

что

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣіъ

 

(согласно

 

сво-

пмъ

 

.-'адачамъ

 

и

 

прлвиламъ)

 

обязанъ

 

заботиться

 

объ

   

устрой-
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ствѣ

 

въ

 

школахъ

 

чтешй

 

п

 

библіотекь-читаленъ,

 

а

 

потому,

 

ес-

ли

 

Братство

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

пришло

 

къ

 

нему

 

на

 

помощь,

 

то

Енарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ

 

долженъ

 

Братству

 

всячески

 

содейство-

вать,

 

а

 

не

 

наоборотъ.

 

Собраніе

 

постановило:

 

просить

 

Его

Высокопреосвященство

 

отменить

 

вышеозначенное

 

требованіе

Епархіальнаго

 

Учплнщнаго

 

Совета.

Разсужденія

 

велись

 

довольно

 

оживленно

 

и

 

свободно.

 

Не-

обходимо

 

отметить,

 

что

 

на

 

столе

 

было

 

разложено

 

несколько

экземпляров!,

 

братскаго

 

изданія

 

о

 

святителе

 

Иннокентіе

 

н

фотографическая

 

карточка

 

иконы-складня,

 

поднесенной

 

Иркут-

скому

 

полку,

 

а

 

па

 

мѣстахъ

 

для

 

публики

 

— уставъ

 

братства,

отчетъ

 

его

 

за

 

1902

 

—1903

 

г.,

 

избирательные

 

списки

 

членовъ

и

 

проч.

 

Всякій

 

членъ

 

и

 

публика

 

имели

 

возмояшость

 

ознако-

миться

 

съ

 

изданіемъ.,

 

карточкой

 

п

 

членами;

 

уставъ

 

могъ

 

уне-

сти

 

каждый

 

домой

 

для

 

распространена

 

среди

 

своихъ

 

зиако-

мыхъ.

Письмо

 

въ

 

редакцію.

 

*)

Во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

нашихъ

 

русскихъ

 

столицахъ,— въ

 

Кіеве,

Москве

 

и

 

Петербурге, —

 

а

 

такзке

 

во

 

многихъ

 

городахъ

 

Россіи

устраиваются

 

такъ

 

называемыя

 

пастырскія

 

собранія.

 

Въ

епархіи

 

Екатеринославской

 

начали

 

устраивать

 

такія

 

собра-

нія

 

даже

 

по

 

селамъ:

 

съеззкаются

 

священники

 

и

 

прочіе

 

члены

клира,

 

напр.,

 

одного

 

благочинія

 

или

 

округа

 

и

 

тамъ

 

сообща

решаютъ

 

те

 

или

 

иные

 

вопросы

 

пастырскаго

 

двлан'ш.

 

Въ

 

го-

родахъ

 

очень

 

много

 

па

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ

 

беседуютъ

о

 

законоучительстве

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

среднихъ

 

и

высшнхъ,

 

въ

 

селахъ

 

-

 

о

 

законоучительстве

 

въ

 

школахъ

 

нпз-

шихъ.

 

Сомневаться

 

въ

 

благовремеииости

 

и

 

пользе

 

иодобныхъ

собраній

 

врядъ-лн

 

можно;

 

всякому

 

понятно,

 

что

 

многообраз-

ная

 

и

    

многотрудная

   

пастырская

  

деятельность,

   

требующая

*)

 

Редакціл

 

съ

 

падостію

  

поыѣщаетъ

 

это

  

живое

   

письмо

   

яеизвѣстнаго

авюра.
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от'ь

 

человѣка

 

великаго

 

духа,

 

непрестаннаго

 

горѣнія

 

и

 

тру-

да,

 

-

 

исполненная

 

многихъ

 

печалей,

 

скорбой,

 

но

 

и

 

неизре-

ченной

 

радости, — свободнѣе

 

и

 

цѣльнѣе

 

станетъ,

 

когда

 

рабо-

та

 

будетъ

 

общая

 

и

 

дружная;

 

самъ

 

Апостолъ

 

Павсиъ

 

гово-

рилъ,

 

что

 

онъ

 

желаетъ

 

быть

 

въ

 

Римѣ,

 

съ

 

истинными

 

хри-

стіанами,

 

дабы

 

«соутѣшитнся»

 

съ

 

ними

 

«вѣрою

 

общею»,

ихъ

 

и

    

его

 

(I,

  

12),

У

 

нась,

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

вотъ

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

еуще-

ствуетъ

 

Братство

 

Святителя

 

Иннокентия;

 

его

 

главная

 

цѣль

 

-

общеніе

 

члеповъ

 

на

 

почвѣ

 

религіозио-нравственной

 

и

 

ра-

снространепіо

 

духовна

 

го

 

просвѣщенія

 

въ

 

городѣ

 

и

 

по

 

всей

епархіи.

 

Думается

 

намъ,

 

что

 

первымъ

 

и

 

очепь

 

важнымъ

 

дѣ-

ломъ

 

Братства

 

и

 

должны

 

быть

 

пастырскія

 

собранія,

 

устрой-

ство

 

ихъ.

 

Воиросъ

 

объ

 

олшвленіи

 

прихода

 

и

 

приходской

жизни,

 

вопросы

 

о

 

ироповѣди,

 

о

 

благотворительности,

 

о

 

шко-

лахъ

 

и

 

т.

 

и. — вопросы

 

очень

 

иазрѣвшіе

 

и

 

крайне

 

— важные.

Должно- же

 

сознаться,

 

что

 

ириходъ

 

и

 

приходская

 

жизнь

 

у

нась

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сводятся

 

часто

 

почти

 

къ

 

нулю,

часто

 

къ

 

получепію

 

только

 

дохода, — рублей

 

н

 

копѣекъ.

Такъ

 

не

 

было

 

прежде;

 

въ

 

прежнее

 

время

 

нриходъ

 

не

 

быль

чѣмъ

 

то

 

административным'!,

 

(въ

 

родѣ

 

волости),

 

а

 

былъ

 

онъ

живымъ

 

организмом'!.,

 

малою

 

церковью,

 

имѣншсіо

 

своего

батюшку — учителя,

 

свои

 

благотворителыіыя

 

учрежденія,

свои

 

школы...

 

Куда

 

все

 

это

 

дѣвалось?

 

гдѣ

 

причины

 

уиадка

приходской

 

гкизни?

 

что

 

будетъ

 

и

 

что

 

дѣлать

 

дальше?

 

—все

это

 

вопросы

 

живые,

 

жгучіе,

 

требующіе

 

беоѣды

 

и

 

самаго

честнаго

 

обсужденія...

Повторяю,

 

—

 

благовременно

 

и

 

въ

 

нашей

 

енархіп

 

устраи-

вать

 

пастырскія

 

собранія,

 

хотя

 

бы

 

сначала

 

по

 

городамъ-

 

Мы

ноговоримъ

 

еще,

 

какъ

 

либо

 

объ

 

этихъ

 

собраиіяхъ,

 

а

 

пока

только

 

замѣтимъ

 

еще,

 

что

 

и

 

участіе

 

иасомыхъ

 

въ

 

собра-

ніяхъ

 

толге

 

крайне— желательно.

30

 

Декабря

 

WOê

 

года.

                 

Пастырь,
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Изъ

 

жизни

 

духовной

 

семиеаріи.

•

 

Съ

 

27

 

октября

 

минуіііпаго

 

і У04

 

года

 

въ

 

нашей

 

семи-

наріи

 

открыты

 

такъ

 

называемые

 

„фи

 

іософокіе

 

вечера".

Эти

 

„вечера"

 

происходить

 

въ

 

иомѣщеніп

 

старшагп

 

философ-

скаго,

 

четвертаго,

 

класса

 

ееминарін,

 

еженедельно,

 

по

 

втор-

никамъ,

 

съ

 

9;|4

 

час

 

вечера.

 

Участниками

 

вечеров ь

 

могутъ

быть

 

желающіе

 

ученики

 

8,

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

классовъ.

 

Неиооред-

ственпыыъ

 

руководителем'!»

 

вечеровъ

 

является

 

преподаватель

философскихъ

 

наукъ

 

H.

 

П.

 

Березовскій.

 

Цѣль

 

этпхъ

 

вечеровъ

—ближе

 

ознакомить

 

изучающихъ

 

философію

 

съ

 

твореніями

великихъ

 

философовъ,

 

путемъ

 

чтенія

 

отрывковъ

 

изъ

 

нихъ,

и

 

возбудить

 

въ

 

учащихся

 

умственную

 

самодѣятельность

путемъ

 

ліивого

 

обмѣна

 

мымей

 

по

 

поводу

 

прочитаннаго.

Программа

 

вечеровъ

 

составляется

 

очень

 

интересно

 

и

 

об-

ширно:

 

на

 

вечерахъ

 

сначала

 

происходить

 

чтеніе

 

сочаненій

великихъ

 

философовъ,

 

уясиеніс

 

читан.иаго

 

и

 

обмѣнъ

 

мыслей

по

 

поведу

 

прочитанная;

 

чтеніе

 

взялся

 

нести

 

преподаватель,

затѣмъ

 

на

 

вечерахъ

 

читаются

 

воспитанникам!!

 

рефераты

 

по

философекпмъ

 

воиросамъ

 

и

 

происходят!,

 

диспуты

 

по

 

поводу

докладовъ.

 

Общее

 

руководство

 

вечерами

 

взялъ

 

на

 

себя

 

о.

Ректоръ.

27

 

октября

 

состоялся

 

первый

 

„философскій

 

вечеръ";

онъ

 

начался

 

краткою

 

вступительною

 

рѣчью.

 

непосредственная

руководителя

 

вечеровъ- преподавателя

 

философіи

 

— „о

 

цѣли

и

 

значеніи

 

философскнхь

 

вечеровъ";

 

далѣе

 

H.

 

П,

 

Березовокін

прочелъ

 

отрывокъ

 

и:іъ

 

біографіп

 

древняго

 

философа

 

Платона

— о

 

драмѣ

 

въ

 

яшзии

 

Платона

 

и

 

о

 

значепіп

 

Платона

 

въ

въ

 

ліизпи

 

человѣческоіі

 

мысли;

 

прочптаіп,

 

быль

 

такліе

 

отры-

вокъ

 

изъ

 

діалога

 

Платона

 

„Теететь"-о

 

философахъ

 

и

 

фи-

лософ!

 

и.

2

 

ноября

 

состоялся

 

второй

 

„филогофскііі

 

вечеръ",

 

на

котороАіъ

 

были

 

прочитаны

 

два

 

отрывка

 

изъ

 

Платона—

 

,.Му-

дрецъ

 

и

 

софнеть"

 

и

 

„О

 

необходимости

 

филоеофіи

 

для

  

поли-
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тики".

 

Обсуждался

 

воиросъ

 

„Правда

 

ли,

 

что

 

платоішзмъ

лежитъ

 

въ

 

есноііѣ

 

богословских!,

 

паукъ?".

 

Поспптаннпкъ

Марковъ

 

прочелъ

 

рефсратъ

 

на

 

тему

 

„Эппкуръ

 

(его

 

этиче-

ская

 

доктрппа)".

Па

 

3

 

вочерѣ

 

сначала

 

преподаватель

 

философіи

 

про-

челъ

 

отрыиокъ

 

изъ

 

Платона

 

„О

 

душѣ",

 

потомъ

 

воспи-

таннпкъ

 

Г.

 

Овчинкинъ

 

предложил!,

 

чтеніе

 

на

 

тему —

„Философекій

 

элементъ

 

въ

 

драмѣ

 

M.

 

Горькаго

 

„На

диі,"

 

(фплософія

 

Луки)*.

 

Затѣмъ

 

обсуясдали

 

вопросъ

 

о

вліяніи

 

фплософіи

 

Питше

 

на

 

міросозерцапіе

 

Максима

Горькаго.

16

 

ноября

 

состоялся

 

четвертый

 

„философскій

 

вечеръ";

былъ

 

прочптанъ

 

и

 

разобранъ

 

отрывокъ

 

изъ

 

Платона

 

— „О

безсмертіи

 

души";

 

рефератъ

 

предложилъ

 

ученикъ

 

4

 

класса

Буптинъ

 

на

 

тему — „Оушеетвуетъ

 

ли

 

безсознательшія

 

душе-

вная

 

лспзнь?"

23-го

 

ноября

 

состоялся

 

5-й

 

вечеръ.

 

Нечеръ

 

состоял!,

изъ

 

чтенія

 

отрывкоіп,

 

пзъ

 

„Метафизики"

 

Аристотеля

 

п

 

изъ

сообщенія

 

очень

 

мпогихь

 

и

 

крайне

 

интересных!,

 

фактовъ,

говорящнхъ

 

въ

 

пользу

 

существовапія

 

безсознательной

 

(или

подсознательной)

 

жизни

 

души.

 

Вечеръ

 

во

 

второй

 

своей

 

по-

ловинѣ

 

был!,

 

продолжепіемъ

 

и

 

окончанісмъ

 

бесѣды

 

по

 

поводу

реферата

 

воспитанника

 

4

 

класса

 

Ѳ.

 

Вунтина,

 

читапнаго

имъ

 

на

 

предыдущем!,

 

вечерѣ,

 

)6

 

ноября,

 

на

 

тему:

 

„Суще-

ствуетъ

 

ли

 

безсознательная

 

душевная

 

лишь?"

30

 

ноября,

 

7

 

и

 

14

 

декабря

 

состоялись

 

6—8

 

„философ-

еме

 

вечера".

 

Были

 

прочитаны

 

отрывки

 

изъ

 

сочнненія

 

Арис-

тотеля

 

„Политика",

 

о

 

цѣли

 

государства,

 

а

 

также

 

читались

и

 

изъяснялись

 

отрывки

 

изъ

 

творенія

 

блажен

 

наго

 

Августина

„Чудеса

 

памяти"

  

и

 

твореній

 

ЛейРпица.

Послѣ

 

рождественских!,

 

каникулъ,

 

18-го

 

января,

 

вечера

вновь

 

начались;

 

девятый

 

вечеръ

 

состоялъ

 

изъ

 

чтеиія

 

отрыв-

ковъ

 
изъ

 
сочиненія

 
Канта

 
—

 
„Пролегомены

 
ко

   
всякой

   
буду-
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щей

 

метафизикѣ"

 

и

 

изъ

 

чтенія

 

воспитанника

 

4

 

класса

 

Георгія

Овчинкипа,

 

на

 

тему

 

„Пессимизмъ

 

и

 

его

 

несостоятельность".

25-го— десятый

 

„философскій

 

вечерь":

 

нродолженіе

чтенія

 

„Пролегоменъ

 

ко

 

всякой

 

будущей

 

метафизикѣ"

Канта

 

и

 

чтеніе

 

воспит.

 

4-го

 

класса

 

Бунтина — „Въ

 

ноискахъ

за

 

Богомъ".

„Вечера"

 

Проходятъ

 

очень

 

олшвленно;

 

собирается

 

до

40

 

человѣкъ.

Съ

 

1

 

Декабря

 

1904

 

года

 

начались

 

въ

 

нашей

 

духовной

семпнаріи

 

„Бесѣды

 

по

 

литературѣ"

 

для

 

1 — 3

 

классов!,;

первую

 

бесѣду

 

предлояшлъ

 

помощникъ

 

инспектора

 

И.

 

А.

Арефьевъ

 

о

 

„Горе

 

отъ

 

ума*

 

Грибоѣдова.

3

 

Декабря

 

бесѣду

 

предложил!,

 

воспитанникъ

 

3

 

класса

Бенкогеновъ

 

-

 

„Характеристика

 

Квгенія

 

Онѣгина".

8

 

декабря

 

предложил!,

 

бесѣду

 

восп.

 

3

 

класса

 

Ядрихин-

скій— „Сестры

 

Ларины"-

15

 

декабря

 

бесѣду

 

предлолшлъ

 

воспит.

 

3-го

 

класса

Виноградовъ,

 

на

 

тему

 

„Пушкинъ,

 

какъ

 

человѣкъ".

14-го

 

января

 

состоялась

 

5-я

 

бесѣда

 

по

 

литературѣ;

бесѣду

 

иредложилъ

 

воспитанникъ

 

нерваго

 

класса

 

Горностасвъ

на

 

тему

  

„Афанасій

 

Ивановичъ

 

и

 

Пульхерія

 

Ивановна".

2 1- го-января—

 

шестая

 

бесѣда;

 

читалъ

 

воспитанникъ

 

1-го

класса

 

Соловьев!,;

 

тема

 

— „Хлестаков!,

 

и

 

Городннчій".

24-го—

 

седьмая

 

бесѣда;

 

читалъ

 

воспит.

 

3-го

 

класса

 

Вик-

торъ

 

Эповъ;

 

тема-

 

„Печорпнъ

 

и

 

Макспмъ

 

Максимычъ".

28-го

 

января

 

восьмую

 

бесѣду

 

читалъ

 

воспит.

 

1-го

класса

 

Егорушкинъ,

 

на

 

тему

 

—

 

„Дѣйствующія

 

лица

 

„Реви-

зора"

 

(кромѣ

 

Хлестакова

 

и

 

Городничаго)".

31

 

состоялась

 

девятая

 

бесѣда,

 

предлолсенная

 

воспит.

2-го

 

класса

 

М.

 

Малышевым!,;

 

тема

 

— «Русское

 

общество

60-хъ

 

годовъ

 

по

 

роману

 

„Дымъ"».
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15-го

 

Января

 

состоялся

 

въ

 

семипаріи

 

11-й

 

рефератъ*);

чигалъ

 

воспитан.

 

6

 

класса

 

Иннокентій

 

Ивановъ,

 

на

 

тему

 

—

«Крестьянская

 

жизныю

 

разсказу

 

«Мужики»

 

(А.

 

П.

 

Чехова)».

22-го

 

двѣнадцатый

 

рефератъ,

 

предложенный

 

воспит.

 

6-го

класса

 

Петромъ

 

Мичуриным!.

 

(«Возможно

 

истинный

 

духъ

нашей

 

жизни

 

и

 

наших!,

 

занятій»).

29-го января

 

—тринадцатый

 

рефератъ;

 

читалъ

 

воспит,

 

6

 

кл.

Иннокентій

 

Иътелинъ;

 

тема

 

-

 

„Выраженіе

 

мысли

 

и

 

чувства".

----- ^wuUVWWVw -------

За

 

м

 

ѣ

 

т

 

к

 

и.

Оренбургское

 

Енархіальное

 

Начальство,

 

освѣдомившись,

что

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

приходовъ

 

допускается

 

заочное

 

отпѣваніе

умершихъ,

 

вмѣнило

 

епархіалыюму

 

духовенству

 

въ

 

«непремѣн-

ную

 

обязанность

 

на

 

будущее

 

время,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

строгой

отвѣтствеиности,

 

пигдѣ

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

допу-

скать

 

заочныхъ

 

отнѣваній

 

умершихъ»,

 

какъ

 

явленія

 

противо-

законная,

 

противная

 

духу

 

христіанства

 

(Оренбург.

 

Епарх.

Вѣдом.

  

1904

 

г.

 

H

 

22).

Орловскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

(№

 

51—1904

 

г.)въстатьѣ

«Походъ

 

иротивъ

 

священников!,

  

-законоучителей»

 

пишутъ:

«Лавры

 

Комба

 

и

 

К- о

 

не

 

даютъ

 

спать

 

нашимъ

 

доморощен-

ным!,

 

Комбамъ.

 

Ожидавшееся

 

наступленіе

 

давно

 

желанной

 

ими

«весны»

 

вскружило

 

имъ

 

совершенно

 

голову

 

и

 

повело

 

къ

 

об-

ннруженіямъ

 

цѳрвыхъ

 

попытокъ

 

если

 

не

 

отдѣленія

 

церкви

 

отъ

государства,

 

то

 

отдѣленія

 

школы

 

отъ

 

церкви.

 

— Конечно,

 

они

понимаютъ,

 

что

 

эти

 

дѣла

 

не

 

вдругъ

 

дѣлаются,

 

а

 

постепенно.

Нужно

 

сначала

 

священниковъ

 

отстранить

 

отъ

 

школы,

 

нору-

чивъ

 

преиодаваніе

 

Закона

 

Бошія

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ.

А

 

вы

 

знаете,

 

какому

 

Закону

 

Божію

 

можетъ

 

научить

 

иная

учительница?

 

Вотъ

 

нримѣръ.

 

Дѣло

 

происходило

 

въ

 

школѣ,

 

въ

которой

 

учительница

 

раздавала

 

дѣтямъ

 

для

 

чтенія

 

книги,

 

не

только

 

не

 

вошедіпія

 

въ

 

списокъ

 

одобренныхъ

 

для

 

школьныхъ

и

 

народныхъ

 

библіотекъ,

 

но

 

даже

 

ирямо

 

запрещеппыя

 

или

тенденціозпо

 

подобранный.

 

Посѣтившій

 

эту

 

школу

 

инспекторъ

спрашиваетъ

 

ученика:

 

«когда

 

жилъ

 

Іисусъ

 

Христое.ъ?» — Когда

ученикъ

 

отвѣтилъ

 

на

 

вопросъ,

 

то

 

другой

 

изъ

 

учениковъ

 

шко-

лы,

 

никѣмъ

 

не

 

спрошенный,

 

вдругъ

 

замѣчаетъ:

 

«это

 

все

 

не-

*)

 
См.

  
„Епарх.

 
Вѣд."

 
за

 
1905

 
г.,

 
%

 
1,

 
стр.

 
25— 2G.
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правда:

  

этого

 

никогда

 

но

 

было». -«О

 

другомъ

   

учителѣ

   

зем-

ской

 

школы

 

i]3R'Ï,ctho.;

 

что

 

онъ

 

раскололъ.

 

на

 

щепы

 

икону,

 

чти

бы

 

развести

 

самоваръ.

 

—

 

Такъ

 

вотъ

 

какихъ

 

преподавателей

 

За-

кона

 

Божія

 

можетъ

 

имѣть

 

иная

 

школа».

Одпнъ

 

пзъ

 

священников!.

 

Херсонской

 

епархін

 

нригласнлъ

своихъ.

 

прихожанъ

 

жертвовать

 

просфоры

 

на

 

нужды

 

арміи,

Оігытъ

 

увѣнчался

 

успѣхомъ,

 

Тогда

 

овящеинпкъ

 

предложил!,

начальству

 

организовать

 

подобный

 

сборъ

 

по

 

всей

 

енархіи.

Собираемыя

 

просфоры

 

по

 

надлежащей

 

ихъ

 

высушкѣ

 

безнлат-

ію

 

отправляются

 

на

 

Дальній

 

Востокъ

 

(«Русск.

 

Слово»

 

1904

 

г.

Ш

 

352).

Въ

 

Екатсринославск.

  

Епарх.

 

Вѣдом.

 

(к

 

36

 

-

 

1 904

   

г.)

помѣшсиа

 

статья

 

прот.

    

Кудснкова

    

нодъ

    

заглавіемъ

 

«Моя

практика-,

 

въ

 

которой

 

авторъ. между

 

нрочішъ

 

говорил,;

«Если

 

бы

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

былъ

 

отдѣлъ

 

хотя

 

бы

 

ибдъ

заглавіемъ

 

«Практика

 

цриходскаго

 

священника»,

 

священники

могли

 

бы

 

высказывать,

 

какъ

 

они

 

совершаготъ

 

то

 

или

 

иное

свое

 

дѣло,

 

въ

 

чемъ

 

недоумѣваютъ

 

ті

 

почему

 

высказанное

одннмъ

 

было

 

бы

 

потомъ

 

обсуждаемо

 

многими,

 

братски

 

испра-

вляемо,

 

и

 

такимт,

 

обрамомъ

 

жизнь

 

священника

 

исправилась

 

бы

и

 

благоустроилась...

 

Тутъ

 

не

 

спѣта,

 

никого

 

не

 

боясь

 

и

 

не

стыдясь,

 

лсякій

 

заинтересованный

 

можетъ

 

высказать

 

и

 

предать

братскому

 

с.ужденію

 

свою

 

практику,

 

свою

 

мысль,

 

свой

 

пзглядъ

пи

 

такое

 

пли

 

иное

 

отношеніе

 

ісг,

 

дѣлу.

 

Изъ

 

этихъ

 

настыр-

с:,!і\-ь

 

практических!,

 

йзаимныхъ

 

объяснений

 

со

 

временемъ

 

со-

ставились

 

бы,

 

можетъ

 

быть,

 

справочная

 

книга

 

дш

 

руководства,

какъ

 

поступать

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

случаѣ.

 

Выяснилось

 

бы,

нввків

 

нравы,

 

какіе

 

обычаи

 

у

 

хрпстіанъ

 

нашей

 

епархіи;

 

на-

сколько

 

гдѣ

 

вѣра

 

возвысилась

 

п

 

упрочилась,

 

или

 

ослабѣла

 

и

пала

 

вѣра

 

и

 

нравственность;

 

въ

 

какихъ

 

отношеніяхъ

 

находит-

ся

 

между

 

собою

 

пастыри

 

и

 

пасомые,

 

и

 

т.

 

под.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

было,

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

и

 

взглядов-],

 

по

 

пастырегсшчъ

 

діламъ

весьма

 

былъ

 

бы

 

полезенъ».

м

                                      

т>

                        

п

                                

т?

                   

и,
ІТримѣчаше.

 

Редакція

 

Лркутскпхъ

 

Еіырх.

 

Вѣдом..

 

впол-

ігЬ

  
присоединяясь

    
къ

 
ш.іс!;аз;інным'і,

 
протоіереемъ

    
аудепко-
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вымъ

 

ножеланіямъ,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

усердно

 

просит!,

 

па-

стырей

 

Иркутской

 

епархіп

 

возможно

 

чаще

 

дѣлиться

 

овоиии

мыслями

 

и

 

взглядами

 

по

 

разнымъ

 

вопросам!,

 

пасты

 

рекой

практики

 

на

 

страницах!.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

не

 

стѣоняясь

 

ни

формой,

 

ни

 

кал;ущеюся

 

иногда

 

незначительностью

 

обсуждаема-

Г0

 

предмета.

Къ

 

9-му

 

февраля

 

1905

 

годн.

(Замѣтіш),

Сего

 

9

 

февраля,

 

когда

 

мы

 

празднуем!,

 

столѣтіе

 

со'

 

дня

открытія

 

св.

 

мощей

 

Святителя

 

Иннокентія,

 

благовременно

воспомянуть

 

конецъ

 

1Т-го

 

и

 

начало

 

18-го

 

вѣка.

 

Быль

1667-й

 

годъ;

 

была

 

воина

 

Россіи 1

 

съ

 

Польшею

 

за

 

Малороссію,

которая

 

стонала

 

нодъ

 

игомъ

 

Полыни,

 

отдававшей

 

даже

 

пра-

вославные

 

храмы

 

на

 

откупъ

 

л;пдамъ

 

и

 

Вызвавшей

 

на

 

битву

за

 

р»дину

 

заноролецевъ

 

п

 

гайдамакъ,

 

съ

 

которыми

 

Гонта

 

и

Желѣзпякт

 

погашались

 

иадъ

 

лицами

 

и

 

поляками

 

въ

 

.Ѵманн.

Успокоплъ

 

народы

 

миръ

 

Андрусовскій,

 

по

 

которому

 

Ма-

лороссия

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

Днѣпра,

 

съ

 

городами

 

Кіевомъ

 

и

Смоленскомъ,

 

осталась

 

за

 

Россіею,

 

a

 

Украина

 

но

 

правую

сторону

 

Днѣпра,

 

то

 

сои,

 

BôSffinW

 

и

 

Подолія,

 

остались

 

за

Польшею.

Много

 

лѣтъ

 

спустя,

 

а

 

именно

 

въ

 

1793

 

году ,

 

и

 

Волынь

и

 

Подолія

 

возвращены

 

были

 

Россіп,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

меііѣе

 

Ан-

друсовскіп

 

миръ

 

остаийлъ

 

за

 

собою

 

иичѣмъ

 

не

 

смываемые

слѣды

 

вліянія

 

Поляковъ.

Даже

 

въ

 

]850-хъ

 

годахъ

 

я,-пролшвая

 

но

 

дѣламъ

 

служ-

бы

 

то

 

въ

 

Кіевъ,

 

то

 

па

 

Волыни,

 

то

 

въ

 

Подолін,-не

 

могъ

 

не

осязать

 

иослѣдотвіп

 

Апдруоовокаго

 

з:пра.

 

Начну

 

ел,

 

Кісва.

Такъ

 

называемый

 

старый

 

Кіевъ

 

со

 

своими

 

дивными

 

горами,

ira

 

которыхъ

 

величаво

 

высится

 

храмъ

 

св.

 

Андрея'

 

Первозван-

ная

 
и

 
сь

 
Подолом*!,,

 
ідѣ'

   
давно

 
процвіітаетъ

 
Духовная

 
Ака-
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демія-центръ

 

всероссійской

 

культуры

 

и

 

образованности

 

— но-

сить

 

на

 

себѣ

 

печать

 

свѣтлаго,

 

радостная

 

древнерусская

православія.

 

Этотъ

 

міръ

 

Иравославія

 

у

 

самой

 

Печерской

 

лав-

ры

 

отделяется

 

въ

 

Кіевѣ

 

отъ

 

другого

 

міра

 

большою

 

площадью,

на

 

которой

 

совершаются

 

военные

 

смотры,

 

парады

 

и

 

ученія.

За

 

этою

 

площадью

 

къ

 

западу

 

всегда

 

испытывалнсь

 

мною

другія

 

впечатлѣнія:

 

польская

 

упряжь

 

съ

 

натычанкамп

 

и

длинными

 

бичами

 

возницъ,

 

польскія

 

рѣчи,

 

польскіе

 

магазины,

отели,

 

а

 

иногда

 

дал;е

 

обращенное

 

къ

 

русскому

 

человѣку

призвище:

 

«то-мбскаль».

Самая

 

пѣсня

 

тамъ,

 

въ

 

этой

 

части

 

Кіева,

 

потеряла

 

свой

малороссійскій

 

характер!.,

 

сохранивъ

 

слѣды

 

польская

 

вліянія.

У

 

оконъ

 

одного

 

дома

 

я

 

лрисѣлъ

 

однажды

 

на

 

уличную

 

ла-

вочку;

 

было

 

лѣто;

 

окна

 

отворены

 

и

 

я

 

услышалъ

 

завыванія

о

 

томъ

 

какъ:

«Журилася

 

попадья

Своею

 

бідою,

Відна

 

жъ

 

моя

 

головонька:

Що

 

пінъ

 

съ

 

бородою.

Звалы

 

люды

 

на

 

крестіены,

Да

 

иросыли

 

спеты,

Якъ

 

гляпу-жъ

 

я

 

на

 

бороду

Не

 

могу

 

и

 

іисты!»

Это,

 

видите

 

ли,

 

украинская

 

пѣсня,

 

составленная

 

поля-

ком!,

 

для

 

внушенія

 

народу

 

уваженія

 

къ

 

бритымъ

 

іезуитамъ.

И

 

чѣмъ

 

далѣе

 

подвигался

 

я

 

по

 

дорогамъ

 

Волыни

 

и

 

Подоліи,

тѣмъ

 

сильпѣе

 

подавляли

 

меня

 

грусгныя

 

впечатлвнія.

 

Тамъ-

чтобы

 

жить

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

иокоѣ,

 

надобно

 

было

 

протравливать-

ся

 

къ

 

польскимъ

 

нравамъ

 

и

 

обычаямъ;

 

стоило

 

только

 

заго-

ворить

 

по-русски,

 

чтобы

 

услышать

 

презрительно-

 

сказанную

аттестацію:

 

«а

 

панъ

 

есть-мбскаль!»

Мой

 

родпои

 

отеці,,

 

состоявшій

 

па

 

службѣ

 

въ

 

Камопецъ-

Подольскѣ

 
много

 
принялъ

 
горя

 
за

   
то,

    
что

   
выходилъ

   
изъ
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терпѣнія,

 

когда

 

слышалъ,

 

какъ

 

поляки

 

называли

 

русскій

языкъ

 

«козлячьимъ»...

 

Но

 

Андрусовскій

 

миръ

 

имѣлъ

 

многой

радостных!.,

 

благодіітныхъ

 

для

 

Россіи

 

нослѣдствій.

Польша,

 

ослабленная

 

войнами,

 

волнуемая

 

польскими

магнатами,

 

ихъ

 

гоноромъ

 

предъ

 

королями

 

и

 

надъ

 

народомъ,-

гордая

 

своимъ

 

«не

 

позволямъ»,

 

могущественнымъ

 

для

 

калі-

дая

 

поляка

 

на

 

вакханическихъ

 

сеймахъ,

 

давившая

 

низшіе

слои

 

общества

 

и

 

жестоко

 

угнетавшая

 

православное

 

населеніе-

начинала

 

клониться

 

къ

 

упадку,

 

а

 

провоолавныя

 

силы

 

наро-

да

 

двинулись

 

изъ

 

неястепріимнаго

 

края

 

въ

 

дорогую

 

для

нихъ

 

страну

 

Православія,

 

въ

 

матушку

 

Россію.

 

И

 

что

 

же

были

 

это

 

за

 

силы?!.

 

То

 

были:

 

Полоцкіе,

 

Яворскіе,

 

Углицкіе,

Барановичи,

 

Крюковскіе,

 

Кульчицкіе,

 

Ясинскіе,

 

Горлеикн,

Хотунцевскіе,

 

Лопатинскіе,

 

то

 

были

 

цѣлые

 

роды

 

семействъ,

внесшихъ

 

въ

 

Россію

 

п

 

образованность,

 

и

 

школы,

 

и

академіи.

То

 

было

 

время,

 

когда

 

на

 

скрижаляхъ

 

исторіи

 

культуры

Государства

 

Российская

 

свѣтлыми

 

буквами

 

вычеканились

навсегда

 

слова:

  

«юлшо-русскіе

 

ученые».

Помянемъ

 

имена

 

хотя

 

нвкоторыхъ

 

свѣтпльниковъ

 

Петрова

царствованія

 

и

 

вѣка,

 

святителей

 

и

 

сотрудниковъ

 

Петра;

 

вотъ

они:

 

Дмитрій

 

Ростовскій,

 

Ѳеодосій

 

Углицкій,

 

Митрофанъ

 

Во-

ронелсскій,

 

Тихонъ

 

Задонскій,

 

Иннокентій

 

Иркутскій,

 

Си-

меонъ

 

Полоцкій,

 

Лазарь

 

Барановичъ,

 

Оеофанъ

 

Прокоповпчъ,

Стефанъ

 

Яворскій,

 

Іоасафъ

 

Крюковскій,

 

Іоасафъ

 

Горленко,

Іоасафъ

 

Хотунцевсі;ін,

 

Ѳеофилактъ

 

Лоиатинскій,

 

Софроній

Крнсталевскій.

 

Это

 

были

 

-народные

 

просвѣтители

 

въ

 

самомъ

широком!,

 

значеніи

 

этого

 

слова;

 

они

 

не

 

бѣжали

 

для

 

спасенія

своей

 

души

 

въ

 

дебри

 

пустыни

 

п

 

затворы,

 

но

 

лшли

 

въ

 

тѣс-

номъ

 

общеніи

 

съ

 

народом!.,

 

безропотно

 

и

 

радостно

 

неся

 

на

себѣ

 

тял;елое

 

иго

 

народпыхъ

 

пуждь,

 

горя

 

п

 

труда.

Это

 

были

 

не

 

аскеты

 

и

 

не

 

спеціальные

 

книжники,

 

нѣтъ!

это

 
были

 
общественные

 
дѣятелп,

  
не

 
чуждые

   
свѣтскаго

   
об-
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щества

 

п

 

даже

 

иногда

 

долженстновавшіе

 

сказать

 

«люди-

человѣкп

 

мы

 

и

 

ничто

 

человѣческое

 

намъ

 

не

 

чуждо».

Однажды

 

утромъ

 

къ

 

Петру

 

Великому

 

постунплъ

 

очень

важный

 

доносъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

его

 

любимцы

 

— Стефанъ

 

Яворскій

п

 

Ѳсофапъ

 

Прокоііовпчъ— по

 

ночамъ

 

пьянствуют!,

 

и

 

творятъ

различныя

 

безобразія.

 

Петръ

 

Великій,

 

не

 

довѣряя

 

доносу,

 

въ

ту-же

 

ночь

 

самг

 

явился

 

къ

 

нирующимъ,

 

но

 

встрѣчепъ

 

былъ

Ѳеофаномъ

 

Прокоповичемъ

 

Ш

 

чарою

 

випа

 

и

 

громкимъ

 

возгла-

гаепіемъ:

 

«се

 

женихъ

 

грядетъ

 

въ

 

полунощи».

 

Возглашеніе

было

 

подхвачено

 

хоромъ

 

всѣхъ

 

гостей,

 

превосходно

 

испол-

иившихъ

 

эту

 

церковную

 

пѣспь.

 

Никакѵхъ

 

безобразій

 

Петръ

не

 

нашелъ

 

у

 

своихъ

 

любимцевъ.

Да,

 

это

 

были — не

 

аскеты

 

и

 

ne

 

затворники,

 

а

 

обществен-

ные

 

дѣятелп

 

и

 

добрые

 

христіане.

 

Развернемъ

 

лѣтоипси

 

рус-

ской

 

литературы

 

того

 

періода

 

времени,

 

о

 

котором!,

 

мы

 

гово-

рим!,.

 

Что

 

мы

 

тамъ

 

между

 

прочимъ

 

увидимъ?

 

А

 

вотъ

 

что.

Комедіп

 

и

 

драмы

 

ев

 

Дмитрія

 

Ростовская;

 

драма

 

«Владиміръ

1-й

 

во

 

язычеотвѣ»,

 

Спмеона

 

Полоцкая

 

и

 

его

 

же

 

переводы

п

 

выцержки

 

драматическая

 

изь

 

Мольера;

 

дрпматпчгскія

сцепы

 

пбдъ

 

названіемъ

 

«Свобода»,

 

иснолпявшіяся

 

сту-

дентами

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

стихотвореніе

 

Свя-

тителя

 

•Ипнокентія,

 

картинно

 

изображающее

 

всю

 

непривле-

кательность

 

пьяная

 

человѣка.

 

Во

 

многихъ

 

сочиненіяхъ

 

того

врсмеіін

 

видно

 

вліяніе

 

западно-европейской

 

литературы.

 

У

насъ

 

еще

 

существует!,

 

мнѣніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Россія

 

до

 

Петра

1-го

 

бьіла

 

чужда

 

всему

 

европейскому,

 

по

 

это

 

мнѣніе

 

могутъ

поддерживать

 

только

 

тѣ,

 

которые

 

по

 

зпаютъ,

 

что

 

еще

 

Новго-

родски

 

Гостомыслъ

 

былъ

 

близким!,

 

родственником!,

 

Рюрика,

Синеуса

 

и

 

Тру вора.

Ярославъ

 

1-й

 

Мудрый

 

(11-й

 

вѣкъ)

 

былъ

 

женатъ

 

на

 

до-

чери

 

Шведская

 

короля

 

Олафа-Ипгвгердѣ,

 

во

 

святомч,

 

крепче-

нііі

 

Анпѣ;

 

дочь

 

Яр-слава

 

Анастасія

 

была

 

яамужемъ

 

за

королем!,
 

Венгерским!,
 

Апдреемъ
 

1-мъ;
 

другая

 
дочь

  
Ярослава
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1

 

то

 

Айна

 

была

 

супругою

 

короля

 

Франціи

 

Генриха

 

.1-го

 

и

хотя

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

вышла

 

замужъ

 

за

 

графа

 

де

 

Крепи,

но

 

настолько

 

была

 

любила

 

французскимъ

 

народомъ

 

и

 

сыномъ

своимъ,

 

короломъ

 

Фрачціп,

 

Филипиомъ,

 

что

 

подписывала

 

вмв-

стѣ

 

съ

 

нимъ

 

всѣ

 

регламенты

 

и

 

рескрипты.

 

Европейской

 

обра-

зованности

 

далеко

 

не

 

чужды

 

были

 

п

 

южно-русскія

 

свѣтила

православія

 

конца

 

16

 

и

 

начала

 

17

 

вѣковъ.

 

15

 

пая

 

1672

года

 

царь

 

Алексей

 

Мнханловичъ

 

нриказадъ

 

жившему

 

тогда

въ

 

Москвѣ

 

англичанину

 

Сигдену,

 

пріятелю

 

Артамона

 

Матве-

ева,

 

ѣхать

 

въ

 

Курляндію,

 

а

 

если

 

нужно

 

будетъ,

 

то

 

и

 

въ

Швецію

 

и

 

ііруеоію,

 

за

 

приглашепіемъ

 

въ

 

Focciio

 

рудознатиыхъ

мастсровъ,

 

ученыхъ

 

музыкаптовъ

 

и

 

драматическихъ

 

арти-

стовъ.

Искорѣ

 

послѣ

 

рожденія

 

Петра

 

Великаго

 

Царь

 

Алексій

Мнханловичъ,

 

не

 

дожидаясь

 

возвращенія

 

Сигдеііа,

 

повелѣлъ

въ

 

самой

 

Москвѣ

 

поискать

 

такихъ

 

образованныхъ

 

людей,

которымь

 

хорошо

 

знакома

 

бы

 

была

 

постановка

 

драматическихъ

піеоъ

 

на

 

сцеігв.

 

Стараніями

 

Матвѣева

 

и

 

Симеона

 

Нолоц-

каго

 

нужный

 

чедовѣкъ

 

былъ

 

найденъ,

 

и

 

это

 

было

 

лицо

 

духов-

ное,

 

пастьгрь

 

Московской

 

лютеранской

 

церкви,

 

саксонецъ

Готфрпдъ

 

Гсоргн;

 

онъ

 

съ

 

цѣлою

 

труппою

 

артистовъ

 

изобра-

зила,

 

въ

 

прнсутствіп

 

царскаго

 

семейства,

 

Артакссрксово

дътютво

 

и

 

черезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

«Блуднаго

 

сына»,

 

комедио

Симеона

 

Полоцкаго.

 

Чтобы

 

яспѣе

 

охарактеризировать

 

неріодъ

времени

 

южно-русскихъ

 

учеиыхь,

 

нелншнимъ

 

будетъ

 

помянуть

дѣяпія

 

іііікоторыхъ

 

и.з'ъ

 

иихъ.

 

Іоісафъ

 

Кржовскій,

 

посѣща-

вшіѲ

 

въ

 

молодости

 

своей

 

европейскія

 

учеиыя

 

общества

 

и

учреждепія,

 

слушавшій

 

лекціи

 

философіи

 

въ

 

Римской

 

акаде-

міи,

 

съ

 

1695

 

по

 

1697

 

г.,

 

. состоя л ъ

 

ректоромъ

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи;

 

при

 

немъ

 

іюстуішлъ

 

туда

 

для

 

иодученія

образованія

 

Іоаннъ

 

Кульчпцкій,

 

впослъдствіи

 

Святитель Инио-

кеитій

 
Иркутскій.
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Это

 

было

 

лучшее

 

время

 

Акалеміи;

 

тамъ

 

свѣтились

имена

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

 

Лазаря

 

Барановича,

 

Антонія

 

Ста-

ховскаго,

 

Ѳеофана

 

Проконовича,

 

Стефана

 

Яворскаго

 

и

 

мііо-

гихъ

 

другнхъ

 

ученыхъ,

 

составившихъ

 

немеркнущую

 

славу

и

 

иросвѣтительную

 

силу

 

царствованія

 

Ііетра

 

Великаго.

 

Рек-

торъ

 

Академіи

 

Іоасафъ

 

написалъ

 

нѣсколько

 

учебниковъ

 

но

риторикѣ;

 

эти

 

учебники,

 

— сочиненіе

 

Стефана

 

Яворскаго—

«Flumen

 

eloquentiae»,

 

„Вѣнецъ

 

вѣры"

 

Симеона ІІолоцкаго,

 

рито-

рика

 

Лазаря

 

Барановича,— физика,

 

этика,

 

философія, — все

это

 

съ

 

любовію

 

изучалось

 

студентами

 

академіи.

Въ

 

1708

 

году

 

Кіевская

 

духовная

 

школа

 

удостоилась

посѣщеніями

 

Петра

 

Великаго.

 

Своею

 

образованностію

 

она

произвела

 

на

 

него

 

такое

 

внечатлѣніе,

 

что

 

онъ

 

иереименовалъ

ее

 

въ

 

Академію.

 

Эта

 

академія,

 

въ

 

дицъ;

 

своихъ

 

воспитанни-

ковъ

 

сдѣлалась

 

разсадникомъ

 

просвѣщенія

 

во

 

всей

 

Рос-

сійской

 

имперіи,

 

отъ

 

моря

 

Балтійскаго

 

до

 

самыхъ

 

далекпхъ

береговъ

 

Восточнаго

 

Великаго

 

океана.

Поыянемъ

 

и

 

другого

 

Іоасафа

 

(Хотунцевскаго),

 

ироиовѣд-

ника

 

Камчатки;

 

онъ

 

въ

 

1745

 

году,

 

найдя

 

уже

 

6000

 

при-

иявшихъ

 

православіе

 

Камчадаловъ,

 

самъ

 

привелъ

 

къ

 

правос-

лавно

 

5000

 

ихъ.

 

Помянемъ

 

Святителя

 

Иниокептія,

 

много-

много

 

потрудившегося

 

на

 

пользу

 

нашей

 

окраины;

 

онъ — одинъ

изъ

 

мужей

 

свѣта

 

вѣка

 

Петрова.

Дядя

 

Святителя

 

Иннокентія,

 

который

 

принималъ

 

въ

 

немъ

родственное

 

участіе,

 

былъ

 

писарь

 

Кочубея

 

Кульчицкій,

іюдвергшійся

 

со

 

всѣмъ

 

родомъ

 

Кульчицкихъ

 

гоненіямъ

 

отъ

Гетмана

 

Мазепы;

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Мазепа

 

въ

 

1708

 

году

казнилъ

 

Искру

 

и

 

Кочубея

 

за

 

доносъ

 

на

 

него

 

царю

 

Петру,

дядя

 

Святителя

 

Кульчицкій

 

былъ

 

сосланъ

 

Мазепою

 

въ

 

Ар-

хангельскую

 

губернію.

 

Въ

 

1706-мъ

 

году

 

въ

 

Кіевѣ

 

обнару-

жилась

 

моровая

 

язва

 

и

 

поягаромъ

 

истреблена

 

была

 

часть

прибрежной

 

стороны

 

Кіева,

 

часть

 

Печерской

 

лавры

 

и

 

Подола

со

 
зданіями

 
академіи,

 
что

 
и

 
было

 
причиною

 
временнаго

 
пре-
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кращенія

 

занятій

 

въ

 

академіи.

 

Такія

 

событія

 

и

 

преслѣдованія

Мазепою

 

рода

 

Кульчицкихъ,

 

а

 

также

 

пламенное

 

стремленіе

студента

 

Академіи

 

Іоанна

 

Кульчицкаго

 

къ

 

духовной

 

жизни,

привели

 

его

 

въ

 

Печерскую

 

Лавру,

 

гдѣ

 

Іоаннъ

 

Кульчицкій

 

и

удостоился

 

принять

 

монашество;

 

въ

 

подземномъ

 

пещерномъ

храыѣ

 

Лавры

 

онъ

 

посвященъ

   

былъ

 

въ

 

іеромонахи.

Недолго

 

находился

 

Святитель

 

въ

 

неизвѣстности.

 

О

 

немъ

съ

 

любовію

 

всегда

 

вспоминалъ

 

Стефанъ

 

Яворскій,

 

блюсти-

тель

 

Патріаршаго

 

престола;

 

въ

 

1710-мъ

 

году

 

Стефанъ

 

выз-

валъ

 

іероманаха

 

Ипнокентія

 

на

 

учительство

 

въ

 

Московскую

Духовную

 

Академію.

 

Ректоромъ

 

Московской

 

академіи

 

былъ

тогда

 

Ѳеофилактъ

 

Лопатинскій.

 

По

 

яіеланію

 

царя

 

Петра

Святитель

 

былъ

 

нотомъ

 

переведенъ

 

въ

 

С.-Петербургъ

и

 

иснолнялъ

 

обязанности

 

флотскаго

 

оберъ-Іеромонаха.

 

4-го

марта

 

1721

 

года

 

іеромонахъ

 

Иннокентій

 

нареченъ

 

во

 

Епис-

копа

 

и

 

это

 

нареченіе

 

совершено

 

было,

 

въ

 

нрисутствіи

 

царя

Петра,

 

Стефаномъ

 

Яворскимъ,

 

Ѳеофаномъ

 

Прокоповичемъ

 

и

Ѳеодосіемъ,

 

Архіенископомъ

 

Новгородскими

 

Царь

 

Петръ

избралъ

 

Святителя

 

Иннокентія

 

для

 

великаго

 

дѣла

 

проиовѣд-

пичества

 

въ

 

Китаѣ,

 

но

 

царь

 

Петръ

 

въ

 

1725

 

году

 

умеръ

 

и

надъ

 

его

 

гробомъ

 

взывалъ

 

со

 

слезами

 

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ:

«что

 

видимъ,

 

что

 

дѣлаемъ?...

 

Истра

 

Великаго

  

ногребаемъ!».

26-го

 

Августа

 

1727

 

года

 

указомъ

 

Императрицы

 

Екате-

рины

 

1-й

 

Святитель

 

Иннокентий

 

былъ

 

назначенъ

 

Иркутскимъ

Епископомъ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

и

 

взошла

 

надъ

 

нашимь

 

Ир-

ку

 

тскомъ

 

и

 

надъ

 

нашею

 

епархіею,

 

молитвенническая

 

и

 

про-

светительная

 

звѣзда

 

Святителя

 

Иннокентия,

 

этого

 

великаго

представителя

 

Петрова

 

вѣка.

 

Все,

 

что

 

воспѣвается

 

въ

 

ака-

ѳистѣ

 

Святителю,

 

взято

 

изъ

 

Его

 

святой

 

жизни;

 

повторять

все

 

это

 

не

 

намъ,

 

а

 

прелсде

 

всего

 

церковнымъ

 

слулсителямъ

всѣхъ

 

Сибирскихъ

 

епархій.
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БЕСІіД

 

M
.

 

по

 

Закону

   

Божію

  

въ

   

начальной

   

школѣ.

(Продолжспіе.)

1-ая

    

Б

 

Е

 

С

 

Ъ

 

Д

 

А.

Первые

 

урокп

 

я

 

начинаю

 

бесѣдото

 

съ

 

младшею

 

группою;

впимапіе

 

остальныхъ

 

двухъгрунпъ

 

поддерживается

 

вопросами,

предлагаемыми

 

п

 

п.иъ,

 

смотря

 

но

 

надобности.

Войдя

 

въ

 

классъ,

 

говорю:

 

встаньте!

 

здравствуйте,

 

ребя-

тушки!

 

2-я

 

группа,

 

скаліите,

 

что

 

теперь

 

нулшо

 

сдѣлать?

Отвѣчаютъ:

 

прочитать

 

молитву.

—Хорошо.

 

Прочитайте!

 

А

 

вы,

 

новпчки,

 

послушайте

 

и

посмотрите,

 

какъ

 

они

 

стоять!

 

Встаньте

 

лес

 

хорошенько!

 

Вния.

прочитай

 

молитву!

 

Читается

 

молитва

 

предъ

 

ученіемъ.

— Теперь

 

садитесь!

Садятся,

 

конечно,

 

съ

 

шумомъ.

 

Чтобы

 

пріучігп,,

 

надобно

показать,

 

какъ

 

это

 

дѣлается.

 

Для

 

этого

 

нужно

 

заставить

 

одну

Я- ю

 

группу

 

встать

 

и

 

сѣсть

 

нѣсколі>ко

 

разъ.

 

Затѣмъ

 

3-я

группа

 

дѣлаетъ

 

это

 

вмѣстѣ

 

со

 

второю,

 

накоиецъ

 

всѣ

 

три

группы.

—

 

Ребятушки,

 

надобно

 

вставать

 

безъ

 

шума;

 

доску

 

у

 

нарты

надо

 

откинуть

 

потихоньку.

 

Встаньте!...

 

Сядьте!

-

   

Хорошо.

 

Теперь

 

поговоримте,

 

ребятушки.

 

Эготъ

 

домъ

какъ

 

называется?

-

 

Училище,

 

школа.

—

 

Зачъыъ

 

сюда

 

собираются

 

дѣти?

—Учиться.

-Челу

 

же

 

здѣсь

 

учатся?

---Читать,

 

писать.

—Можетѵбыть,

 

еще

 

чему-нибудь

 

учатся?

 

Молчать.

—

  

А

 

что

 

мы

 

сдѣлалп

 

съ

 

самаго

 

начала,

 

когдаявошелъ

сюда?

-

  

Помолились

 

Богу.

--А

 

вы,

 

ребятушки,

 

слышали,

 

какъ

 

Ваня

 

читалъ

 

молитву?



-

 

Слышали.

-

 

А

 

вы

 

знаете

 

такую

 

молитву?

-

  

Нѣтъ,

 

не

 

знаемъ.

-

 

-

 

А

 

онъ

 

откуда

 

лее

 

узпалъ?

-Здѣсь

 

научился.

-

 

Значить,

 

здѣсь

 

чему

 

учатся?

 

Читать,

 

писать,

 

а

 

еще

чему?

— Богу

 

молиться.

—

 

Значитъ,

 

здѣсь

 

учатся

 

читать,

 

писать

 

и

 

Богу

 

молить-

ся.

 

Пу-ка,

 

повторите,

 

чему

 

здѣсь

 

учатся, —

 

ты,

 

ты?

—

 

Читать,

 

писать

 

и

 

Богу

 

молиться.

— Хорошо!

 

А

 

мы

 

сейчасъ,

    

ребятушки,

    

что

    

дѣлаемъ,

учимся

 

или

 

нѣтъ?

—

 

Учимся.

--

 

А

 

когда

 

же

 

Богу

 

молились?

— Сначала.

— Такъ,

 

сначала

 

помолились

   

Богу,

    

а

    

нотомъ

    

стали

учиться.

 

Значитъ,

 

сперва

 

чему

 

же

 

надобно

 

учиться?

—

 

Богу

 

молиться.

—

 

Такъ.

 

Сперва

 

будемъ

 

учиться

 

Богу

 

молиться,

 

а

 

по-

томъ

 

читать,

 

писать!

 

Теперь

 

повторите,

 

чему

 

сперва

 

будемъ

учиться?

 

Ты,

 

ты....

— Богу

 

молиться,

 

нотомъ

 

читать,

 

писать.

— Такъ.

 

А

 

такую

 

вещь

 

видали

 

вы?

 

Показываю

 

на

 

счеты.

—

 

Видали.

—А

 

какъ

 

это

 

называютъ?

—Счеты.

—Что

 

же

 

на

 

нихъ

 

дѣлаютъ?

—Считаютъ.

— А

 

вы

 

умѣете

 

на

 

нихъ

 

считать?

—

   

Нѣтъ.

—

 

3-я

 

группа,

 

вы

 

умѣете

 

считать

 

на

 

счетахъ?

—

 

Умѣемъ.
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—

 

Поди,

 

Петръ,

 

покажи,

 

какъ

 

считаютъ.

 

('ложи,

 

12

 

и

15,

 

отними

 

8.

 

Довольно.

 

Видѣлп

 

теперь,

 

ребята,

 

какъ

 

онъ

считаетъ?

—

 

Видѣли.

—

  

A

 

гдѣ

 

онъ

 

научился

 

этому?

і

 

-

 

Здѣсь.

--Значитъ

 

чему

 

же

 

здѣсь

 

учатъ?

 

Повтори

 

ты,

 

ты..

— Богу

 

молиться,

 

читать,

 

писать

 

и

 

считать.

—

  

Хорошо!

 

Что

 

же

 

вы

 

забудете,

 

чему

 

учатся

 

здѣсь?

-Нѣтъ,

 

не

 

забудемъ.

—

 

Отлично.

 

Съ

 

васъ

 

довольно,

 

теперь

 

послушайте,

 

какъ

они

 

будутъ

 

учиться!

—Ну-ка,

 

2-я

 

грушіа,

   

разскажнте

  

вы

    

что-нибудь

 

о

ссбѣ!

 

Молитесь

 

ли

 

вы

 

Богу

 

дома

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ?

— Молимся.

—

   

Какія

 

читаете

 

молитвы?

 

Перечисляютъ.

—

 

Какая

 

молитва

 

первая,

 

вторая,

 

третья?

 

Почему

 

такъ?

Молшо

 

ли

 

прочитать

 

„Святый

 

Боже"

 

ранѣе

 

„Царю

 

Небес-

ный"?

 

Почему

 

такъ?

Если

 

отвѣты

 

неудовлетворительны:

 

или

 

текстъ

 

нереина-

чиваютъ,

 

или

 

ооъяененія

 

забыты,

 

тотчасъ

 

возстановляю

 

это

въ

 

ихъ

 

памяти.

— Какъ

 

читается

 

молитва

 

Господия?

 

Прочитай,

 

Андрей.

—Не

 

забылиіли,

 

что

 

значатъ

 

слова:

 

„да

 

пршдстъ

 

цар~

ствіе

 

Твое?"

—Значитъ,

 

чтобы

 

пришло

 

къ

 

намъ

 

царствіо

 

ьолгіе.

—

 

Копа

 

же

 

придетъ

 

къ

 

намъ

 

царствіе

 

Божіе?

— Когда

 

всѣ

 

люди

 

будутъ

 

умными

 

и

 

добрыми.

—

 

А

 

что

 

значитъ

 

быть

 

добрыми?

—Значатъ

 

дѣлать

 

добро

 

>другимъ.

— Вотъ,

 

реб.,

 

слушайте,

 

я

 

научу

 

васъ

 

дѣлать

 

новое

доброе

 

дело.

 

Вы

 

видите

 

вотъ

 

этихъ

 

іювичковъ.

 

Они

 

пришли

сегодня

 
первый

 
разъ

 
въ

 
школу.

 
Они

 
всего

 
боятся,

 
всего

 
сты-



237

дятся,

 

а

 

вы

 

ужо

 

привыкли

 

къ

 

школѣ.

 

Когда

 

со

 

свопми

 

бу-

дете

 

играть,

 

вы

 

мелеете

 

толкнуть

 

и

 

ударить;

 

своп

 

не

 

зашіачетъ,

не

 

осердится,

 

потому

 

что

 

знаетъ,

 

что

 

это

 

шутя.

 

А

 

если

 

вы

толкнете

 

и

 

ударите

 

новичка,

 

онъ

 

заплачетъ

 

и

 

ему

 

сделается

страшно

 

здѣсь.

 

А

 

нужно,

 

чтобы

 

пмъ

 

здѣсь

 

было

 

весело.

 

Пу

этому

 

никогда

 

не

 

обижайте

 

новичковъ,

 

никого

 

не

 

толкайте,

не

 

бейте.

 

Тогда

 

они

 

иоймутъ,

 

что

 

вы

 

добрые;

 

отъ

 

васъ

 

пе-

реймутъ

 

они

 

добро

 

и

 

сами

 

сдѣлаются

 

такими

 

же.

 

Если

 

будете

такъ

 

дѣлать,

 

то

 

такъ,

 

скорѣе

 

царствіе

 

Божіе

 

придетъ?

—

 

Оно

 

скорѣе

 

придетъ.

—

 

Такъ,

 

скорѣе.

 

По

 

везде

 

еще

 

придетъ,

 

а

 

сюда,

 

въ

эту

 

школу,

 

придетъ

 

скорѣе.

 

А

 

вамъ

 

какая

 

ліе

 

отъ

 

этого

 

поль-

за

 

будетъ?

—

 

Мы

 

научимся

 

быть

 

добрыми-

— Такъ.

 

Помиите

 

лее,

 

реб.,

 

какъ

 

надобно

 

лсить

 

съ

 

но-

вичками.

—Теперь,

 

3-я

 

группа,

 

скажите,

 

какъ

 

жить

 

съ

 

новичками.

Вотъ

 

2-й

 

группе

 

я

 

говорплъ,

 

чтобы

 

не

 

толкаться

 

и

 

не

 

ударять

кого

 

нибудь

 

изъ

 

иовичковь,

 

больше

 

она

 

ничего

 

не

 

можетъ

сдѣлать

 

для

 

нихъ.

 

А

 

вы

 

можете

 

чѣмъ

 

нибудь

 

помочь

 

новичкамъ?

—

 

Можсмъ.

— Что

 

я«е

 

вы

 

моліете

 

сдѣлать

 

для

 

нихъ?

—

 

Мы

 

можемъ

 

научить

 

ихъ,

 

показать

 

нмъ.

—

 

Такъ,

 

вы

 

уже

 

многое

 

можете.

 

Вотъ

 

новички

 

не

 

зна-

ютъ

 

еще,

 

какъ

 

садѣть

 

въ

 

классе,

 

какъ

 

вставать,

 

садиться,

когда

 

закусывать,

 

вы

 

разекалситс

 

имъ.

 

Нмъ

 

еще

 

здесь

 

скуч-

но

 

п

 

страшно,

 

вы

 

уговорите,

 

приласкайте

 

ихъ.

 

Когда

 

при-

дутъ

 

домой,

 

проводите,

 

чтобы

 

они

 

не

 

боялись

 

никого.

 

Когда

вы

 

сдѣласте

 

такъ,

 

что

 

пзъ

 

этого

 

выйдетъ,

 

какъ

 

они

 

отне-

сутся

 

къ

 

вамъ?

—

 

Они

 

полюбятъ

 

насъ.

—-Такъ.

 

А

 

сами

 

они

 

какими

 

же

 

привыкнуть

 

быть?^

—

  
Добрыми.
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— Прекрасно.

 

Вотъ

 

такъ

 

помаленьку

 

и

 

привыкайте

быть

 

добрыми

2-ая

    

Б

 

Е

 

С

 

Ъ

 

Д

 

А.

—

 

Здравствуйте,

 

ребятушки!

 

Ну,

 

какъ

 

Ш

 

вы

 

сегодня

пришли

 

въ

 

школу,

 

не

 

боялись

 

ли,

 

не

 

нанугалъ

 

ли

 

васъ

кто-нибудь?

—

 

Нѣтъ,

 

ничего

 

не

 

боялись,

 

никто

 

не

 

пугалъ

 

нась.

—

 

Вотъ

 

и

 

хорошо.

 

Веселѣе

 

будьте,

 

ничего

 

не

 

бойтесь!

— A

 

зачѣмъ

 

вы

 

сюда

 

пришли?

—

 

Учиться.

—

  

Чему

 

же

 

мы

 

будемъ

 

здѣсь

 

учиться?

-Читать,

 

писать,

 

Богу

 

молиться,

 

считать.

—

 

Чему

 

будемъ

 

учиться

 

сначала?

--Богу

 

молиться.

--Повторите

 

еще

 

разъ,

 

чему

 

мы

 

будемъ

 

учиться?

—

 

Богу

 

молиться,

 

читать,

 

писать,

 

считать.

—

  

Хорошо.

 

A

 

умѣете

 

ли

 

вы

 

говорить?

-Умѣемъ.

—

 

Прекрасно.

 

Давайте

 

поговоримъ.

 

Тебя

   

какъ

   

зовутъ?

—

 

Иванъ.

— Тебя,

 

тебя?...

—

 

Послушайте,

 

ребята,

 

здѣсь

 

не

 

такъ

 

отвѣчаютъ,

 

какъ

дома.

 

Дома

 

вы

 

говорили

 

неправильно,

 

a

 

здесь

 

будемъ

 

учить-

ся

 

говорить

 

правильно.

 

Послушайте-ка,

 

реб.,

 

какъ

 

отвѣтятъ

мнѣ.

—

 

Какъ

 

отвѣтить

 

правильно?

  

Скалште,

 

2-я

 

группа!

—

 

Надобно

 

отвѣтнть:

 

меня

 

зовутъ

 

Андрей.

—

 

Слышали,

 

реб.?

 

Вотъ,

 

если

 

ответите

 

такъ,

 

это

 

будетъ

правильно,

 

Ну,

 

тебя

 

какъ

 

зовутъ?

— Меня

 

зовутъ

 

Егоръ.

--Хорошо.

 

Тебя

 

какъ

 

зовутъ,

 

тебя?.,.

 

Вотъ

 

такой

 

от-

веть

 

называется

 

правильными

 

Вы

 

всегда

 

такъ

 

и

 

отвѢчайте <

Значить,
 

чему

 
лее,

 
надобно

 
научиться?
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—

 

Говорить

 

правильно,

—

 

Хорошо.

 

Давайте

 

учиться

 

говорить

 

правильно.

 

Ты,

Андрей,

 

гдѣ

 

живешь?

 

Ты,

 

Петръ,

 

зічѣмъ

 

сюда

 

пришелъ?

и

 

т.

 

д.

Нужно

 

добиться,

 

чтобы

 

дѣти

 

отвѣчали

 

полнымъ

 

отвѣтомъ.

—

 

Вотъ

 

мы

 

сегодня,

 

ребят.,

 

научились

 

говорить

 

пра-

вильно.

 

Видите,

 

какъ

 

легко

 

учиться

 

Теперь

 

послушайте,

 

какъ

буду

 

разговаривать

 

я

 

съ

 

другими.

—

 

Ну-ка,

 

2-ая

 

группа,

 

не

 

забыли

 

ли

 

молитвы

 

«Святый

Боже»?

 

Прочитай,

 

Василій!

—

 

Кому

 

эта

 

молитва?

— Пресвятой

 

Троицѣ.

—

 

Кто

 

эта

 

Пресвятая

 

Троица?

-Пресвятая

 

Троица-Богъ,

—

 

Почему

 

же

 

Богъ

 

называется

 

Троицей?

—

 

Потому

 

что

 

Богъ

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ:

 

Богъ

 

Отецъ,

Богъ

 

Сынъ.

 

Богъ

 

Духъ

 

Святый,

 

а

 

все

 

три

 

лица

 

называют-

ся

 

Пресвятой

 

Троицей.

— Такъ.

 

Теперь

 

поел инайте,

 

ребят.,

 

а

 

я

 

разскаліу

 

вамъ,

какъ

 

Богъ

 

сотворилъ

 

міръ.

 

Сначала

 

ничего

 

не

 

было,

 

ни

 

сол-

нышка,

 

ни

 

неба,

 

ни

 

земли,

 

а

 

былъ

 

только

 

одпнъ

 

Богъ

 

въ

Пресвятой

 

Троицѣ.

 

Богъ

 

по

 

Своей

 

благости

 

захотѣлъ

 

сотво-

рить

 

міръ.

 

Богъ

 

сотворилъ

 

міръ

 

однимъ

 

Своимъ

 

Оловомь

 

въ

шесть

 

дней.

 

Въ

 

первый

 

день

 

Богъ

 

сказалъ:

 

«да

 

будетъ

 

свѣтъ»,

и

 

сталъ

 

свѣтъ.

 

Богъ

 

назвалъ

 

свѣтъ

 

днемъ,

 

а

 

тьму

 

— ночью.

Это

 

былъ

 

первый

 

день,

 

но

 

все

 

таки

 

еще

 

ничего

 

не

 

было:

 

ни

солнышка,

 

ип

 

неба,

 

пи

 

земли,

 

а

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

свѣтъ.

Во

 

второй

 

день

 

Богъ

 

сказалъ:

 

«да

 

будетъ

 

твердь»!

 

Тогда

появилось

 

голубое

 

небо,

 

которое

 

мы

 

видпмъ,

 

а

 

земля

 

была

жидкая,

 

вміістѣ

 

съ

 

водою.

 

Въ

 

третій

 

день

 

Богъ

 

сказалъ:

«да

 

соберутся

 

воды

 

въ

 

одно

 

мѣсто

 

и

 

да

 

явится

 

суша!»

Такъ

 

и

 

стало;

 

появились

 

горы,

 

а

 

вода

 

собралась

 

въ

 

одно

мѣсто,

 
н

 
образовались

 
моря,

 
океаны,

    
рѣки,

    
озера,

    
ручьи.
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Земля

 

сделалась

 

сухою.

 

Въ

 

третій

 

л;е

 

день

 

Богъ

 

повелѣлъ

■землт.

 

произвести

 

растенія.

 

Вотъ

 

па

 

землѣ,

 

по

 

Его

 

слову,

выросли

 

деревья,

 

зацвѣли

 

цвѣты,

 

и

 

земля

 

украсилась

 

всякою

зеленью.

 

Въ

 

четвертый

 

день

 

Богъ

 

сказалъ:

 

«да

 

будутъ

 

пя-

тила

 

на

 

тверди,

 

небесной!»

 

Вотъ

 

на

 

небѣ'

 

появилось

 

солнце,

лупа

 

и

 

бесчисленное

 

множество

 

звѣздъ.

 

Вт,

 

пятый

 

день

 

Бшъ

сказалъ:

 

«пусть

 

воды

 

наполнятся

 

рыбами,

 

а

 

надъ

 

землею

 

по-

летятъ

 

птицы!»

 

И

 

стало

 

такт,.

 

Вт,

 

моряхт,

 

и

 

рѣкахъ

 

появи-

лись

 

рыбы,

 

а

 

въ

 

воздухѣ

 

падь

 

землею

 

полстѣли

 

птицы.

 

Вт.

шестой

 

день

 

Богъ

 

сказалъ:

 

«да

 

произведет'!»

 

земли

 

жпвотпыхъ!»

Вотъ

 

на

 

землѣ

 

появилась

 

звѣри,

 

скоты,

 

гады.

 

Этнмъ

 

и

 

копчііль

Богъ

 

творепіе

 

міра.

 

Теперь

 

земля

 

была

 

прекрасна.

 

Днсмъ

свѣтило

 

солнце,

 

ночью

 

луна

 

и

 

т»сзчпслеш-юс

 

множество

звѣздъ.

 

Въ

 

воздухѣ

 

летали

 

самыя

 

разнообразныя

 

птицы,

на

 

землѣ

 

бѣгали

 

звѣри,

 

паслись

 

лгнвотныя,

 

ползали

 

гады.

Всѣмъ

 

было

 

хорошо

 

и

 

весело.

 

Не

 

было

 

только

 

адловѣка,

который

 

понималъ

 

бы

 

все

 

это

 

п

 

благодарилъ

 

бы

 

Творца.

Вотъ

 

вамъ

 

урокъ

 

па

 

завтрашній

 

день.

 

Прочитайте

 

это

 

изъ

кшіл;ки

 

и

 

припомните,

 

что

 

я

 

разсказалъ,

 

а

 

завтра

 

мнѣ

разскажете.

-

  

Теперь,

 

3-я

 

группа,

 

скажите,

 

чѣмъ

 

мы

 

кончили

 

во

2-й

 

груннѣ?

-

 

Последнее

 

учили

 

мы

 

о

 

вознесеніи

 

ГосподнеМъ.

— Такъ.

 

Хорошо

 

ли

 

вы

 

помните

 

этотъ

 

разсказъ?

 

Васи-

лій,

 

скажи,

 

какія

 

было

 

послѣднія

 

слова-

 

Спасителя?

— Христосъ

 

велтш»

 

ученпкамъ

 

итти

 

и

 

проиовѣдывать

народу

 

о

 

Немь

 

и

 

крестить

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

Духа,

 

а

 

Оамъ

 

обѣщался

 

быть

 

съ

 

ними

 

до

 

скончапія

   

вЪка.

-Такъ.

 

Еще

 

что

 

повелѣль

 

Онъ

 

своимъ

 

ученпкамъ?

   

;

-

   

Не

 

отлучаться

 

изъ

 

Иерусалима,

 

пока

 

они

 

не

 

получать

Утешителя

 

-

 

Святаго

 

Духа.

— Хорошо.

 

Теперь

 

послушайте,

 

ребят.,

 

я

 

разскажу

 

вамь,

какъ

 
они

 
получили

 
обѣщаинаго

 
Св.

 
Духа.

 
— Апостолы,

 
но

 
за-
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понѣди

 

Спасителя,

 

никуда

 

не

 

отлучались

 

п:іъ

 

Іеруеалима

Чрезъ

 

10

 

дней

 

послѣ

 

вознесеиія

 

Господня

 

праздновалась

 

у

іудеевт,

 

пятидесятнпца.

 

На

 

этотъ.

 

праздникт.

 

собралось

 

мно-

жеств)

 

пароду

 

въ

 

Ісрусалимъ

 

изь

 

разныхъ

 

странъ.

 

Утромь

въ

 

этотъ

 

день

 

апостолі.і

 

воѣ

 

находились

 

в.мѣстѣ;

 

ст.

 

ними

была

 

Божія

 

Матерь

 

и

 

много

 

увѣровавшихъ

 

во

 

Христа;

 

всего

было

 

.120

 

человѣкъ.

 

Вт.

 

тротьемъ

 

часу

 

утра,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

9

часовъ

 

по

 

нашему

 

времени,

 

падъ

 

тѣмъ

 

домомъ,

 

гдѣ

 

нахо-

дились

 

апостолы,

 

послышался

 

необыкновенный

 

шумъ,

 

какъ

бы

 

отъ

 

сильной

 

бури.

 

Во

 

время

 

шума

 

апостолы

 

увпдали

падъ

 

каждымъ

 

изт.

 

пихт,

 

нзображепіе

 

огненна

 

го

 

языка.

 

Это

и

 

было

 

видшіымъ

 

знакомь

 

сошестпія

 

Св.

 

Духа

 

Теперь

 

они

поняли

 

все

 

ученіе

 

Іисус -t

 

Христа

 

и

 

почувствовали,

 

что

 

они

могут'ъ

 

говорить

 

на

 

разныхъ

 

языкахъ.

 

Всѣ

 

земиыя

 

блага

 

въ

одну

 

минуту

 

потеряли

 

цѣпу

 

для

 

аікютоловъ;

 

они

 

все

 

счастіе

 

на-

ходили

 

только

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

своею

 

радостію

 

хотѣли

нодѣлиться

 

ст.

 

другими.

 

На

 

шумъ

 

сбѣжалось

 

много

 

народа.

Здѣсь

 

были

 

греки,

 

римляне,

 

сирійцы,

 

египтяне

 

a

 

другіе.

 

Апо-

столы

 

вышли

 

въ

 

нпмъ

 

и

 

начали

 

ироновѣдывать

 

объ

 

Іпсусѣ

Христѣ

 

каждому

 

на

 

его

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Іудеп,

 

услыгаавъ,

что

 

они

 

говорятъ

 

на

 

разныхъ

 

языкахъ,

 

подумали,

 

что

 

они

ш.явы,

 

и

 

стали

 

насмѣхаться

 

надъ

 

апостолами.

 

Тогда

 

апо-

столъ

 

Петръ

 

сказалъ

 

народу:

 

«нѣтъ,

 

израильтяне,

 

мы

 

не

 

пья-

вы,

 

а

 

говоримъ

 

на

 

разныхъ

 

языкахъ,

 

потому

 

что

 

мы

 

полу-

чили

 

Св.

 

Духа.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Котораго

 

вы

 

анаете,

 

былъ

посланъ

 

къ

 

ва\п,

 

отъ

 

Б(

 

га;

 

Опъ

 

тиорилъ

 

чудеса,

 

но

 

вы

 

нре-

дали

 

Его

 

въ

 

руки

 

беззакоиныхъ

 

и

 

убили,

 

распявши

 

на

 

кре-

стѣ.

 

Сей

 

Іисуеъ

 

воскресъ,

 

вознесся

 

на

 

небеса

 

и

 

иослалъ

 

намъ

Св.

 

Духа.

 

Мы — свидѣтели

 

всему

 

этому.»

 

Проповѣдь

 

Петра

была

 

такъ

 

сильна,

 

что

 

слушагоіцій

 

пародъ

 

тотчасъ

 

воскликнулъ:

смужіе

 

братіе,

 

что

 

же

 

намъ

 

дѣлать?»

 

«Покайтесь»,

 

сказалъ

аноетолъ

 

Пет

 

ъ:

 

«и

 

пусть

 

каждый

 

крестится

 

во

   

имя

  

Іисуса



242

Христа,

 

и

 

вы

 

получите

 

даръ

 

Св.

 

Духа».

   

И

   

въ

   

этотъ

 

день

крестилось

 

около

 

трехъ

 

тысячъ

 

человѣкъ.

Еще

 

болѣе

 

израильтянъ

 

увѣровало

 

въ

 

Іиоуса

 

Христа

но

 

следующему

 

ayqaio.

 

Однажды

 

апостолы

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ

ноінли

 

вт.

 

храмъ

 

на

 

молитву.

 

У

 

главныхъ

 

дверей

 

храма

 

си-

дѣлъ

 

нищій.

 

Онъ

 

не

 

владѣлъ

 

ногами

 

и

 

не

 

могъ

 

ходить.

 

Всѣ

жители

 

Іерусалима

 

хорошо

 

знали

 

этого

 

нищаго

 

и

 

охотно

 

по-

давали

 

ему

 

милостыню.

 

Когда

 

апостолы

 

проходили

 

мимо

 

него,

онъ

 

иротянулъ

 

руку

 

за

 

подаяніемъ.

 

Аиостолъ

 

Петръ

 

сказалъ

ему;

 

«серебра

 

и

 

золота

 

нѣтъ

 

у

 

меня,

 

а

 

что

 

имѣго,

 

дамъ.

 

Во

имя

 

Іисуса

 

Христа

 

встань

 

и

 

ходи;»

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

взялъ

 

его

за

 

руку

 

и

 

поднялъ.

 

Нищій

 

почувствовал!,

 

себя

 

совершенно

здоровымъ,

 

вошелъ

 

въ

 

храмъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

апостолами

 

и

 

сталь

славить

 

Бога.

 

Народъ

 

увидя

 

нищаго,

 

окружилъ

 

апостоловт.

и

 

удивлялся

 

такому

 

чуду.

 

Тогда

 

аиостолъ

 

Петръ

 

сказалъ

народу:

 

«израильтяне!

 

Вы

 

удивляетесь

 

и

 

думаете,

 

что

 

я

сдѣлалъ

 

это

 

своею

 

силою.

 

Нѣтъ!

 

это

 

я

 

сдвлалъ

 

имеиемъ

 

Іасу-

са

 

Христа,

 

Котораго

 

вы

 

предали

 

Пилату

 

и

 

распяли.

 

Но

 

Богъ

воскресилт.

 

Его

 

и

 

мы

 

свидѣтели

 

сему».

 

Проновѣдь

 

Петра

такъ

 

сильно

 

подѣйствовала

 

на

 

слушателей,

 

что

 

5000

 

чело-

вѣкъ

 

крестилось

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день.

Вотъ

 

какъ,

 

ребят.,

 

распространилось

 

христіпнетво

 

въ

 

г.

Іерусалимѣ.

 

Съ

 

каждымъ

 

дпемъ

 

христіанъ

 

прибывало

 

болѣе

и

 

болѣе.

 

Іудсп

 

смотрѣлн

 

на

 

нихъ

 

ст.

 

удивлепіемъ,

 

потому

 

что

креетившіеся

 

соверліснио

 

иеремѣняли

 

свою

 

жизнь:

 

дѣлались

добрыми,

 

помогали

 

свонмъ

 

ближнимъ,

 

lie

 

жалѣлн

 

для

 

этого

ни

 

трудовъ,

 

ни

 

имущества,

 

далее

 

и

 

самой

 

жизни.

 

Вы

 

помни-

те

 

ли

 

слова

 

молитвы

 

Господней:

 

«да

 

святится

 

имя

 

Твое?»

Вотъ

 

первые

 

христіане

 

своею

 

жпзнію

 

и

 

святили

 

имя

 

Іисуса

Христа.

(

 

П

 

родолже

 

nie

 

ел

 

Ьдустъ

 

)
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ВОЗЗВАНІЕ.

Въ

 

4-хъ

 

верстяхъ

 

отъ

 

г.

 

Новаго

 

Харбина

 

находится

 

но-

вое

 

городское

 

кладбище.

 

Оно

 

открыто

 

для

 

Новаго

 

и

 

Стараго

города

 

и

 

для

 

Пристани.

 

Кладбище

 

это

 

въ

 

настоящее

 

военное

время

 

служить

 

мѣстомъ

 

вѣчнаго

 

июкоенія

 

и

 

для

 

тѣхъ

 

на-

шихъ

 

вопновъ,

 

которые

 

скончались

 

отъ

 

рант,

 

и

 

болѣзйей

 

въ

Харбинѣ

 

-

 

въ

 

лазаретахъ

 

всѣхъ

 

общинъ

 

Краснаго

 

Креста,

 

въ

Дворянскомъ

 

и

 

Земскихъ

 

отрядахъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

госпиталяхъ.

Таквмъ

 

ооразомъ,

 

на

 

здѣшнемъ

 

кладбищѣ

 

погребены

 

тѣла

умершихъ

 

людей,

 

закинутыхъ

 

въ

 

Мапьчжурію,

 

со

 

всѣхъ

 

кон-

цовъ

 

Россіи

 

и

   

Сибири.

Прпчтомъ

 

получаются

 

изъ

 

отдаленпѣйпіихъ

 

мѣстъ

 

Рое-

сін

 

письма,

 

омоченный

 

слезами,

 

съ

 

просьбами

 

отыскать

 

моги-

лу

 

нѣжно-лгобящихъ

 

отцовъ

 

и

 

сыновей,

 

похороненныхъ

 

въ

Харбинѣ,

 

и

 

отслуяіить

 

па

 

могалахъ

 

ихъ

 

панихиды.

 

Получа-

ются

 

письма

 

и

 

отъ

 

старцевъ-родителей,

 

розыскивающпхъ

 

мо-

гилу

 

единственной,

 

дорогой

 

ихъ

 

сердцу,

 

дочери,

 

уѣхавшей

 

съ

мужемъ

 

въ

 

Маньчжурію

 

и

 

тамъ

 

оставленной

 

своимъ

 

мужемъ.

Больная,

 

въ

 

послѣднемъ

 

иеріодѣ

 

чахотки,

 

ымѣя

 

на

 

своихъ

рукахъ

 

малолѣтняго

 

сына,

 

она

 

попадаетъ

 

въ

 

больницу,

 

гдѣ

и

 

умпраетъ

 

на

 

рукахъ

 

чулаіхъ

 

людей.

 

Чужіе

 

люди

 

холодно

хоронятъ

 

бѣдную,

 

неизвестную

 

пмъ

 

жепшипу.

 

А

 

таит,

 

-въ

Россіи

 

доживающіе

 

свой

 

вѣкъ

 

старцы-

 

родители,

 

не

 

имѣя

 

воз-

молшости

 

совершить

 

10.000

 

верстъ

 

въ

 

Харбинъ,

 

предаются

безутѣшпой

 

скорби

 

о

 

безвременной

 

кончинѣ

 

ихъ

 

нѣжно-люби-

мой

 

дочери.

 

Могила,

 

чуждая

 

для

 

другихъ,

 

остается

 

затерян-

ной

 

между

 

подобными

 

же

 

могилами;

 

не

 

проложить

 

къ

 

ней

путь

 

родная

 

нога.

Пройдутъ

 

года, — скорби

 

и

 

горе

 

человѣческое

 

забудутся,

забудутся

 

могилы,

 

затеряются

 

надписи

 

на

 

крестахъ.

 

А

 

па

кладбищѣ

 

безмолвно:

 

иѣтъ

 

тамъ

 

храма,

 

—

 

пѣтъ

 

и

 

молитвы.

 

А

между

 

тѣмъ

 

сердце

 

жаждетъ

 

молитвы

 

именно

 

па

 

кладбищѣ,

гдѣ

 

все

 

говорнтъ

 

о

 

ничтчшествѣ

 

и

 

тлѣнности

 

земной

 

жизни.
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Сознавая

 

настоятельную

 

необходимость

 

въ

 

храмѣ

 

Болгі-

емъ

 

на

 

кладбишѣ,

 

нричтъ

 

и

 

староста

 

Св.

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

обратились

 

къ -Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

Ипнокентію,

 

Епископу

 

Переславскому,

 

ст.

 

просьбою

 

благосло-

вить

 

и

 

разрѣппіть

 

открыть

 

при

 

церкви

 

Новаго

 

Харбина

 

прі-

емъ

 

доброхотныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

построеніе

 

кладбищенски

 

-

го

 

к.амениаго

 

храма

 

въ

 

г.

 

Новомъ

 

Харбинѣ

 

въ

 

честь

 

Усненія

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

На

 

сдѣланное

 

представлепіе

 

после-

довало

 

Архипастырское

 

разрѣшеніе

 

Его

 

Преосвященства.

Открывая

 

пынѣ

 

пріемъ

 

пожертвовапій

 

на

 

построеніе

 

пер-

ваго

 

кладбищенскаго

 

храма

 

въ

 

центрѣ

 

Маньчжуріи,

 

прпчтъ

 

и

староста,

 

въ

 

надеждѣ

 

па

 

всегдашнюю

 

отзывчивость

 

русскихъ

лютей,

 

радшощихъ

 

о

 

построеніи

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

обращают-

ся

 

ко

 

всѣмъ

 

правоолавнымъ

 

христіанамъ

 

съ

 

убѣдителыіѣй-

шею

 

просьбою

 

не

 

отказать

 

своими

 

посильными

 

пожертвова-

иіями

 

на

 

построеніе

 

въ

 

Новомъ

 

Харбинѣ

 

кладбищенскаго

 

хра-

ма,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

возноситься

 

молитвы

 

о

 

вѣчпомъ

 

упо-

коеиін,

 

какъ

 

всѣхъ

 

павшихъ

 

въ

 

настоящей

 

войнѣ

 

воиновъ,

такъ

 

и

 

нсѣхъ

 

почивгаихъ

 

на

 

кладбищѣ

 

православиыхъ

 

хри-

стіпнъ.

Пожертвоваиія

 

принимаются:

 

въ

 

г.

 

Новомъ

 

Хорбипѣ

 

при-

чтом],

 

и

 

старостой

 

Св.

 

Николаевской

 

Ново-Харбинской

 

церкви.

•

Живописная

 

и

 

иконописная

 

мастерская.

!

 

ррші-пто

 

заказы.

МІТВѢЙ

 

БОШШУРЬШЧЪ

 

оловинъ.
Писаніе

 

вновь

 

и

 

исиравлепіе

 

пконъ

 

на

 

золотыхъ,

 

насыппыхъ

п

 

простыхъ

 

фонахъ

 

Ш

 

доскахъ,

 

нолотнѣ

 

и

 

металлѣ

 

разныхъ

размѣровъ,

 

а

 

также

 

п

 

прозрачиыхъ

 

пконъ

 

на

 

полотнѣ

 

и

 

стсклахт..

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

Казармеиская

   

ул.,

 

д.

   

Донского.

  

Тслефопъ

   

354.

.пи:

   

'
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Открыта

 

подписка

   

на

 

1905

 

г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

«ПАСТЫРШЙ

   

СОБЕСЕДНИКV
съ

 

прибавленіемъ

 

газетнаго

 

отдѣла;

ВЪСТНИГСЪ

 

ЦКРШШО -ОБЩЕСТВЕННОЙ

   

ІШНИ
■

(2

 

1-й

 

годъ

   

изданія).

Въ

 

наступающем!.

 

1905

 

г.

 

ГГастырскій

 

Собесѣдпикъ

 

бу-

детъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

обнимающей

 

собою

всѣ

 

отрасли

   

настырскаго

   

служенія

  

и

   

церковно-общественвой

дѣятельности.

Въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

ежо-

мѣсячно

 

издаваться

 

книжки

   

подъ

 

одниыъ

   

общимъ

 

заглавіемъ:
■

„ХРИСТІАНСКАЯ

 

БЕСѢДА" .

Въ

 

книжкахъ

 

«Христіанской

 

Бесѣды»

 

печатаются

 

отли-

чающаяся

 

простотой

 

изложенія

 

и

 

примѣннмостьго

 

къ

 

условіямъ

народнаго

 

быта

 

поученія

 

на

 

предстояща

 

восгсреспгле

 

и

 

праз-

дничные,

 

дни,

 

а

 

также

 

статьи

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія

 

при

ввѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Сверхъ

 

того,

 

какъ

 

пособіе

 

для

 

проповѣдниковъ,

 

будутъ

ежемѣсячно

    

высылаться

   

книжки

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ;

ПРОПОВЪДНИЧЕСКІЙ

 

цвътникъ.

Въ

 

означенныхъ

 

кнпжкахъ

 

будутъ

 

печататься,

 

какъ

 

об-

разцы,

 

въ

 

полноыъ

 

изложеніи

 

или

 

въ

 

краткихъ

 

извлечснілхъ,

пропопѣдя

 

извѣстныхъ

 

пропооѣдниковъ

   

текущаго

 

и

 

прошлато

столѣтія.

Въ

   

ьидѣ

   

безплатнаго

   

прмложенія

   

къ

   

ясурналу,

   

будутъ

разсылаться

 

проповѣдническіе

 

листки

 

(не

 

менѣе

 

50

 

№№)

 

для

народнаго

 

чтенія,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

НАРОДНЫЙ

 

БЛАГОВЪСТНИКЪ,

Какъ

 

дополненіе

 

Ш

 

церковно

 

практическому

 

отдѣлу

«Пастыр.Собосѣд.»

 
лсѣмъ

 
иодписчикамъ

 
будеть

 
выслана

 
книга:
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О

 

степеняхъ

 

родства

 

и

 

свойства,

 

иреиятствующихъ

 

на-

ключенію

 

брака.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

   

и

   

приложения

 

къ

 

нему

 

съ

доставкой

    

и

    

пересылкой:

   

на

   

годъ

    

пять

 

руб.

  

на

 

полгода

три

 

руб.

Требовапія

 

адресовать:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

редакцію

 

духов-

наго

 

журнала

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ".

Открыта

  

подписка

  

на

 

1905

 

г.

на

 

«ЖИВОПИСНОЕ

   

0Б03РѢНІЕ*

еженедѣльный

 

общественный

 

художественно

 

литературный

 

жур-

налъ,

 

издаваемый

 

и

 

редактируемый

И.

 

Н.

   

ПОТАПЕНКО.

8

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

4

 

руб.

 

за

   

полгода.

52

 

№№

 

сброшюрованныхъ

 

тетрадей,

 

въ

 

изящной

 

цвѣтной

обложкѣ

 

(особый

 

цвѣтъ

 

для

 

каждаго

 

мѣсяца),

 

содержать

 

ли-

тературный

 

яроизведенія

 

лучшихъ

 

соврем,

 

писателей,

 

иллю-

стрированный

 

состоящими

 

при

 

журналѣ

 

художниками.

 

Ново-

сти

 

науки,

 

литературы,

 

искусства,

 

политики,

 

общественной

жизни.

 

Съ

 

января

 

1905

 

Г:

 

«СТРАШНЫЙ

 

ЮНОША»-

 

истор.

ром.

 

Ф.

 

Зоарина,

 

иллюстр.

 

худ.

 

Орловой.

 

Въ

 

теченіе

 

года:

«ЕВРЕЙ»

 

— ром.

 

И.

  

Потапенко,

 

— съ

 

иллюстраціями.

400

 

страницъ

 

художественно-исполненныхъ

 

рисунковъ,

 

на

спеціально-рисуночной

 

бумагѣ,

 

печатаются

 

отдѣльно

 

отъ

 

тек-

ста,

 

составятъ

 

особый

 

художественный

 

альбомъ.

Еженедельно,

 

при

 

каждомъ

 

нішерѣ--безплатныя

 

приложенія,

а

 

именно:

 

24

 

выпуска

 

«Собранія

 

романовъ»

 

ЧАРЛЬЗА

 

ДИК-

КЕНСА.

 

12

 

книгъ

 

иллюстриропаннаго

 

журнала

 

Театръ.

 

12

книгъ

 

иллюстированнаго

 

журнала

 

для

 

дѣтей.

 

400

 

стран.

 

(2 —

4

 

книги)

 

этнографическихъ

 

очеркопъ.

 

12

 

№№

 

моднаго

 

жур-

нала

 

(моды.,

 

рисунки

 

съ

 

туалетовъ

 

артистовъ

 

въ

 

современныхъ

пьесахъ

 

и

 

пр.).

 

АЛЬБОМЪ

 

12

 

снимковъ

 

красивыхъ

 

головокъ

съ

 
картинъ

 
знамеиитыхъ

 
художниковъ,

 
на

 
мѣловой

 
бумагѣ.
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Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес

 

— 8

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

(только

 

для

 

подписывающихся

непосредственно

 

чрезъ

 

Главную

 

Контору

 

журнала):

 

въ

 

2

 

сро-

ка:

 

при

 

подпискѣ — 4

 

руб.

 

и

 

къ

 

I

 

іюля — 4

 

руб.;

 

въ

 

3

 

срока:

при

 

подпнскѣ — 3

 

руб

 

.

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

— 3

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

— 2

 

руб.;

въ

 

4

 

срока:

 

при

 

подпискѣ

 

— 2

 

руб.

 

и

 

по

 

2

 

руб.

 

къ

 

1

 

марта,

1

 

мая

 

и

 

1

   

іюля.

Другіе

 

сроки

 

платежа

 

не

 

допускаются.

Для

 

г. г.

 

служащихъ

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учре-

жденіяхъ

 

разсрочка

 

по

 

особому

 

соглашенію.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Главной

 

Конторѣ

 

журнала:

С -Петербурга,

 

Знаменская

 

ул.,

 

д.

 

Хг

 

7,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

книжныхъ

 

магазинахъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

на

   

большую

   

ежедневную

   

иллюстрированную,

   

политическую,

общественную,

 

экономическую

 

и

 

литературную

 

газету

БЕЗЪ

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

 

ЦЕНЗУРЫ

РУССКОЕ

 

СЛОВО
ВЪ

 

УВЕЛИЧЕННОМЪ

 

ФОРМАТѢ

 

(съ

   

новаго

 

года

 

ВОСЕМЬ

столбцовъ

 

вмѣсто

 

семи).

Газета

 

«Русское

 

Слово»

 

издается

 

при

 

ближайшемъ

   

сотрудни-

чествѣ

 

В.

 

М.

 

ДОРОШЕВИЧА.

Среди

   

постоянныхъ

   

сотрудниковъ:

II.

   

Д.

    

Боборыкииъ,

    

Вас.

    

И.

    

ІКмироішчъ

 

Даіічсіп

 

о,

свящ.

 

Г.

 

С.

   

Нетровъ.
СЪ

 

ТЕАТРА

   

ВОЙНЫ.
Редакція

 

«Русскаго

 

Слова»

 

не

 

останавливается

 

и

 

не

остановится

 

ни

 

предъ

 

какими

 

расходами

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

полную

 

картину

 

войны.

Редакція

 

«Русскаго

 

Слова»

 

имѣетъ

 

на

 

театрѣ

 

военныхъ

дѣйствій

 

обширный

 

кадръ

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ

 

съ

Вас.
 

И.
 

Немировичемъ-Даыченко
 

во

 
главѣ,
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Военные

 

корреспонденты

 

«Русскаго

 

Слова»

 

ежедневно

подробнѣйшими

 

и

 

экстренными

 

телеграммами

 

сообщаютъ

 

q

всемъ,

 

что

 

происходить

 

повсеместно

 

на

 

тиатрѣ

 

военных ь

 

дѣй-,

ствій,

 

на

 

морѣ

 

и

 

на

 

сушѣ.

Везпрерывно

   

телеграммы,

   

и

 

корреспопденцЫ

    

Вас.

   

И,

Немирович

 

а-Д

 

анчепко.

До

 

конца

 

войны

 

Вас.

 

И.

 

НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО

остается

 

спеціальнымъ

 

корреспондентомъ

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

«Русскаго

 

Слова».

Редакція

 

«Русскаго

 

Слова»

 

имѣетъ

 

около

 

20

 

корреспон-

дѳнтовъ

 

на

 

теагрѣ

 

военныхъ

  

дѣйстшй.

Чтобы

 

слѣдить

 

за

 

ходомъ

 

морской

 

войны,

 

редакція,

 

кро-

мѣ

 

корресповдентовъ

 

во

 

Владивостока

 

и

 

Чифу,

 

имѣетъ

 

сиб-

ственныхъ

 

корреспондентовъ

 

въ

 

Шанхаѣ,

 

Коломбо

 

и

 

Санъ-

Франциско.

«Русское

 

Слово»

 

даетъ

 

обзоръ

 

военныхъ

 

событій

 

въ

 

от-

дѣлѣ

 

«Военный

 

Дневникъ».

 

Отдѣлъ

 

этотъ,

 

посвященный

 

раз-

бору

 

и

 

критикѣ

 

военныхъ

 

дѣйствій,

 

ведется

 

спеціалистомъ

 

г.

РОССОМЪ.

«Русское

 

Слово»

 

даетъ

 

портреты,

 

планы,

 

схемы,

 

карты

театра

 

военныхъ

 

дѣйствій.

Всѣ

 

политическія

 

новости

 

получаются

 

телеграммами

 

отъ

 

соб-

ственныхъ

 

корреспондентовъ

 

изъ

 

Лондона,

 

Берлина,

 

Па-

ри

 

ж

 

а,

 

В

 

ѣ

 

н

 

ы,

 

Р

 

и

 

м

 

а,

 

К

 

о

 

н

 

ст

 

а

 

н

 

т

 

и

 

н

 

о

 

п

 

о

 

л

 

я,

 

H

 

ь

 

ю-Й

 

о

 

р

 

к

 

а,

Калькутты.

На

 

то

 

оживленіе,

 

которое

 

испытывается

 

во

 

внутренней

жизни

 

Россіи,

 

р.едакція

 

«Русскаго

 

Слова»

 

откликнется

 

широ-

кой

 

постановкой

 

отдѣла

 

передо выхъ

 

статей

 

по

 

вопросамъ

 

ВНУ-

ТРЕННЕЙ

 

ПОЛИТИКИ,

 

самоуПравлеііія,

 

ЭГШНОМИ-

ЧЕСКИМЪ,

 

ЮРИДИЧЕСКЮІЪ

 

и

 

НАРОДЫАГО

 

ОБРАЗОВА-

нш.

Свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

общественной

 

жизни

 

ежедневно

 

сообща-

ются

 

подробными

 

телеграммами

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи.

Собственные

 
корреспонденты

 
по

 
всѣмъ

 
городамъ

 
Россіи-
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Вт.

  

1905

 

году

 

въ

 

фольетонахъ' «Русскаго

   

Слова»

  

будутъ

напечатаны

   

слѣдующія

   

пронзведенія:

Новый

 

романъ

 

П.

 

Д.

 

Боборыкина

 

«ОБМІРЩЕНТЕ».

Въ

 

3-хъ

 

частяхъ,

 

изъ

  

жизни

 

старообрядцевъ.

Новый

    

романъ

     

Вас.

 

И.

    

Немировича-Данченко

«ДАЛЕКІЯ

 

МОГИЛЫ».

 

Ивъ

 

русско-японской

 

войны.

Общественный

 

фельетонъВ.

 

М.

 

Дорошевича.

 

«ИНДІЯ»,

В.

 

М.

 

Дорошевича.

 

(Послѣднее

   

иутешествіе).

 

Еженедѣль-

ные

 

фельетоны

 

свящ.

   

Г.

 

С.

  

Петрова.

При

 

газетѣ

 

«Русское

 

Слово»

 

издается

 

журналъ

 

«ИСКРЫ»,

еженодѣльная

 

иллюстрированная

 

лѣтопись

 

войны.

 

Десять

 

соб-

ственныхъ

 

корреспондентовъ-фотографовт

 

съ

 

театра

 

военныхъ

дѣйствій.

 

Никакихъ

 

перепечнтокъ

 

фантастическихъ

 

рисунковъ

изъ

 

инострннныхъ

 

журналовъ.

 

Исключительно

 

фотографиче-

скіе

 

снимки

 

картинъ

 

войны.

 

Портреты

 

отличившихся,

 

убитыхъ,

раненыхъ

 

героевъ

 

и

 

жертвъ

 

кровавыхъ

 

событій.

Въ

 

виду

 

огромнаго

 

распространенія

 

газеты,

 

чтобы

 

обез-

нечить

 

ранній

 

выходъ

 

и

 

своевременную,

 

раннюю,

 

доставку

№і№,

 

редакціей

 

«Русскаго

 

Слова»

 

устроена

 

грандіозная

 

типо-

ірафія

 

и

 

выписаны

 

къ

 

1-му

 

января

 

1906

 

г.

   

изъ-за

  

границы

новыя

 

ротаціонныя

 

машины

 

увеличеннаго

 

формата.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

газету

 

«Русское

 

Слово»

 

съ

 

пересыл-

кой

 

городскимъ

 

и

 

иногороднымъ;

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣс.

4

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

2

 

р.

 

25

 

коп.,

    

на

 

1

    

мѣс.

 

75

 

коп.

Газета

    

«Русское

   

Слово»

   

съ

  

журн.

   

«Искры»

  

(при

 

сов-

мѣстн.

 

подпискѣ)

 

съ

 

перес.

 

городск.

 

и

 

иногородн.:

 

на

 

годъ

 

9

 

р.,

на

 

6

 

мѣс.

  

5

 

руб..

 

на

 

3

 

мѣс.

   

3

 

руб.,

 

на

 

1

 

мѣс.

   

1

 

руб.

За

 

границ

 

у — в

 

двое.

Для

 

гг.

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается

 

розсрочка:

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1-му

 

іюля

2

 

р.

 

Подписавшіеся

 

на

 

газету

 

«Pyct-коеСлово»

 

съ

 

журналомъ

«Искры»

 

вносятъ

 

при

 

подпискѣ

 

4

 

р.,

 

къ

 

1-му

 

анрѣля

 

3

 

р.

и

 
къ

 
1-му

 
іюля

 
2

 
р.
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Служащими

 

въ

 

правительственныхъ

 

и

 

общественныхъ

учрежденіяхъ

 

при

 

подпискѣ

 

на

 

годъ,

 

за

 

пиручительствомъ

 

ка-

значеевъ,

 

допускается

 

взносъ

 

подписной

 

платы

 

ежемѣсячно,

но

 

не

 

мен$е

 

1

 

руб.

 

въ

  

мѣсяцъ.

При

 

паднискѣ

 

менѣе

 

года

 

разсрочка

 

платежа

  

не

  

допу-

скается.

Адресъ

 

конторы:

  

Моста,

 

Петровка,

 

д.

 

Матвѣевой.

Издатель

 

И.

 

Д.

  

Сытинъ.

                   

Редакторъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Благовъ.

РАЗЪЯСНЕНА.

На

 

запросъ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

желаютъ

 

подписаться

 

на

журналъ

 

«ПРИРОДА

 

и

   

ЛЮДИ»

   

и

 

спрашиваютъ,

 

полу-

чатъ-ли

 

они

 

за

   

доплату

 

одного

 

рубля

 

книгу

Наши

 

юмористы

 

за

 

100

 

лѣтъ,

если

 

они

 

подпишутся

 

въ

 

разсрочку,

ДОВОДЙМЪ

 

ДО

 

СБѢДѢШЯ,

что,

   

по

   

уплатѣ

   

послѣдняго

 

взноса,

всѣ

 

получатъ

 

немедленно.
■

Подроби,

 

объявленіе

   

высылается

  

безплатно.

СПБ.,

 

Стремянная,

 

12.

 

Издатель

 

П.

  

II.

 

Сойкинъ.
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