
ИРКУТСКШ
ЕЯАРХШЬНЫЯ

 

ВІДОИОСТИ.

IT
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Адресъ

 

редак-

ціи:

 

Успенская
площадь,

 

Ду-
ховная

 

Семи-
нарія.

а

эш

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

б

 

руб.

 

50

 

к.,

отд.

 

номер.

 

30

 

к.

За

 

объявления

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

   

разъ

   

10

 

рублей,

 

далѣе

 

по

  

5

 

руб.

За

 

половину

 

н

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Ноябрь

 

15,

 

годъ xliy.

 

190

 

7

 

г.

-Отъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Копсисторіи.

Одинъ

 

изъ

 

священников!»

 

Иркутской

 

еиархіи

 

иодалъ

Начальнику

 

губерніи

 

и

 

Министру

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

жалобу

на

 

Крестьднскаго

 

Начальника,

 

не

 

исполнившаго

 

будто

 

бы

просьбы

 

о

 

принятіп

 

мѣръ

 

къ

 

исправному

 

поступлению

 

съ

прихожанъ

 

руги,

 

между

 

прочимъ

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

17

декабря

 

1892

 

года

 

за

 

M

 

12

 

было

 

поручено

 

Епархіалышмъ

Начальствамъ

 

озаботиться,

 

чтобы

 

причты

 

о

 

взыскан! и

 

слѣ-

дующаго

 

имъ

 

содержания

 

на

 

основаніи

 

приговоровъ

 

крестьян-

скнхъ

 

обществъ

 

отнюдь

 

не

 

обращались

 

къ

 

граждансквмъ

Начальствамъ,

 

а

 

при

 

неисполненіи

 

таковыхъ

 

приговоровъ

 

огра-

ничивались

 
мЬрами

 
нравственна™

 
воздѣйствія

 
на

 
прихожанъ,
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при

 

безуспѣшности

 

же. сего

 

доносили

 

о

 

томъ

 

Епархіалыіымъ

Начальствамъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

 

таковыхъ

 

случаяхъ

 

будетъ

зависѣть

 

перемѣщеніе

 

нричтовъ

 

на

 

другія

 

мѣста,

 

съ

 

причис-

лсніемъ

 

неисправныхъ

 

обществъ

 

къ

 

сосѣднимъ

 

ириходамъ.

О

 

содержаніи

 

сего

 

указа

 

по

 

журнальному

 

опредѣленію

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

4

 

марта

 

1893

 

года

 

дано

 

было

знать

 

духовенству

 

епархіи

 

чрезъ

 

Благочинныхъ

 

указами

 

отъ

12

 

марта

 

того

 

года

 

за

 

Щ№

 

1

 

'J 10—1 225.

 

Въ

 

устраненіе

 

на

будущее

 

же

 

время

 

таковыхъ

 

явленій

 

Епархіальное

 

Началь-

срво

 

оиредѣленіемъ

 

отъ

 

21

 

сентября— 4

 

октября

 

сего

 

года

за,

 

H

 

100

 

постановило!

 

подтвердить

 

духовенству

 

епархіи

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

о

 

неуклон-

номъ

 

исполненіи

 

ими

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

невыдачѣ

 

крестьянами

 

руги

указаниями

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

17

 

декабря

 

1892

 

года,

 

за№

 

12.

Секретарь

 

А.

 

Гайдукь.

Столоначальникъ

 

Ив.

 

Сосновскій.

Журналы
XXXIX

  

СЪЪЗДА

 

ДЕПУТАТОВЪ

 

ДУХОВЕНСТВА

ИРКУТСКОЙ

   

ЕПАРХІИ.

(Продолженіе).

Журналъ

 

№

 

30.

XXXIX

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

Иркутской

Епархіи

 

въ

 

ирисутствіи

 

городского

 

инженеръ

 

архитектора

г.

 

Южикова,

 

осматривалъ

 

выстроенное

 

Правленіемъ

 

Иркут-

ска™

 

Епархіальнаго

 

Свѣчнаго

 

Склада

 

новое,

 

полукаменное

зданіе

 

для

 

Свѣчнаго

 

Склада,

 

Ори

 

осмотрѣ

 

зданія

 

г.

 

Южиковъ

указалъ

 

съѣзду

 

нѣкоторые

 

дефекты

 

въ

 

постройкѣ

 

дома,

требующія

 

исправленія

 

—

 

въ

 

виду

 

чего

 

съѣздъ

 

рѣшилъ

пригласить

 

членовъ

 

Правленія

 

Свѣчноі

 

о

 

склада -принять

 

отъ

г.

 

подрядчика

 

согласно

 

контракта

 

вышеозначенное

 

зданіе,

но
 

съ
 

тѣмъ,

 
чтобы

 
при

 
пріемѣ

 
присутствовала

 
отъ

 
о.о.

   
депута-'



239

тов'ь

 

изъ

 

среды

 

ихъ

 

избранная

 

Комиссія,

 

состоящая

 

изъ

 

священ-

никовъ:

 

Иннокептія

 

Чурпнова,

 

Митрофана

 

Короткоручко

 

и

псаломщика

 

Евфимія

 

Мухина,

 

а

 

также

 

и

 

Ревизіоннаго

Комитета

 

о.

 

протоіерея

 

Иннокентія

 

Сотникова

 

и

 

Священника

Димитрія

 

Гагарина,

 

которые

 

уполномочены

 

съѣздомъ

 

обя-

зать

 

подрядчика

 

исправить

 

допущенные

 

имъ

 

дефекты

 

по

постройкѣ

 

складскаго

 

дома,

 

послѣ

 

чего

 

и

 

разрѣшается

 

учинить

съ

 

нимъ

 

окончательный

 

разсчетъ

 

и

 

выдать

 

его

 

залогъ.

На

 

сеиъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2601

 

28

 

авг.

1907.

 

г.

 

Исполнить.

 

Тихонъ

 

A

 

Иркутекій.

Журналъ

 

M

 

31.

Правленіе

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

своемъ

 

от-

чет*

 

за

 

1906

 

г.

 

объяснят,

 

что

 

экономическое

 

положеніе

училища

 

въ

 

настоящемъ

 

1907

 

г.

 

критическое,

 

такъ

 

какъ

въ

 

бюджетѣ

 

этого

 

года

 

у

 

него

 

оказывается

 

дефицитъ

 

въ

6000

 

руб.

 

Причина

 

образовавшагося

 

дефицита

 

заключается

въ

 

томъ,

 

что

 

означенные

 

6000

 

р.

 

были

 

получены

 

бывшимъ

смотрителемъ

 

училища

 

г.

 

Вишневскнмъ

 

изъ

 

епархіальнаго

свѣчнаго

 

склада

 

въ

 

счетъ

 

смѣты

 

текущаго

 

пда

 

въ

 

ноябрѣ

и

 

декабрѣ

 

мѣс.

 

1906

 

г.

 

и

 

были

 

израсходованы

 

въ

 

томъ

 

же

1906

 

г.

 

Такое

 

нозаимствованіе

 

и

 

расходованіе

 

денегъ

 

вызы-

валось

 

уплатой

 

по

 

счетамъ

 

денегъ,

 

неуплаченнымъ

 

смотри-

телемъ

 

училища

 

г.

 

Вишневскимъ

 

еще

 

отъ

 

1905

 

г.

 

на

 

сумму

болѣе

 

3600

 

руб„

 

употребленіемъ

 

денегъ,

 

назначенныхъ

 

на

содержаніе

 

учащихся,

 

на

 

строительное

 

дѣло,

 

на

 

устройство

квартиръ

 

для

 

воспитателей,

 

на

 

обзаведеніе

 

училпщнымъ

 

ин-

вентарем'!»

 

на

 

сумму

 

581

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

ремонтъ

 

крыши

 

на

банѣ,

 

сдѣланіе

 

новой

 

каѳедры,

 

новыхъ

 

цинковыхъ

 

писсуа-

ровъ

 

и

 

т.

 

д.

 

(см.

 

журн.

 

ХХІ-й

 

1903

 

г.

 

26

 

авг.).

 

Позаим-

ствованіе

 

впередъ

 

денегъ

 

изъ

 

смѣты

 

будущаго

 

года

 

повто-

рялось

 

въ

 

1905

 

г.

 

такъ

 

и

 

въ

 

1906

 

г.

 

безъ

 

вѣдома

 

и

 

cor-

ласія

 

на

 

то

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

денутатовъ

 

отъ

 

духовен-

ства и грозило перейти на 1908 г. создавая серьезность по-
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ложенія

 

и

 

усугубляя

 

путаницу

 

въ

 

дснежныхъ

 

дѣлахъ

 

учи-

лища.

 

Такое

 

ненормальное

 

экономическое

 

положеніе

 

училища

явившееся

 

отъ

 

небрежпаго

 

отношерія

 

къ

 

училищному

 

хозяй-

ству

 

бывшаго

 

смотрителя

 

училища

 

г.

 

Вншневскаго

 

не

 

предт

ставлявшаго

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

отчетности

 

енархіадьаот

му

 

съѣзду

 

духовенства,

 

не

 

смотря

 

на

 

неоднократный

 

требр-

ванія

 

послѣдняго,

 

привело

 

къ

 

тому

 

обстоятельству,

 

что

 

учи-

лище

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

останется

 

безъ

 

всякахъ

средствъ

 

среди

 

учебнаго

 

года

 

т.

 

е.

 

не

 

хватить

 

средствъ

 

на

содержаніе

 

училища

 

и

 

учен&ковъ

 

до

 

вовда

 

текупдоо

 

года,

а

 

потому

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

Просить

 

контору

 

Архіерейска-

го

 

дома

 

возвратить

 

обратно

 

шесть

 

(6000)

 

руб.

 

изъ

 

взятыхъ

взаимоо'бразно

 

для

 

постройки

 

архіерейскаго

 

дома

 

двѣнадцати

тыс.

 

(12000)

 

руб.

 

епархіальныхъ

 

денегъ,

 

дабы

 

явилась

 

воз-

можность

 

удовлетворить

 

нужды

 

училища

 

и

 

покрыть

 

образо-

вавшійся

 

за

 

періодъ

 

смотрительства

 

Вишневскаго

 

дефицитъ

въ

 

колиЧествѣ

 

6000

 

руб.,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

просить

 

правле-

ніе

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

будущее

 

время

 

не

 

выходить

 

изъ

смѣтпыхъ

 

ассигнована.

 

Журналъ

 

сей

 

представить

 

Его

 

вы-

сокопреосвященству.

На

 

семь

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2607.

 

28

 

авг.

1 907

 

года.

 

Епархіальному

 

начальству

 

не

 

высланы

 

еще

 

деньги

 

изъ

 

Хо-

зяйственна™

 

Управлеиія

 

на

 

возстановленіе

 

архіерейсвасо

 

дома,

 

потврпѣв-

шаго

 

пожарное

 

разрушеніе,

 

хотя

 

въ

 

счетъ

 

смѣты

 

и

 

определено

 

пока

 

от^

пустить

 

30

 

т.

 

рублей.

 

Епархіальное

 

начальство

 

большое

 

затрудненіе

встрѣчаетъ

 

въ

 

расчетахъ

 

съ

 

разными

 

кредиторами

 

отъ

 

продолжительной

невысылки

 

денегъ

 

на

 

покрытіе

 

смѣтныхъ

 

расходовъ.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутокій.

Журналъ

 

№

 

32.
■

1907

 

года

 

августа

 

28

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатов!»

 

заслу-

ша'лъ:

 

а)

 

отношеніе

 

хозяйственна

 

го

 

комитета

 

Иркутскаго

 

жер-

скаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

отъ

 

21

 

августа

 

с.

 

г.

за

 

Ш

 

98,

 

гдѣ

 

указывается

 

о

 

необходимости

 

въ

 

вьідачѣ

 

одно-

временного

 

пособія

 

въ

 

50

 

рублей

 

учительница

 

образцовой

шк'олы
 

при
 

училищѣ
 

Аннѣ
  

Поповой
   

за
   

.2,
   

половину
   

сщ
 

■
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1907

 

г.;

 

отношеніе

 

того

 

же

 

комитета

 

отъ

 

21

 

августа

 

с.

 

г.

за

 

M

 

97,

 

гдѣ

 

испрашивается

 

вмѣсто

 

отпускаемыхъ

 

ежегодно

изъ

 

срѳдствъ

 

епархіи

 

на

 

образцовую

 

приженскомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

церковно-приходскую

 

школу

 

400

 

рублей

 

еще

 

300

рублей,

 

дабы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

получаемымъ

 

казеннымъ

 

содержа-

ніемъ

 

въ

 

500

 

р.

 

всего

 

было

 

отпускаемо

 

1200

 

рублей

 

съ

такимъ

 

подраздѣленіемъ

 

600

 

рублей

 

на

 

жалованіе

 

учитель-

нйцѣ,

 

150

 

рублей

 

па

 

жалованіе

 

законоучителю,

 

на

 

учебный

и

 

рукодѣльныя

 

нособія

 

75

 

рублей,

 

на

 

отопленіе

 

школы

 

240

рублей,

 

на

 

наемъ

 

прислуги

 

100

 

рублей

 

и

 

35

 

рублей

 

на

освѣщеніе

 

и

 

ремонтъ

 

(побѣлка,

 

исправленіе

 

мебели,

 

чистка

трубъ,

 

вставка

 

стеколъ

 

и

 

проч.).

Справка:

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1907

 

г.

 

было

 

выдано

 

г.

 

По-

повой

 

50

 

рублей

 

епархіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

складомъ

 

(отъ

19

 

мая

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

404),

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

училища;

За

 

2-ю

 

половину

 

с.

 

г.

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

пособіи

 

въ

 

50

р.

 

г.

 

предсѣдатель

 

правленія

 

свѣчного

 

склада

 

рекомендОвалъ

Нравленію

 

обратиться

 

въ

 

еиархіалыі.

 

съѣздъ.

Постановлено,

 

ходатайство

 

правленія

 

удовлетворить,

 

т.

е.

 

1)

 

отпустить

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ

 

50

 

рублей

 

въ

Нособіе

 

учительницѣ

 

Поповой

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1907

 

года

и

 

2)

 

впредь

 

съ

 

1

 

января

 

1908

 

года

 

отпускать

 

на

 

образцо-

вую

 

школу

 

при

 

женскомъ

 

училищѣ

 

не

 

400

 

рублей,

 

а

 

700

рублей,

 

согласно

 

докладной

 

части

 

настоящаго

 

журнала.

ЙастоЯщій

 

журналъ

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2602.

 

28

 

авг-

І907

 

г.

 

Утверждается.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскій.

Журналъ

 

№

 

33.

ХХХІХ-го

 

Съѣзда

 

о. о.

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Ирвут-

екой

 

епархіи.

190^7

 

года

 

Августа

 

28

 

дня.

 

0.0.

 

депутаты

 

заслушали

отношеніе
   

Иравленія
   

Иркутской
   

Духовной
  

Семинаріи
 

отъ
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18

 

Августа

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

628.

 

съ

 

представленіемъ

 

списка

книгъ,

 

газетъ

 

и

 

журналовъ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

для

 

семинарской

библіотеки

 

на

 

средства,

 

отпущенный

 

съѣздомъ

 

прошлаго

года,

 

въ

 

коемъ

 

Правленіе

 

возбуждаетъ

 

предъ

 

съѣздомъ

 

слѣ-

дующія

 

ходатайства

 

1.,

 

объ

 

уволиченіи

 

отпускаемой

 

на

семинарскую

 

библіотеку

 

суммы

 

до

 

300

 

рублей

 

съ

 

250

 

руб.

2 ,

 

о

 

продолженіи

 

ассигновки

 

2200

 

руб.

 

на

 

нештатный

должности

 

до

 

тѣхъ

 

п"ръ,

 

пока

 

Высшая

 

власть

 

обяжетъ

Забайкальскую

 

епархію

 

нести

 

издержки

 

по

 

содержанію

 

этихъ

должностей

 

при

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

въ

 

одинаковой

мѣрѣ

 

съ

 

Иркутской

 

епархіей

 

3.,

 

о

 

прибавкѣ

 

на

 

каждаго

своекоштнаго

 

воспитанника

 

по

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

всего

считая

 

въ

 

Семинаріи

 

140-150

 

воспитанниковъ,

 

изъ

 

коихъ

57

 

на

 

казенномъ

 

содержаніи

 

и

 

83-93

 

на

 

своемъ— 800

   

руб.

Постановили:

 

1:

 

на

 

семинарскую

 

библіотеку

 

отпустить

300

 

рублей,

 

2,

 

на

 

нештатныя

 

должности

 

при

 

Духовной

 

се-

минары

 

ассигновать

 

2200

 

рублей,

 

3,

 

сообщить

 

Духовной

Консисторіи,

 

что

 

Забайкальская

 

еиархія

 

должна

 

Иркутской—

6898

 

руб.

 

51

 

коп.,

 

изъ

 

коихъ

 

4400

 

руб.

 

израсходованы

въ

 

1904

 

г.

 

1905

 

г.

 

1906

 

и

 

1907

 

г.г.

 

1100

 

руб.

 

вносятся

въ

 

раскладку

 

на

 

1908

 

г.

 

и

 

1398

 

р.

 

51

 

коп.

 

половина

перерасхода,

 

сдѣланнаго

 

Семинаріей

 

въ

 

1905

 

г.

 

4,

 

Просить

Духовную

 

Консисторію

 

возбудить

 

дѣло

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

о

 

взысканіи

 

вышеозначенныхъ

 

6898

 

руб.

 

51

 

коп.,

 

съ

Забайкальской

 

енархіи

 

и

 

объ

 

обязательств'!»

 

этой

 

енархіи

 

въ

Судущемъ

 

нести

 

издержки

 

по

 

содержанію

 

нештатныхъ

 

должно-

стей

 

при

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

въ

 

одинаковой

мѣрѣ

 

съ

 

Иркутской

 

епархіей,

 

5,

 

согласиться

 

ассигновать

800

 

руб.

 

на

 

улучшеніе

 

стола

 

для

 

воспитанниковъ

 

Семинаріи,

если

 

Забайкальская

 

енархія

 

приметь

 

па

 

себя

 

часть

 

расходовъ,

которая

 

падетъ

 

въ

 

пропорціональное

 

отношеніе

 

на

 

учениковь,

Забайкальской
   

епархіи.
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Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его.

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2603

 

28

 

авг.

1907

 

г.

 

Утверждается;

 

но

 

было

 

ли

 

сношеніе

 

съ

 

Забайкальскою

 

епархіею

о

 

несеніи

 

ею

 

раеходовъ

 

по

 

содержанію

 

нештатныхъ

 

должностей.

 

Когда

Заб.

 

епархія

 

взяла

 

на

 

себя

 

долговыя

 

обязательства

 

по

 

данному

 

вопросу?

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскій.

Журналъ

 

M

 

34.

1907

 

года

 

августа

 

28

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

слушалъ

 

прошеиіе

 

миссіонера

 

Аларскаго

 

стана

 

Священника

Василія

 

Вавилова

 

о

 

прчнятіи

 

дочери

 

его

 

Лидіи

 

въ

 

духовное

училище

 

на

 

казенной

 

счетъ.

 

Мативомъ

 

выставляетъ

 

много-

семейность

 

(14

 

человѣкъ)

 

и

 

бѣдность

 

Аларскаго

 

прихода,

гдѣ

 

по

 

заявленію

 

просителя

 

и

 

приложенному

 

удостовѣренію

благочиннаго,

 

матеріальное

 

обезпеченіе

 

священника

 

не

 

пре-

вышаетъ

 

суммы

 

710

 

руб.

Постановили:

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

матеріальную

необезпечность

 

просителя,

 

принять

 

дочь

 

его

 

Лидію

 

на

 

епар-

хіальный

 

счетъ,

 

однако

 

подъ

 

условіемъ,

 

пока

 

о.

 

Василій

состоитъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

малообезпеченномъ

 

Аларскомъ

 

приходѣ.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

К«.

 

2604.

 

28

 

авг.

1907

 

г.

 

Утверждается.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскій.

Журналъ

 

M

 

35.

39

 

Съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Иркутской

 

пнархіи.

О.о.

 

депутаты

 

съѣзда,

 

заслушавъ

 

словестный

 

докладъ

дѣлопроизводителя

 

о.

 

Николая

 

Пономарева

 

о

 

выѣздѣ

 

его

 

изъ

г.

 

Иркутска

 

по

 

семейнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

постановили

избрать

 

дѣлопроизводптелемъ

 

съѣзда

 

священника

 

о.

 

Димитрія

Гагарина

 

съ

 

сего

 

27

 

Августа.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2638.

 

30

 

авг.

1907
 

г.
 

Утверждается.
 

Тихонъ
 

А.
 

Иркутсхій.
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Журналъ

 

№

 

36.

39

 

Съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Иркутской

 

еиархіи.

1907

 

года

 

августа

 

28

 

дня.

 

0.0.

 

депутаты

 

заслушали

отношеніе

 

Иркутской

 

Духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

21

 

августа

1907

 

года

 

за

 

к

 

4963

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

нынѣшнимъ

 

году

для

 

полнаго

 

расчета

 

съ

 

духовно— учебными

 

заведениями

 

f.

Иркутска

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

удовлетвореніе

 

нештатныхъ

должностей

 

за

 

1906

 

и

 

907

 

г. г.

 

въ

 

полномъ

 

размѣрѣ,

 

т.

 

е.,

22G0

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

не

 

хватить

 

учебнаго

 

капитала

 

2746

 

р.

62

 

кон.,

 

съ

 

предложеніемъ

 

съѣзду

 

сдѣлать

 

расіюряжен : е

 

о

включеиіи

 

означенной

 

суммы

 

въ

 

раскладку

 

1908

 

года.

По

 

разсмотрѣніи

 

этого

 

отношенія

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

своемъ

расчетѣ

 

Духовная

 

Консисторія

 

допустила

 

ошибку

 

въ

 

двѣсти

(200.)

 

рублей,

 

а

 

именно

 

за

 

1904

 

г.

 

въ

 

раскладку

 

по

 

Ир*

кутской

 

епархіи

 

не

 

ввесенны

 

до

 

ассигнованный

 

съѣздомъ

на

 

нештатныя

 

должности

 

346

 

р.

 

62

 

коп.,

 

по

 

Забайкальской

епархіи

 

за

 

1904—905

 

гг.

 

2200

 

руб,

 

а

 

всего

 

2546

 

р.

62

 

коп.,

 

а

 

не

 

2746

 

р.

 

62

 

коп.,

 

какъ

 

показано

 

въ

 

от*

ношеніи

 

Духовной

 

Консисторіп.

 

Приложивъ

 

къ

 

этой

 

сумиѣ

2797

 

руб.

 

08

 

коп,

 

перерасхода,

 

показаннаго

 

въ

 

1905

 

г.

духовной

 

Семинаріей

 

и

 

на

 

нештатныя

 

должности

 

по

 

за>-

байкальской

 

епархіи

 

за

 

1906—

 

и

 

907

 

г.

 

2200

 

рубі,

 

по-

лу

 

чаемъ

 

сумму

 

въ

 

7543

 

руб.

 

64

 

коп.,

 

за

 

вычетомъ

 

же

внесенныхъ

 

въ

 

раскладку

 

На

 

Церкви

 

енархіи

 

въ

 

1907

 

году

4997

 

руб.

 

2

 

коп.,

 

остается

 

разносить

 

въ

 

1908

 

году

2546

 

руб.

 

62

 

кои.,

 

т.

 

е.

 

на

 

200

 

руб.

 

меньше

 

Цыфры,

прописанной

 

въ

 

отношеніи

 

Духовной

 

Консисторіи.

Постановили:

 

1,

 

Ошибку

 

въ

 

200

 

руб.,

 

допущенную

 

въ

расчетѣ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

за

 

№

 

4963,

 

исправить

 

и

сообщить,

 

что

 

остается

 

разложить

 

на

 

церкви

 

епархій

 

8518

руб.

 

62

 

кои,

 

2,

 

Недоимку

 

Иркутской

 

епархіи

 

за

 

1904

 

г.

въ

 

количествѣ

 

346

 

руб.

 

62

 

коп.,

 

внести

 

въ

 

расйгадну

1908

    
года,

   
а

   
остальные

  
2200

 
руб.

 
въ

 
слѣдуіощіе

 
года,



m

когда

 

получится

 

долп.

 

съ

 

забайкальской

 

енарХін,

 

Зі,

 

Сообщить

въ

 

Духовную

 

Еонсветорію,

 

что

 

Иркутская

 

епархія

 

віь

 

Тече1-

нів

 

1904,

 

1905,

 

1906

 

и

 

1907

 

г. г.

 

на

 

нештатный

 

додгжвшн

при

 

Иркутской

 

Семинаріи

 

на

 

часть

 

забайкальской

 

епархш

израсходовала

 

4,400

 

руб.,

 

въ

 

раскладку

 

на

 

ту

 

же

 

чаеть

на

 

1908

 

г.

 

вносить

 

1100

 

р.

 

и

 

половину

 

перерасхода,

сдѣланнаго

 

Семинаріей

 

въ

 

1905

 

г.

 

въ

 

1398

 

р'

 

54'

 

ко№

(изъ

 

2797

 

р.

 

62

 

к,)

 

считаетъ

 

на

 

часть

 

той

 

же

 

забайкальской

епархш,

 

а

 

потому

 

всего

 

долгу

 

Иркутская

 

епархія

 

числить

 

за

Забайкальской

 

епархіей,

 

съ

 

раскладкой

 

на

 

1908

 

г.

 

6898

 

р.

51

 

коп.

 

4

 

,

 

уполномочить

 

Духовную

 

Консисторію

 

возбудить

ходатайство,

 

но

 

соглатенію

 

съ

 

Духовной

 

Семичаріей,

 

предъ

СрятѢйшимъ

 

Синодомъ

 

о

 

взысканіи

 

съ

 

забайкальской

 

епархів

6898

 

р.

 

51

 

коп.

Журналъ

 

сей

  

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утверт

жденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

sa

 

Ni

 

2605.

 

28

 

авг.

1907

 

г.

 

Исполнить.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскій.

'■

Журналъ

 

№

 

37-и.

1 907

 

г.

 

августа

 

28

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

слу-

шалъ

 

прошеніе

 

Благочііннаго

 

миссіонерскихъ

 

церквей

 

Бала-

гансЪагѳ

 

уѣзда

 

протоіерея

 

Николай

 

З&тйнляевй

 

о

 

томъ,

 

что

„инорбдческіе

 

мальчики,

 

буряты

 

БалягайскаГо

 

уѣзда

 

Алек-

сандръ

 

Хангаловъ,

 

ВашіЙ

 

"Грубачеевъ

 

и

 

Василій

 

Монъ-Тыш-

ко

 

держали

 

экзаменъ

 

на

 

побтупленіе

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Духов-

наго

 

училища

 

и

 

выдержали

 

удовлетворительно,

 

но,

 

не

 

имѣя

средствъ,

 

нросятъ

 

принять

 

пхъ

 

на

 

кеаенное

 

или

 

стипендіат-

ское

 

содержаніе.

 

Нравленіе

 

училища

 

имѣетъ

 

ходатайствовать

для

 

нихъ

 

Синодальную

 

стипендий*

 

но

 

до

 

рѣшенія

 

этого

 

во-

проса

 

отказываетъ

 

въ

 

принятіи

 

ихъ

 

въ

 

училищное

 

общежи-

тіе

 

для

 

содержания

 

на

 

средства

 

училища,

 

Содержаться

 

же

на
 

частной
 

квартирѣ,
   

хотя
   

и
   

временно!,
   

они
  

не
 

имѣютъ



246

средствъ

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

они

 

вынуждены

 

будутъ

 

остать-

ся

 

безъ

 

образованія,

 

что

 

было

 

бы

 

весьма

 

прискорбно.

 

А

 

по-

тому

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйгаее

 

просить

 

Съѣздъ,

 

не

 

найдетъ-

ли

 

онъ

 

возможнымъ

 

разрешить

 

Правленію

 

училища

 

принять

вышеупомянутых!,

 

учениковъ

 

на

 

ср<

 

детва

 

училища

 

впредь

до

 

исходатайствованія

 

для

 

нихъ

 

Правленіемъ

 

Синодальной

стипендіи".

Постановили:

 

просить

 

ІІравленіе

 

училища

 

принять

 

уче-

никовъ

 

Хангалова,

 

Трубачеева

 

и

 

Монъ—Тышко

 

въ

 

училищ-

ное

 

общежитіе,

 

что-бы

 

дать

 

вмъ

 

возможность

 

учиться;

 

а

расходъ

 

но

 

содержанию

 

ихъ

 

со

 

времени

 

пріема

 

въ

 

училище

до

 

ассигновала

 

стинеидіи,

 

по

 

примѣру

 

нрошлыхъ

 

лѣтъ,

 

про-

сить

 

покрыть

 

средствами

 

Синодальной

 

стипендіп,

 

которая

 

по

ходатайству

 

Правленія

 

будетъ

 

ассигнована

 

съ

 

15

 

сего

 

ав-

густа.

Ыа

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2606,

 

28

 

ав-

густа

 

1907

 

г.

 

Утверждается.

 

Тихонъ

 

А.

  

Иркутскій.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

.£^Z

           

и ппі

 

ИМ

 

I

 

— __ -

l

ОТЧЕТЪ
о

 

состояніи

 

и

 

опѳраціяхъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовен-

ства

 

Иркутской

 

енархіи

 

за

 

время

 

съ

 

1

 

іюля

 

1906

 

г.

 

по

1

 

іюля

 

1907

 

года.

(Окончаніе).

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

Оывшихъ

 

членовъ

 

кассы,

 

у

 

коихъ

 

удержана

 

курсовая

разница,

  

съ

 

обозначепіепъ

 

ея

  

количества

  

къ

 

і

 

іюля

І907

 

г.

1)

  

Кудрявцева

 

Павелъ,

 

не.

            

>

            

20

 

коп.

2)

  

Багрянцевъ

 

Йванъ,

 

пс.

             

1

 

руб.

    

20

    

»

   

*

3)  Затопляевъ Николай, св.           8    »



247

)

 

Литвинцева

 

Марія,

 

уч. 1

    

і

)

 

Коршунова

 

Раиса,

 

уч. 1

     

і I

)

 

Багрянцевъ

 

Николай,

 

св. 2

     

і -

   

.

 

'

)

 

Георгіевскій

 

Михаилъ,

 

св. 4

    

і

!)

 

Литвинцевъ

 

Николай

 

св. 13

     

) 90

     

»

»)

 

Мяснике

 

въ

 

Николай,

 

св. 15

     

> ►

       

80

     

»

)

 

Поповъ

 

Александръ,

 

св. 3 »

       

60

     

»

)

 

Смирновъ

 

Иннокентій,

 

св. 12

     

?

0

 

Титовъ

 

Расилій,

 

пс. 1

     

і 20

    

»

\)

 

Холновскій

 

Тоаннъ,

 

св. 1 »

       

60

     

»

[)

 

Благосклонова

 

Екатерина,

 

уч. 1 »

»)

 

Тихомировъ

 

Андрей,

 

св. 7 »

       

20

     

»

)

 

Поповъ

 

Петръ,

 

діак. 4

     

: ►

         

б

     

»

)

 

Поповъ

 

Александръ,

 

пс. 1 »

       

80

    

»

)

 

Вавиловъ

 

Василій,

 

св. 2 ►

)

 

Сивцевъ

 

Іероѳей

  

пс. 1 »

)

 

Самсоновъ

 

Василій,

 

св. 4 »

            

<

    

i

)

 

Поповъ

 

Григорій,

 

св. — 40

     

»

)

 

Алексѣевъ

 

Романъ, — 9.0

     

»

)

 

Орловъ

 

Алексѣй,

 

св. 1

    

> 60

     

»

[)

 

Литвинцевъ

 

Григорій,

 

св_ 16

     

г 20

     

>

'»)

 

Мичуринъ

 

Николай,

  

св. 7

     

J >

       

20

     

»

)

 

Поповъ

 

Владимиръ,

 

св. 4

     

J

)

 

Казанцевъ

 

Павелъ,

 

св. 1

  

l •

       

80

     

»

)

 

Корнаковъ

 

Петръ,

 

пс. 1

          

1 ►

       

fcO

     

>

))

 

Прокофьевъ

 

Николай,

 

пс. 2

     

i ►

       

70

     

»

>)

 

Ѳеологовъ

 

Николай,

 

діак. 1

     

i 60

     

>

)

 

Щапова

 

Таисія,

 

учит. 1

       

> >

       

60

    

»

!)

 

Протопоповъ

 

Николай,

 

свяш. 3

     

i i

       

60

     

»

і)

 

Бенкогеновъ

 

Николай,

 

пс. 4

     

x 5

     

»

[)

 

Грудининъ

 

Николай,

 

св. 12

     

:►

       

25

     

»

і)

 

Каблуковъ

 

Сергій,

 

св. 7 »

       

20

     

i

5)

 

Копьіловъ

 

Миіаилъ,

 

св. 1

     

:
■

>

       

60

     

»

)

 

Копыловъ

 

Михаилъ,

 

пс. 1 ►

       

75

     

»

))
 

Камышловъ
 

Николай,
  

пс. 2
     

i >

       
85

     
»



39)

  

Костровъ

 

Флегонтъ,

 

пс.

             

2

    

»

      

—

    

»

40)

  

Ларевъ

 

Алекіандръ,

 

пб.

             

1

    

»

      

40

    

»

41)

  

Ларевъ

 

Вешаминъ.

 

шс.

               

1

    

»

     

40

    

»

42)

  

Поповъ

 

Миіаилъ,

 

діак.

              

1

    

»

      

60

    

»

43)

  

ПаргачевскіЙ

 

Иннокентій,

 

св.

    

1

    

»

      

40

    

»

44)

  

ШйелиВъ

 

Андрей,

 

діак.

             

2

    

»

      

80

    

»

45)

  

Правовѣровъ

 

Констайтинъ,

 

гіс.

 

3

    

»

      

60

    

»

46)

   

ПетропавлоВѢ

 

Димитрій.

47)

  

Смйрновъ

 

Петръ,

 

діак.

48)

  

СЪколовъ

 

Павелъ,

 

пс.

49)

  

Брилліантовъ

 

Петръ,

 

ПС.

 

-

50)

  

Архангельска

 

Василій,

 

св.

51)

  

Багрянцевъ

 

Сергій,

 

пс.

52)

  

Шйовъ

 

ДиАитрій,

 

пс.

53)

  

Колосовъ

 

Арсеній,

 

пс.

54)

  

Ларевъ

 

Иннокентій,

 

пс.

55)

  

Петровъ

 

Іаковъ,

 

діак.

56)

  

ІПЬхалевичъ

 

Прокопій,

 

уч,

57)

  

ПопЪвъ

 

Леонидъ,

 

пс.

                              

40

    

^2
58)

  

Переверзевъ

 

Матвѣй,

 

пс.

           

Ï

    

э

       

—

59)

  

Шйбалийъ

 

Иннокентий,

 

ей.

       

—

           

20

    

»

1 » 60 »

3 » 60 »

1 э 40 »

4 ij 40 У

3 у 60 »

1
■

■
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Итого

   

213

 

руб.

    

30

 

коп.,

Предсѣдатель

 

правленія

 

кассы

 

прот.

 

И.

 

Ііодгорбунскій.
■'

Секретарь— Бухгалтеръ

 

протоіерей

Николай

 

Затопляевъ.

Казначей,

 

священникъ

 

Гр.

 

Леватнъ.

Отчетъ

   

съ

 

книгами

 

и

 

документами

 

согласенъ.

   

1907

 

г.

31

 

августа*

Члены

 

гевизюнной

 

Коммиссіи.

Священникъ

 

Иннокентій

 

Чуриновъ.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Амвросо&ъ. ,



ш

НРАТКІЯ

біографичеекія

 

свѣдѣнія

 

о

 

лицахъ,

 

служащихъ

 

въ

 

Ир-

кутской

 

церковно-учительской

 

Семинаріи.

1)

 

Завѣдующій

 

Семинаріей

 

Настоятель

 

Киязе-Шадимір-

скаго

 

монастыря

 

Архимандритъ

 

Іоавнъ

 

(въ

 

мірѣ

 

Ѳ.

 

И.

 

Смир-

нов!,)

 

сыйъ

 

псаломщика

 

Симбирской

 

гу"берніи

 

50

 

лѣтъ,

 

ояон-

чцдъ

 

курсъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

со

 

степенью

 

кан-

дидата

 

богословія

 

въ

 

1884

 

году.

 

12-го

 

сентября

 

1884

 

года

назцаченъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

по

 

каѳедрѣ

 

св.

 

писа-

нія

 

щ

 

Харьдовскую

 

духовную

 

семинарію

 

20

 

декабря

 

1885

 

г.

перемѣщенъ

 

въ

 

Витебское

 

духовное

 

училище

 

на

 

должность

учителя

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ.

 

1 2

 

ноября

1886

 

года,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Самарскую

 

духовную

 

семинарію

на

 

должность

 

преподавателя

 

обличительнаго

 

богословтя,

 

исто-

рии

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

мѣстнаго

 

сектанствв.

16

 

октября

 

1889

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

преподава-

теля

 

св.

 

писанія

 

въ

 

Вятскую

 

духовную

 

срминарію;

 

состоялъ

членомъ

 

Вятскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

 

училищ-

наго

 

совѣта

 

съ

 

1

 

октября

 

1890

 

года

 

по

 

15

 

авг.

 

1903

 

года.

Съ

 

26

 

іюля

 

1891

 

года

 

по

 

28

 

іюня

 

1893

 

года

 

состоялъ

секретаремъ

 

нравленія

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи.

 

14

   

мая

1 89 6

   

года

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Станислава

 

3-й

 

ст.

 

7

 

октября

1897

   

года

 

произведенъ

 

въ

 

статскте

 

совѣтники.

 

Указомъ

 

св.

синода

 

отъ

 

2'2

 

августа

 

1901

 

года

 

назначенъ

 

на

 

должность

инспектора

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи.

 

22

 

сент.

 

1901

 

года

поотрижѳнъ

 

въ

 

монашество;

 

23

 

сент.

 

того

 

же

 

года

 

рушшо-

лмйешь

 

во

 

іеродіакона;

 

26

 

сент.

 

того

 

же

 

года

 

рукашыщженъ

въ

 

санъ

 

іеромонаха

 

съ

 

возложеніемъ

 

набедренника.

 

24

 

алр.

1902

 

Рода

 

награжденъ

 

наперстнымъ

 

крестомъ.

 

Указомъ

 

св.

Синода

 

отъ

 

3 1

 

іюля

 

1 903

 

года

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

«на-

стоятеля

 

-Иркутского

 

Князе- Владииірскаго

 

монастыря

 

и

 

за-

вѣду*)>щимъ

 

церюовно*У'Чителвской

 

соминаріей.

 

Соетоитй»

 

цец-»

зоромъ
 

Иркутскихъ
 

епарніашиыхъ
 

ведомостей
 

(съ
 

ШштЬщ
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1904

 

года).

 

Сотоитъ

 

членомъ

 

Иркутскаго

 

комитета

 

право-

славнаго

 

миссіонерскаго

 

общества

 

(съ

 

15

 

марта

 

1905

 

года).

Состоитъ

 

предсѣдателемъ

 

братства

 

во

 

имя

 

святит.

 

Иннокентія

(съ

 

18

 

января

 

1907

 

года).

 

Состоитъ

 

членомъ

 

Иркутскаго

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

(съ

 

29

 

сент.

 

1907

 

года).

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени.

2)

   

Учитель

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

кандидатъ

богословія

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

 

1905

 

года

Владиміръ

 

Константиновичъ

 

Золоту

 

хинь,

 

отъ

 

роду

 

28

 

лѣтъ;

онредѣленъ

 

на

 

должность

 

приказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

св.

Синода

 

отъ

 

20—21

 

сентября

 

1905

 

года.

3)

   

Учитель

 

русскаго

 

языка

 

и

 

литературы

 

кандидатъ

богословія

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

 

1906

 

года

Нилъ

 

Петровичъ

 

Пятницкій

 

отъ

 

роду

 

27

 

лѣтъ

 

опредѣленъ

на

 

должность

 

учителя

 

въ

 

Тростяницкую

 

(Гродненской

 

епархіи)

церковно-учительскую

 

школу

 

и

 

но

 

закрытіи

 

оной

 

перемѣщенъ

опредѣленіемъ

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

31

 

января— 3

 

февраля

 

1907

года

 

на

 

должность

 

учителя

 

въ

 

Иркутскую

 

церк.-учит.

 

семи-

нарію.

4)

   

Учитель

 

математики

 

и

 

соединенныхъ

 

съ

 

нею

 

ііред-

метовъ

 

кандидатъ

 

богословія

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

ака-

деміи

 

выпуска

 

1905

 

года

 

Алексѣй

 

Николаевичъ

 

Поповъ,

 

наз-

наченъ

 

на

 

должность

 

по

 

журнальному

 

оиредѣленію

 

училищ-

наго

 

соввта

 

при

 

св.

 

Синодѣ

 

отъ

 

28—31

 

августа

 

1906

 

года.

5)

   

Учитель

 

дидактики

 

и

 

педагогики,

 

окончившій

 

курсъ

въ

 

Владимірской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1895

 

году

 

Іеромо-

нахъ

 

Ѳеодосій

 

(въ

 

мірѣ

 

Ѳеодоръ

 

Павл.

 

Никитинъ)

 

съ

 

1896

года

 

былъ

 

учителемъ

 

одноклассной

 

церковно-нриходской

 

шко-

лы

 

Владимирской

 

губерніи;

 

съ

 

1899

 

года

 

учителемъ

 

Подгородно-

Жилкинской

 

двухклассной

 

церк.-прих.

 

школы

 

Иркутской

 

гу-

берніи;

 

6

 

августа

 

1901

 

года

 

нострпженъ

 

въ

 

монашество

Преосвященнымъ
 

Филаретомъ,
 

епископомъ
 

Киренскимъ;
 

21
 

но-
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ября

 

того-же

 

года

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

іеродіакона,

 

25

ноября

 

того

 

же

 

года— въ

 

санъ

 

іеромонаха

 

н

 

резолюціей

 

Ти-

хона,

 

архіепископа

 

Иркутскаго

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Иркутскій

Князе-Владимірскій

 

монастырь

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

на

 

должность

учителя

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

дидактики

 

въ

 

церковно- учитель-

скую

 

семннарію.

 

Съ

 

1904

 

года

 

состоялъ

 

дѣлопропзводителемъ

совѣта

 

семипаріи.

 

15

 

іюля

 

1904

 

года

 

награжденъ

 

набедрен-

никомъ.

 

Съ

 

27

 

января

 

1906

 

г.

 

состоитъ

 

Законоучителемъ

образцовой

 

школы

 

при

 

Иркутской

 

церк.- учит,

 

семинаріи.

6.

 

Учитель

 

пѣнія

 

и

 

музыки,

 

окончивпгій

 

въ

 

1890

 

году

курсъ

 

въ

 

Якутской

 

духовной

 

семинаріи

 

Матвѣй

 

Ннколаевичъ

Поповъ

 

съ

 

1892

 

года

 

исполнялъ

 

обязанности

 

регента

 

Якут-

скаго

 

архіерейсваго

 

хора;

 

съ

 

19

 

сент.

 

1894

 

года

 

состоялъ

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

Якутской

 

женской

 

прогимнавіи;

 

съ

 

1895

года

 

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

якутской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

жен-

скомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ;

 

въ

 

1896

 

г.

 

принять

 

въ

штатъ

 

Якутской

 

духовной

 

консисторіи

 

канцелярскимъ

 

служи-

телем!,

 

2

 

го

 

разряда

 

и

 

съ

 

онредѣленіемъ

 

на

 

должность

 

реги-

стратора.

 

Съ

 

10

 

сентября

 

1900

 

г.

 

произведенъ

 

за

 

выслугу

лѣтъ

 

въ

 

колежскіе

 

регистраторы

 

со

 

старшинствомъ.

 

Съ

 

1901-

года

 

состоялъ

 

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

Иркутскомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

и

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

учителя

 

пѣнія

 

Иркут-

ской

 

церк.-учит.

 

семинаріи

 

8—9

 

ноября

 

1905

 

года.

 

Имѣетъ

серебряную

 

медаль

 

въ

 

память

 

царствованія

 

императора

 

Алек-

сандра

 

111.

•

 

■

 

>

 

■■

                                                                               

'

                                                                                                                                                           

'

                                                                      

••

  

.

7)

   

Преподаватель

 

гигісны

 

и

 

штатный

   

врачъ

   

Николай

Никитычъ

 

Петровъ.

8)

   

Учитель

 

ручного

 

труда

 

Евгеній

 

Порфирьевичъ

 

Ам-

вросовъ.
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Отъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

9

 

октября

1907

 

года,

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Новоудивской

 

По-

кровский

 

церкви

 

назначенъ

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Кирилловъ

Антоновъ;

 

резолюций

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

13

 

ок-

тября

 

190?

 

года

 

псалом

 

щи

 

къ

 

Тельминской

 

Казанской

 

церкви

Павелъ

 

Мурашевъ

 

назначенъ

 

на

 

штатное

 

діакѳнское

 

мѣсто

къ

 

Олонской

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

съ

 

руконоложеніемъ

 

въ

санъ

 

діакона.

 

Мѣсто

 

псаломщика

 

при

 

Тельминской

 

церкви

объявляется

 

вакантнымъ.

Заштатный

 

священникъ

 

Иркутской

 

епархш

 

Илларіонъ

Литвинцевъ,

 

за

 

сцевтію,

 

последовавшей

 

II

 

октября

 

с.

 

г.

исключается

 

изъ

 

списковъ

 

духовенства

 

Иркутской

 

енархіи;

священникъ

 

Тихонъ

 

Солдатовъ

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопрео-

священства

 

отъ

 

12

 

октября

 

с.

 

г.

 

согласно

 

прошенію,

 

назна-

ченъ

 

на

 

штатное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Баероиовской

Михаило-Архангельской

 

церкви.

Секретарь

 

Иркутской

 

духовной

 

консисторіи

 

А.

 

Гайдука

лДрщщрѳйскш

 

олужедія,.

Ѳент.

 

26

 

дня.

 

Св.

 

Ап.

 

и

 

Ев.

 

Іоанпа

 

Богослова.

 

Его

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

своей

крестовой

 

ц.

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

своей

дачной

 

церкви

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Сослужили

 

мѣстный

причтъ,

 

архим.

 

Евгеній

 

и

 

каѳедр.

 

протоіерей.

НО

 

Сент.

 

Нед.

 

16.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

Божеств.

 

Дитурпію

 

въ

 

Казанокомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужоніи

 

со-

борн

   

причта.

Октября

 

1

 

дня.

 

Покровъ

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Влацы-

ка
 

Архіепископъ
 

совершилъ
 

всенощное
 

бдѣніе
 

съ
 

акафистомъ
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и

 

Божествен.

 

Литургію

 

съ

 

похвалой

 

Богоматери

 

въ

 

своей

крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандритовъ

 

Евгенія

 

и

Іоанна,

 

каѳедр.

 

прот.

 

M.

 

Ѳивейскаго,

 

ключаря

 

прот.

 

Ѳ.

 

Вѣрно-

мудрова

 

и

 

мѣстнаго

 

причта.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

прот.

 

М.

Ѳивейскій.

Окт.

 

5

 

дня.

 

Тезоименитство

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

Алексія

 

Николаевича.

 

Владыка

 

совершилъ

 

Божест.

 

Литургію

и

 

молебенъ

 

святому

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

архимандритовъ

 

Евгенія

 

и

 

Іоанна

 

и

 

соборн.

 

причта,

 

а

 

также

свящ.

 

И.

 

Подгорбунскаго,

 

возведен

 

наго

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

санъ

 

протоіерея;

 

на

 

молебнѣ

 

присутствовало

 

и

 

градское

 

духо-

венство.

Окт.

 

7

 

дня.

 

Нед.

 

17.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

со-

вершилъ

 

Божеств.

 

Литургію

 

|ъ^азанскомъ

 

соборѣ

 

въсослу*

женіи

 

соборнаго

 

причта.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

Прот.

 

Н.

 

Ша-

стинъ.

Окт.

 

14

 

дня.

 

Нед.

 

18

 

Владыка

 

совершилъ

 

Божеств.

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

причта.

Окт.

 

17

 

дня.

 

Спасеніе

 

Царской

 

семьи

 

при

 

крушеніи

царек,

 

поѣзда

 

у

 

ст.

 

Борки

 

1888

 

г.

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ство

 

совершилъ

 

Божеств.

 

Литургію

 

и

 

благод.

 

молебенъ

 

въ

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

Архимандритовъ

 

Евгенія

 

и

Іоанва

 

и

 

соборнаго

 

причта.

 

На

 

молебнѣ

 

присутствовало

 

град,

духовенство,

 

Г.

 

Начальникъ

 

Края,

 

военные

 

и

 

гражданств

чины

 

и

 

множество

 

молящихся.

20

   

Окт.

 

въ

 

ПѴа

 

ч.

 

д.

 

Его

 

Высокопреосвященство

совершилъ

 

въ

 

Казанск.

 

соборѣ

 

паннихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почив*

шемъ

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

III

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

благочин-

наго

 

прот.

 

Цвѣткова,

 

прот.

 

М.

 

Очередина

 

и

 

соборнаго

 

духо-

венства.

21

   

Окт.

 

Восшествіе

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Императора

Николая
 

II.
 

Его
 

Высокопреосвященство
 

совершилъ
   

Божеств.
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Литургію

 

и

 

уставный

 

молебенъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

сослуженіи

 

Архимандритовъ

 

Евгенія

 

и

 

Іоанна,

 

свящ.

 

Суха-

нова

 

и

 

соборнаго

 

причта.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

 

М.

Смирновъ.

 

На

 

молебнѣ

 

присутствовало

 

градское

 

духовенство,

г.

 

Началышкъ

 

Края,

 

военные

 

п

 

гражданскіе

 

чины

 

п

 

множе-

ство

 

молящихся.

22

 

Окт.

 

Казанскія

 

Ик.

 

Богоматери.

 

По

 

случаю

 

нре-

стольнаго

 

праздника

 

Его

 

Высокоиреосвященство

 

совершилъ

всеноЩное

 

бдѣніе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

и

 

Божественную

 

Литургію

съ

 

похвалой

 

Богоматери

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

архимандритовъ

 

Евгенія

 

и

 

Іоанна,

 

прот.

 

Н.

 

Саловарова,

 

свящ.

И.

 

Попова

 

и

 

соборнаго

 

причта.

 

ІІроповѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

В.

 

Борваковъ.

Вышли

 

въ

 

печати

ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЯ
СОЧИНЕНІЯ

священника

 

НИКОЛАЯ

 

ПОНОМАРЕВА

ДЛЯ

 

СМЪШАНПАГО

 

ЧЕТЫРЕХГОЛОСНАГО

 

ХОРА

8

 

номерсвъ

 

въ

 

партитурѣ

 

и

 

голосахъ:

Жг

 

1

 

— Кто

 

есть

 

Сей

 

Царь

 

славы

 

(нѣваемое

 

на

 

освяще-

ніе

 

храма)

 

F-dur,

 

№№

 

2

 

и

 

3

 

Господи

 

помилуй

 

(тройное)

F-dur

 

и

 

D-шоІІ,

 

№

 

4

 

-

 

Иже

 

херувимы

 

D-dur,

 

Ц

 

5

 

-Блаженъ

мужъ

 

G-dur,

 

%

 

6— Милость

 

мира

 

C-dur,

 

Тебе

 

поемъ

 

F-moll,

Л5

 

7

 

-

 

Иже

 

херувимы

 

F-dur,

 

Ц

 

8— Отче

 

нашъ

 

(на

 

монголо-

бурятскомъ

 

языкѣ)

 

F-dur.

ВСЪ

 

8

 

номеровъ— въ

 

нартитурѣ

 

1

 

р.

 

55

 

коп.,

 

въ

 

го-

лосахъ

 

1

 

р.

 

45

 

коп.

Высылка

 

допускается

 

наложеннымъ

 

платежемъ.

Желающіе

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіямп

 

по

 

адре-

су

 

автора:

 

село

 

Нижне-Илимское

 

(почт,

 

отд.)

 

Иркутской

 

гу-

берніи.



ІРІІАІЛІІІІ
КЪ

   

ИРКУТСКИМ!»

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

ноябрь

 

lb— M

 

22-1907

 

г.

Почитаніѳ

 

Святителя

 

Иннокѳнтія

 

въ

   

Иркут-

ской

 

странѣ

 

и

 

Сибири

 

при

 

ясизни

 

и

 

по

 

кон-

чинѣ

 

его.

Сто

 

сеиьдссятъ

 

семь

 

лѣтъ

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

въ

 

Бозѣ

 

почилъ

 

Угодпикъ

 

Божій

 

Святитель

 

Иннокентій,

 

епи-

сконъ

 

Иркутскій.

 

Почти

 

два

 

вѣка

 

отдѣляютъ

 

насъ

 

отъ

 

тѣхъ

дней,

 

когда

 

онъ

 

жилъ

 

и

 

былъ

 

архипастыремъ

 

Иркутской

страны,

 

вознося

 

за

 

нее

 

свои

 

молитвы,

 

проповѣдуя

 

ей

 

слово

истины,

 

исправляя

 

ея

 

недостатки

 

и

 

направляя

 

ее

 

на

 

путь

снасенія.

 

То

 

были

 

времена

 

духовнаго

 

мрака

 

и

 

нравственной

распущенности,

 

произвола

 

и

 

несправедливости,

 

иороковъ

 

и

преступлений.

 

Духовнаго

 

просвѣщенія,

 

правды

 

и

 

утѣшенія

можно

 

было

 

искать

 

лишь

 

у

 

такихъ

 

рѣдкихъ

 

избранниковъ

Божіихъ,

 

какимъ

 

былъ

 

Святитель

 

Иннокентій.

 

И

 

Иркутская

паства

 

нашла

 

въ

 

немъ

 

истиннаго

 

свѣтильняка

 

Церкви,

 

слу-

жителя

 

истины

 

Христовой,

 

блюстителя

 

правды

 

и

 

милости,

заботливаго

 

отца

 

и

 

наставника.

 

И

 

чѣмъ

 

ближе

 

она

 

узнавала

Святителя,

 

тѣмъ

 

.все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проникалась

 

къ

 

нену

уваженіемъ

 

и

 

любовію,

 

преданностію

 

и

 

послушаніемъ.

 

Его

свѣтлый,

 
духовный

 
образъ

 
ярко

 
и

 
глубоко

 
запечатлелся

   
въ
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умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

обывателей

 

Иркутска

 

и

 

Сибири.

 

И

 

можно

думать,

 

что

 

этотъ

 

образъ,

 

унаслѣдованный

 

отъ

 

предковъ

 

по-

томками,

 

воспитывалъ

 

мѣстныхъ

 

христіанъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

бла-

гочестив

 

Жители

 

Иркутска

 

и

 

Иркутской

 

страны

 

со

 

дня

 

кон-

чины

 

Угодника

 

Божія

 

не

 

переставали

 

посѣщать

 

могилу

 

его

и

 

молиться

 

у

 

его

 

гробницы,

 

получая

 

благодатную

 

помощь

 

и

утѣшеніе,

 

исцѣленіе

 

недуговъ

 

и

 

руководительство

 

въ

 

дѣлѣ

спасенія.

 

Ходили

 

и

 

молились

 

до

 

открытія

 

его

 

честныхъ

 

мо-

щей,

 

пошли

 

толпами

 

и

 

тысячами

 

послѣ

 

его

 

прославленія.

Шли

 

не

 

только

 

ближніе — горожане,

 

жители

 

Иркутска,

 

шли

изъ

 

Забайкалья

 

и

 

Амура,

 

Якутска

 

и

 

Западной

 

Сибири,

 

были

богомольцы— чтители

 

Угодника

 

и

 

изъ

 

далекой

 

Россіи.

 

Шли

не

 

только

 

русскіе

 

православные

 

люди,

 

но

 

и

 

инородцы

 

и

 

языч-

ники,

 

буряты,

 

монголы,

 

тунгусы

 

и

 

якуты.

 

И

 

никто

 

не

 

ухо-

дилъ

 

отъ

 

цѣльбоносной

 

раки

 

Святителя

 

тощъ

 

и

 

не

 

услыШанъ

въ

 

своихъ

 

молитвахъ.

И

 

по

 

смерти,

 

такймъ

 

образомъ,

 

праведникъ

 

оказался

 

не

менѣе

 

живъ

 

и

 

дѣятеленъ

 

въ

 

руководствѣ

 

своей

 

паствы

 

to

спасенію.

 

Можво

 

сказать,

 

что

 

по

 

смерти

 

паства

 

его

 

еще

болѣе

 

росла,

 

сплачивалась

 

и

 

крѣпла

 

въ

 

любви

 

и

 

благочестіи

къ

 

нему.

 

Его

 

святое

 

имя

 

объединяло

 

всѣхъ

 

прйвославныхъ

обитателей

 

Иркутской

 

и

 

сосѣднихъ

 

епархій

 

однимъ

 

духомъ,

одною

 

любовію,

 

одною

 

общею

 

къ

 

нему

 

благодарности

 

п

 

бла-

говѣніемъ.

 

Бывшпмъ

 

послѣ

 

него

 

Иркутскймъ

 

архипастырямъ

приходилось

 

встрѣчать

 

готовую

 

воздѣланную

 

Угоднйкомъ

почву

 

для

 

произрастанія

 

яа

 

ней

 

христіансйой

 

вѣры

 

и

 

благо-

честія.

 

Каждая

 

христіанская

 

семья

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

особенно

прежде

 

до

 

воздѣйствія

 

на

 

Сибирь

 

развращающихъ

 

вліяній

съ

 

Запада,

 

считала

 

своимъ

 

священнымъ

 

долгомъ

 

раза

 

три-

четыре

 

въ

 

годъ

 

устроить

 

путешествіе

 

йъ

 

Вознесенскій

 

мона-

стырь— «къ

 

Угоднику,»

 

какъ

 

здѣсь

 

принято

 

говорить.

 

Это

былъ

 

религіозный

 

подвигъ;

 

ибо

 

семья

 

считала

 

долгомъ

 

ран-

вймъ
 

утромъ
 

и
 

обязательно
 

пѣгпкомъ,

   
до

   
принятія

    
нищи,
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отправиться

 

въ

 

монастырь,

 

обходить

 

тамъ

 

всѣ

 

пещеры,

 

пор-

тить

 

иногда

 

и

 

скптъ

 

Святителя,

 

когда

 

тамъ

 

царили

 

еще

 

миръ

и

 

тишина,

 

когда

 

отъ

 

него

 

еще

 

вѣяло

 

благоговѣніемъ

 

святы-

ни

 

и

 

уединенія,

 

и

 

вечеромъ

 

умиленная

 

и

 

вдохновенная

 

воз-

вращалась

 

мирно

 

домой.

 

Тагил

 

богомолья

 

оставляли

 

въ

 

дѣтяхъ

чудныя,

 

свѣтлыя

 

и

 

сладостный

 

воспойинанія

 

о

 

чемъ

 

то

 

бо-

лѣе

 

возвышенномъ

 

и

 

чистомъ,

 

чѣмъ

 

городская

 

житейская

суета.

 

Что-то

 

священное

 

и

 

родное

 

душѣ

 

таилъ

 

въ

 

себѣ

 

мо-

настырь

 

съ

 

почивающимъ

 

въ

 

немъ

 

Угоднйкомъ,

 

который

 

былъ,

какъ

 

спящій

 

лишь,

 

живъ

 

и

 

близокъ

 

каждому,

 

дорогъ

 

и

 

бла-

годѣтеленъ

 

молящимся

 

у

 

раки

 

его

 

съ

 

вѣрою,

 

продолжалъ

 

и

по

 

смерти

 

быть

 

отцемъ,

 

пастыремъ

 

и

 

наставникомъ

 

Иркут-

ской

 

паствы.

 

И

 

шли

 

къ

 

нему

 

ежедневно

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

тысячи

 

богомольцевъ

 

за

 

помощью

 

и

 

утѣшеніемъ,

 

за

 

руко-

водствомъ

 

и

 

защитой,

 

за

 

молитвой

 

и

 

ходатайствомъ

 

предъ

Богомъ.

 

Шли

 

благочестивые

 

почитатели

 

его

 

блаженной

 

памя-

ти,

 

шли

 

грѣшники,

 

измученные

 

грѣхомъ,

 

шли

 

юные

 

и

 

стар-

цы,

 

больные,

 

слѣіше,

 

посещенные

 

испытаніями

 

и

 

несчастія-

ми,

 

отцы

 

и

 

матери

 

за

 

дѣтей,

 

дѣтн

 

за

 

родителей,

 

скорбящіе

 

и

озлобленные,

 

труждающіеся

 

и

 

обремененные,

 

—

 

всѣ

 

шли

 

къ

Угоднику,

 

каждый

 

съ

 

своей

 

нуждой,

 

съ

 

своимъ

 

горемъ,

 

а

кто

 

и

 

съ

 

своей

 

радостью,

 

чтобы

 

мирно

 

и

 

чисто

 

провести

 

дни

и

 

часы

 

лучшихъ

 

и

 

свѣтлыхъ

 

жизненныхъ

 

воспоминаній,

 

въ

дни

 

именинъ,

 

въ

 

дни

 

своего

 

бракосочетанія

 

и

 

т.

 

п.

 

И

 

если

сосчитать

 

всѣхъ,

 

кто

 

со

 

времени

 

кончины

 

посѣтилъ

 

Угодни-

ка

 

Христова,

 

кто

 

молился

 

у

 

его

 

нетлѣнно

 

почивающихъ

 

въ

обители

 

мощей,

 

то

 

придется

 

назвать

 

сотни

 

тысячъ

 

людей,

душею

 

и

 

сердцемъ

 

близкихъ

 

и

 

родствѳнныхъ

 

но

 

духу

 

давно

почившему

 

архипастырю.

Если

 

далѣе,

 

собрать

 

въ

 

одно

 

всю

 

бездну

 

благодѣяній

 

и

 

ми-

лостей,

 

исцѣленій

 

тяжко

 

и

 

безнадежно

 

больныхъ,

 

обращѳвія

на

 

путь

 

вѣры

 

и

 

спасенія

 

заблудшихъ,

 

утѣшенія

 

скорбящихъ,

умиротворенія
 

враждующихъ,
 

воодушевленія
 

надеждою
 

отчаян-
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иыхъ,

 

обращенія

 

къ

 

жизни

 

тѣхъ,

 

кто

 

готовъ

 

быдъ

 

уже

 

по-

кончить

 

съ

 

нею,

 

умиротворенія

 

и

 

союза

 

бывшихъ

 

въ

 

раздо-

рѣ

 

и

 

разлукѣ

 

супруговъ,

 

исцвленія

 

одержимыхъ

 

недугомъ

пьянства,

 

ставшихъ

 

потомъ

 

честными

 

труженниками,

 

поиль-

цами

 

и

 

кормильцами

 

семьи,

 

если

 

сосчитать

 

всѣ

 

эти

 

милости

и

 

благодвянія

 

давно

 

почившаго

 

Угодника,

 

то

 

чья

 

жизнь

 

и

чьи

 

труды

 

живого

 

человѣка

 

и

 

обществен

 

наго

 

деятеля

 

могутъ

сравняться

 

съ

 

посмертною

 

жизнью

 

и

 

благодѣющей

 

деятель-

ностью

 

Праведника?

 

«Праведыикъ

 

во

 

вѣки

 

живъ»

 

и

 

вѣчно

неослабно

 

и

 

неоскудно

 

расточаетъ

 

свои

 

благодѣянія

 

всѣмъ

ищущииъ

 

и

 

цросящимъ.

 

Вотъ

 

истинные

 

свѣтильники,

 

горя-

щіе

 

и

 

свѣтящіе,

 

никогда

 

не

 

умирающіе

 

для

 

потомства.

 

Онъ

былъ

 

пастыремъ

 

Иркутской

 

паствы

 

давно,

 

болѣе

 

полутора

вѣка

 

тому

 

назадъ,

 

но

 

какъ,

 

однако,

 

могуче

 

и

 

полно

 

онъ

помогаетъ

 

современнымъ

 

архипастырямъ

 

и

 

пастырямъ

 

црркви

Иркутской

 

въ

 

ихъ

 

просвѣтительвой

 

и

 

христіански

 

воспита-

тельной

 

деятельности,

 

какимъ

 

вдохновитѳлемъ,

 

какииъ

 

свѣт-

лымъ

 

и

 

вліятельнымъ

 

прнмѣромъ

 

служитъ

 

для

 

нихъ!

 

«Тако

да

 

просветится

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

человѣки,

 

яко

 

да

 

видятъ

ваша

 

добрыя

 

дела

 

и

 

прославятъ

 

отца

 

вашего,

 

иже

 

есть

 

на

небесѣхъ»,

 

сказалъ

 

Господь.

 

Съ

 

какою

 

поразительною

 

точ-

ностно

 

исполнились

 

эти

 

слова

 

на

 

Святителе

 

Иннокентіи!

 

«Вы

соль

 

земли,

 

вы

 

свѣтъ

 

міра»,

 

сказалъ

 

Христосъ.

 

Да,

 

именно

солію,

 

предохраняющей

 

отъ

 

нравственнаго

 

раетлѣпія

 

явился

Угодникъ

 

Божій

 

для

 

Иркутской

 

паствы,

 

такъ

 

тяжко

 

искуша-

емой

 

соблазнами

 

міра

 

сего,

 

обильно

 

доставляемыми

 

въ

 

Сибирь

и

 

Иркутскъ

 

изверженными

 

членами

 

русскаго

 

европейскаго

общества,

 

онъ

 

явился

 

великимъ

 

свѣтильникомъ

 

Иркутской

паствы

 

среди

 

мрака

 

язычества,

 

невежества

 

и

 

грубости

 

нра-

вовъ
 

Сибирскаго
 

общества,
 

особенно
 

прежпихъ
 

давнихъ
  

вре-
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менъ.

 

Да

 

чтится

 

же

 

Иркутской

 

паствой

 

съ

 

любовію

 

и

 

бла-

гоговейно

 

великій

 

ея

 

праведникъ,

 

да

 

живетъ

 

имя

 

его

 

въ

 

ро-

ды

 

родовъ,

 

да

 

славится

 

имя

 

Божіе

 

въ

 

Иркутской

   

странѣ.

Аминь.

■

   

-

Опытъ

   

установки

   

понятія

   

„шатанизшъ".

(Продолженіе).

Изъ

 

русскихъ

 

у ченыхъ

 

представителями

 

перваго

 

мнѣнія

являются

 

Трощанскій

 

и

 

Банзаровъ,

 

наиболее

 

определенно

высказаьшіеся

 

по

 

этому

 

поводу.

 

Трощанскій

 

считаетъ

 

шама-

низмъ

 

за

 

особую,

 

определенную

 

степень

 

религіознаго

 

разви-

тая.

 

«Религія

 

шаманистовъ,

 

пишетъ

 

онъ,

 

не

 

только

 

можетъ,

но

 

и

 

должна

 

называться

 

шаманствомъ.

 

Двойственность

 

оли-

цетворены

 

творческой

 

силы

 

природы-благожелательнаго

 

и

 

зло-

желательная

 

встречаются

 

во

 

всѣхъ

 

естественныхъ

 

религіяхъ

на

 

известной

 

ступени

 

развитія.

 

По

 

существенная

 

особенность

шаманства

 

состоять

 

въ

 

тоыъ,

 

что

 

оно

 

признаетъ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

равноправность

 

этихъ

 

двухъ

 

порядковъ

 

олицетвореній,

и

 

потому

 

шаманисты

 

покланяются

 

имъ

 

съ

 

одинаковымъ

 

рве-

ніемъ 1)».

 

Банзаровъ

 

признаетъ

 

шаманизмъ

 

религіей

 

древнихъ

монголовъ

 

и

 

инородцевъ,

 

живущихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи.

Онъ

 

говоритъ:

 

«древняя

 

религія

 

монголовъ

 

известна

 

въ

 

Ев-

ропе

 

подъ

 

именемъ

 

шаманства2)»

 

и

 

въ

 

другомъ

 

месте:

 

«те-

перь

 

шаманство

 

въ

 

разныхъ

 

впдахъ

 

существуетъ

 

у

 

многихъ

чувашъ,

 

черемисъ,

 

вотяковъ,

 

вогуличей,

 

остяковъ,

 

самоедовъ,

у

 

некоторыхъ

 

сибирскихъ

 

татаръ

 

и

 

тунгузовъ3)».

 

И

 

вообще

за

 

религію

 

инородцевъ

 

считаютъ

 

шаманство

 

и

 

все

 

те

 

русскіе

изслѣдователи

 

его,

 

которые

 

въ

 

свовхъ

 

статьяхъ

 

о

 

шаманстве

отводятъ

 

более

 

места

 

религіозному

   

міросозерцанію

   

шамани-

х)

 

Трощанскій,

 

ПО,

 

111.

2)

  

Банзаровъ,

 

4.

3)
  

Ibid.
 

46;
 

Срвн.
 

также

 
Нилъ,

 
219,

 
228.
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стовъ

 

и

 

лишь

 

вскользь

 

касаются

 

самаго

 

шаманскаго

 

культа 1 ).

Во

 

1-хъ.

 

иожетъ

 

ли

 

вообще

 

шаманизиъ

 

быть

   

названъ

релйгіей?.— Прежде

 

всего,

 

все

 

считающіе

   

его

   

за

   

религію

должны

 

согласиться

 

съ

 

тѣиъ,

 

что

 

съ

 

словами

 

«шаманъ,

 

ша-

манить»

 

они

 

соединяютъ

 

очень

   

определенное

   

представленіе,

именно

 

съ

 

словомъ

 

«шаманъ»— человека,

 

въ

 

экстатическомъ

состояніи

 

производящаго

 

извѣстныя

 

дѣйствія,

 

а

   

съ

   

словомъ

«шаманить»

 

производить

 

эти

   

дѣйствія.

 

Такимъ

 

образомъ, —

шаманизмъ

 

будетъ

 

означать

 

самое

 

производство

 

этихъ

   

дѣй-

ствій

 

въ

 

экстатическомъ

 

состояніи.

 

Если

 

это

   

поставить

   

въ

"связь

 

съ

 

темъ,

 

что

 

те

 

же

 

писатели

   

признаютъ

   

шаманизмъ

явленіемъ

 

религіознымъ,

 

то

 

подъ

  

шаманнзмомъ

   

въ

   

узкомъ

смыслѣ

 

они

 

разу мѣютъ

   

извѣстныя

   

религіозныя

   

дѣйствія

 

—

иначе

 

«религіозный

 

культъ»,

 

потому

 

что

   

всякое

 

религіозное

Дѣйствіе

 

есть

 

'проявлеше

   

культа.— Вопросъ,

   

следователвйо,

сводится

 

къ

 

тому,

 

можно

 

ли

 

давать

 

религіи

 

названіе

   

но

   

ея

культу?

 

Культъ

 

въ

 

религіи

 

не

 

есть

 

ея

 

основа;

 

всякій

 

релй-

гіозный

 

культъ

 

держится

 

и

 

основывается

 

на

 

религіозной

 

док-

трине.

 

'Еультъ

 

должснъ

 

быть

 

какому-нибудь

 

богу

 

или

 

богамъ,

а

 

для

 

этого,

 

прежде

 

всего,

 

нужно

 

иметь

 

о

   

нихъ

   

какое-ни-

будь

 

нредставленіе,

 

пусть

 

даже

 

и

   

смутное.

   

Следовательно,

релйгіозвяя

 

доктрина

 

есть

 

более

 

основной

 

и

 

более

 

существен-

ный

 

признакъ

 

религіи,

 

и

 

когда

 

нужно

 

называть

 

или

  

класси-

фицировать

 

рѳлигіи,

 

то

 

лучше

 

всего

 

называть

  

и

   

классифи-

цировать

 

ихъ

 

не

 

по

 

культу,

 

а

 

по

 

религіозной

 

доктрине.

 

Нель-

зя,

 

-конечно,

 

спорить

 

нротивъ

 

того,

 

что

 

въ

 

науке

 

нѣтъ

 

твер-

до

 

установившихся

 

названій

 

и

  

классификаціи

    

религій, —въ

(особенности

 

для

 

религій

 

первобытныхъ,

 

но

 

безспорно

 

то,

 

что

самый

  

.прпнципъ

   

иазванія

   

и

    

классификаціи

    

установленъ

лучшими

 

учеными.

 

Главныя

 

группы

 

религій

 

намечаются

   

по

тому

 

источнику,

 

откуда

 

они

   

почррпаютъ

   

свое

   

содержаніе,

х)

 

См.

 

напр.

 

Агапитовъ

 

и

 

Хангаловъ.

 

Матеріапы

 

для

 

зізученія
шаманства

 

въ

 

Сибири.

 

Зап.

 

Вост.

 

сиб.

 

отд.

 

И.

 

Р.

 

Г.

 

О.

 

1883

 

г.

т.
 

XIV,
 

a
 

1
 

и
 

2.
 

Также
 

у
 

Комарова,
 

Мелетія
 

и
 

др.
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каковыми

 

источниками

 

являются

 

или

 

внешняя

 

природа

 

или

духъ

 

человека.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

получаются

 

религія

 

природы

в

 

духа

 

у

 

Гегеля,

 

натуралистическая

 

и

 

супранатуралистиче-

ская

 

религія

 

у

 

Гартмана,

 

объективная

 

и

 

субъективная

 

ре-

лигія

 

у

 

Caird'a,

 

религіи

 

природы

 

и

 

религіи

 

этическія

 

у

 

Тиле

и

 

т.

 

д.

 

Иринципомъ

 

же

 

более

 

детальной

 

классификации

 

яв-

ляется

 

обыкновенно

 

характерный

 

признакъ

 

той

 

или

 

другой

религіозной

 

Доктрины;

 

такъ

 

классифицируютъ

 

религіи

 

все

упомянутые

 

ученые1).

 

Терминъ

 

«шаманизмъ»

 

совсемъ

 

не

встречается

 

въ

 

ихъ

 

классификаціяхъ,

 

хотя,

 

Тиле,

 

напр.

 

и

различаеть

 

несколько

 

ступеней

 

религіознаго

 

развитія

 

у

 

пер-

вобытныхъ

 

народовъ.

Равнымъ

 

образомъ,

 

шаманизмъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

наз-

ванъ

 

определенною

 

ступенью

 

религіознаго

 

развитія,

 

харак-

тернымъ

 

нризнакомъ

 

которой

 

служитъ

 

«равноправность

 

и

 

не-

зависимость

 

двухъ

 

порядковъ

 

олицетвореній».

 

Дело

 

въ

 

томъ,

что

 

шаманскій

 

культъ

 

встречается

 

тамъ,

 

где

 

пбтъ

 

такой

равноправности

 

и

 

независимости,

 

какъ

 

напр.

 

у

 

Якутрвъ,

 

где

представлевія

 

о

 

злыхъ

 

богахъ

 

и

 

культъ

 

ихъ

 

берутъ

 

несом-

ненный

 

перевесь

 

надъ

 

представленіями

 

о

 

добрыхъ

 

богахъ

 

и

ихъ

 

культомъ

 

и

 

у

 

Вотяковъ,

 

где,

 

наоборотъ,

 

добрые

 

боги

взяли

 

перевесь

 

надъ

 

злыми.

Если

 

шаманизмъ

 

вообще

 

не

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

ре-

лигіей,

 

то

 

тѣмъ

 

более

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

логическихъ

 

и

 

фак-

тическихъ

 

основаній

 

называть

 

его

 

религіей

 

древнихъ

 

монго-

ловъ

 

или

 

инородцевъ,

 

обитающихъ

 

въ

 

Россіи.

 

ГенеаЛогиче-

скій

 

и

 

географическій

 

принципъ

 

дѣленія

 

религій

 

всѣхъ

 

наро-

довъ

 

вообще,

 

а

 

первобытныхъ

 

въ

 

особенности

 

не

 

выдержи-

ваетъ

 

критики:

 

у

 

всехъ

 

первобытныхъ

 

народовъ

   

религіи

 

до

*)

 

Различный

 

классификаціи

 

религій

 

см.

 

у

 

Шантепи-детля^оссей
Иллюстрированная

 

Исторія

 

религій

 

т.

 

1.

 

Пер.

 

подъ

 

ред.

 

Линдъ.
М.

 

1899,

 

стр.

 

10— 12, —Тиле.

 

Ступени

 

развитія

 

религіи.

 

Хр.

 

чтеніе
1904

 

г.

 

№

 

1,

 

стр.

 

5,

 

6, —Хрисанѳа,

 

Религіи

 

древняго

 

міра

 

въ

 

ихъ

отношеніи
 

къ
 

христіанству.
 

Т.
 

I.
 

1873
 

г.
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такой

 

степени

 

однообразны,

 

что

 

подобнымъ

 

генеалогическимъ

и

 

географическимъ

 

раснредѣлепіемъ

 

разъединяется

 

то,

 

что

сходно.

 

Поэтому

 

то,

 

напр.,

 

МихайловскіЙ

 

въ

 

своемъ

 

изсле-

дованіи

 

«шаманство»

 

находитъ

 

возможнымъ

 

разсматривать

шаманизмъ

 

параллельно

 

у

 

всЬхъ

 

первобытныхъ

 

народовъ:

 

у

инородцевъ

 

Сибири

 

и

 

Европейской

 

Россіи,

 

у

 

народовъ,

 

на-

селяющихъ

 

Америку,

 

Австралію,

 

Полинезію,

 

юго-восточную

Азію

 

и

 

Америку,

 

Ратцель

 

въ

 

своемъ

 

капитальномъ

 

труде

«Народоведѣніе»

 

приводитъ

 

много

 

фактовъ,

 

показывающихъ,

до

 

какой

 

степени

 

шаманство

 

сходно

 

у

 

всѣхъ

 

первобытныхъ

народовъ.

 

Эти

 

факты

 

приводятся

 

нами

 

ниже.

Итакъ,

 

критика

 

перваго

 

мнѣнія,

 

считающаго

 

шаманизмъ

редигіей,

 

наводитъ

 

насъ

 

на

 

мысль,

 

что

 

лучше

 

всего

 

шама-

низмъ

 

признавать

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

есть

 

на

 

самомъ

 

деле,

 

т.

е.

   

за

 

религіозный

 

культъ

 

первобытныхъ

 

народовъ.

Второе

 

типичное

 

мнѣніе

 

о

 

шаманизме,

 

считающее

 

его

только

 

религіознымъ

 

элементомъ,

 

распадается

 

на

 

два

 

частныя

инѣнія.

Представитель

 

перваго

 

мненія-Пешель

 

въ

 

своемъ

 

сочи-

неніи

 

«Народовѣдѣніе».

 

Въ

 

главе

 

о

 

шаманстве

 

онъ

 

такъ

опредѣляетъ

 

последнее:

 

«подъ

 

этимъ

 

понятіемъ

 

мы

 

разумеемъ

всякое

 

кудесничество

 

и

 

всякую

 

внешнюю

 

обрядность 1 )»

 

и

зате&іъ

 

точнее:

 

«существеннейшая

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

различ-

ный

 

наименованія

 

и

 

облики,

 

всегда

 

одинаковая

 

основная

мысль

 

шаманизма

 

сводится

 

на

 

ту

 

ошибку,

 

что

 

человекъ

можетъ

 

вступать

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

невидимыми

 

духами

 

и

 

при-

нудить

 

ихъ

 

быть

 

послушными

 

себе.

 

И

 

то

 

и

 

другое

 

дости-

гается

 

примененіемъ

 

символическихъ

 

обгядностей

 

и

 

тайными

заговорами» 2).

 

Пешель

 

находитъ

 

шаманизмъ

 

у

 

всвхъ

 

дикарей:

онъ

 

находитъ

 

его

 

въ

 

Сибири,

 

на

 

обоихъ

 

американскихъ

   

ма-

х)

 

Пешель.

 

Народовѣдѣніе.

 

Перев.

 

Петри.

 

СПБ.

 

1890,

 

стр.268.

2)
 

Ibid.
 

274.
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терикахъ,

 

на.

 

острове

 

Борнео 1),

 

въ

 

Африке, 2)

 

въ

 

Австраліи

на

 

островахъ

 

Повогербридскихъ3),

 

на

 

островахъ

 

Фиджи4),

 

въ

то

 

же

 

время

 

у

 

буддистовъ5),

 

браманистовъ6)

 

и,

 

наконецт,

въ

 

хростіанстве

 

какъ

 

средневековом!. 7 ),

 

такъ

 

и

 

современ-

номъ8).

Такое

 

опредѣленіе

 

шаманизма

 

во

 

1-хъ

 

неточно,

 

потому

что

 

филологически

 

слово

 

«шаманизмъ»

 

означаетъ

 

вовсе

 

не

 

то,

что

 

подъ

 

намъ

 

разумѣетъ

 

Пешель.

 

Филологическій

 

разборъ

слова,

 

«шаманизмъ»

 

показалъ

 

памъ,

 

что

 

оно

 

содержитъ

 

но-

нятіе

 

экстаза.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

опредвленіи

 

Нешеля

 

совер-

шенно

 

нѣтъ

 

упоминанія

 

объ

 

экстазе.

 

Называть

 

же

 

извест-

ный

 

явленія

 

терминомъ,

 

который

 

филологически

 

значить

 

сов-

семъ

 

другое,

 

по

 

меньшей

 

мере

 

странно:

 

терминъ

 

во

 

всякомъ

случае

 

долженъ

 

указывать

 

на

 

тотъ

 

или

 

другой

 

иризнакъ

этихъ

 

явленій.

 

Если

 

бы

 

мы

 

отнесли

 

христіанство

 

къ

 

числу

первобытныхъ

 

религій

 

только

 

потому,

 

что

 

оно

 

иодобно

 

по-

следнимъ

 

имеетъ

 

доктрину,

 

то

 

мы

 

допустили

 

бы

 

ту

 

же

 

ло-

гическую

 

неточность,

 

какую

 

допускаетъ

 

Пешель:

 

не

 

справ-

ляясь

 

съ

 

значеніемъ

 

слова

 

«первобытный»

 

обобщили

 

бы

 

яв-

ленія

 

на

 

основаніи

 

ихъ

 

случайныхъ

 

признаков!,.— Если

всмотреться

 

несколько

 

глубже,

 

то

 

можно

 

заметить,

 

что

 

эта

неточность

 

произошла

 

оттого,

 

что

 

авторъ

 

смешиваетъ

 

два

разныхъ

 

понятія:

 

понятіе

 

о

 

первоначальномъ

 

явленіи

 

(у

 

пер-

вобытныхъ

 

народовъ)

 

и

 

понятіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Тейлоръ

 

назы-

ваетъ

 

«переживаніями» 9)

 

(у

 

более

 

позднихъ

 

народовъ)

 

и

 

при-

даетъ

 

имъ

 

одинаковое

 

значеніе:

 

онъ

 

беретъ

 

признаки,

  

общіе

г)

 

Пешель,

 

268.

а)

  

Ibid.

 

269—270.
8)

 

Ibid.

 

270.
*)

 

Ibid.

 

271.
б)

  

Ibid.

 

274.
6)

  

Ibid.

 

275.
7)

  

Ibid.

 

272.
8)

  

Ibid.

 

272,

 

274.

•)

 

Тейлоръ.

 

Первобытная

 

культура.

 

Изд.

 

Поповой.

 

Т.

   

I.

   

СПБ.
1896,

 
стр.

 
14.
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тому

 

и

 

другому

 

повятію

 

и

 

вводить

 

ихъ

 

въ

 

определено

 

яв-

ленія.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

переживаніи

 

нзвѣстнаго

 

явлеція

 

часто

теряются

 

существенные

 

признаки

 

явленія

 

въ

 

его

 

первоначаль-

номъ

 

виде

 

и

 

остаются

 

только

 

признаки

 

случайные

 

и

 

неваж-

ные,

 

остается

 

большею

 

частью

 

только

 

форма

 

явленія,

 

но

утрачивается

 

его

 

смыслъ

 

и

 

заменяется

 

другимъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

при

 

опредѣленіи

 

явленія

 

переживанія

 

могутъ

 

иметь

только

 

второстепенное,

 

пояснительное

 

значеніе,

 

но

 

никакъ

не

 

могутъ

 

считаться

 

равнозначущими

 

съ

 

первоначальныиъ

явлевіемъ.

Кроме

 

неточности

 

въ

 

опредѣленіи

 

Пешеля

 

можно

 

заме-

тить

 

и

 

некоторую

 

неясность,

 

позволяющую

 

предполагать

 

то,

чего

 

не

 

думаетъ

 

самъ

 

авторъ.

 

Авторъ

 

называешь

 

шаманствомъ

символическіе

 

обряды,

 

служащія

 

для

 

сногаепій

 

съ

 

невидимы-

ми

 

духами.

 

Если

 

авторъ

 

оиредѣленія

 

разумеетъ

 

всякіе

 

без-

различно

 

символическіе

 

обряды

 

для

 

сношеній

 

съ

 

духами,

 

то

въ

 

такомъ

 

случае

 

подобный

 

признакъ

 

является

 

слишкомъ

общимъ

 

и

 

случайнымъ,

 

объединяя

 

собой

 

разнородный

 

явленія.

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

шаманизмомъ

 

долженъ

 

быть

 

названъ

всякій

 

религіозный

 

культъ,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

христіанскій;

въ

 

то

 

же

 

время

 

шаманизмомъ

 

будетъ

 

древняя

 

магія

 

египтявъ,

халдеевъ,

 

грековъ,

 

римлянъ,

 

более

 

поздняя

 

норманнъ

 

и

 

фин-

нов!.,

 

средневековая

 

христіанская

 

и,

 

наконецъ,

 

новѣйшій

спиритизмъ

 

и

 

окультизмъ.

 

Но

 

ведь

 

слишкомъ

 

мало

 

общаго,

напр.,

 

между

 

гаданіемъ

 

греческой

 

пиѳіи,

 

шабашемъ

 

средне-

вѣковыхъ

 

ведьмъ,

 

христіанскимъ

 

богослуженіемъ

 

и

 

сііири-

тическимъ

 

сеансомъ.-

 

Если

 

же

 

авторъ

 

изъ

 

понятая

 

«ермво-

лическіе

 

обряды»

 

исключаетъ

 

те

 

обряды,

 

которые

 

сопровож-

даются

 

внутренними

 

движевіями

 

души

 

человеческой

 

я

 

слу-

жить

 

невольнымъ

 

выраженіемъ

 

для

 

нихъ,

 

поскольку

 

человѣкъ

есть

 

существо

 

душевно

 

телесное,

 

то

 

авторъ

 

долженъ

 

быль

оговорить

 

это;

 

неясность

 

недопустима

 

въ

 

логическихъ

 

опре-

дѣленіяхъ и ведетъ къ недоразумѣніямъ.
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Итакъ,

 

критика

 

этого

 

мнѣнія

 

еще

 

разъ

 

оттѣняетъ

 

ту

мысль,

 

что

 

шаманизмъ

 

есть

 

принадлежность

 

первобытныхъ

народовъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Краткосрочные

 

лѣтвіѳ

 

курсы

 

для

 

псаломщи-

ковъ

 

Иркутской

 

епархіи,

 

бывшіе

   

въ

   

г.

   

Ир-

кутскѣ

 

съ

 

1

 

іюня

   

по

 

1

 

іюля

 

1907

 

года.

(Продолжение).

0.

 

завѣдующій

 

не

 

ошибся

 

въ

 

своемъ

 

нредположеніи,

что

 

составъ

 

лекторовъ,

 

намѣчснныхъ

 

съѣздомъ,

 

измѣнится.

На

 

первомъ

 

же

 

собраніи

 

по

 

дѣлу

 

о

 

курсахъ

 

священиикъ

Іоаннъ

 

Дроздовъ

 

отказался

 

отъ

 

чтенія

 

на

 

курсахъ

 

по

 

цер-

ковной

 

исторіи,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

непредвидѣннымъ

 

обстоятель-

ствам^

 

еще

 

до

 

открытія

 

курсовъ

 

долженъ

 

уѣхать

 

изъ

 

Ир-

кутска

 

въ

 

Россію.

 

Вмѣсто

 

о.

 

Дроздова

 

завѣдующій

 

просилъ

отъ

 

имени

 

духовенства

 

епархіи

 

г.

 

секретаря

 

Иркутской

 

ду-

ховной

 

консисторіи

 

Алсксѣя

 

Иикпфоровича

 

Гайдукъ

 

принять

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

преподаванию

 

церковной

 

исторіи

 

на

 

кур-

сахъ

 

и

 

Алексѣй

 

Никифорѳвичъ

 

на

 

это

 

предложеніе

 

любезно

далъ

 

свое

 

полное

 

согласіе.

 

Письмомъ

 

отъ

 

10

 

января

 

с.

 

г.

священникъ

 

Василій

 

Корпаковъ

 

отказался

 

отъ

 

чтенія

 

лекцій

по

 

церковному

 

уставу.

 

19

 

января

 

с.

 

г.

 

завѣдующій

 

предло-

жилъ

 

читать

 

лекціи

 

по

 

этому

 

предмету

 

преподавателю

 

духов-

ной

 

семпнаріи

 

Ивану

 

Алексѣсвичу

 

Ареѳьеву,

 

который

 

на

 

это

и

 

согласился.

 

Наконецъ,

 

за

 

недѣлю

 

до

 

отврытія

 

курсовъ

 

от-

казался

 

отъ

 

уроковъ

 

по

 

церковному

 

пѣвію

 

священникъ

 

Ва-

силій

 

Флоренсовъ,

 

предложивъ

 

за

 

себя

 

платнаго

 

лектора

 

про-!

подавателя

 

церковно-учительской

 

семинаріи

 

Матѳѣя

 

Николае-

вича

 

Попова.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

къ

 

началу

 

курсовъ

 

составъ

лекторовъ

 

былъ

 

слѣдующій:

 

протоіерей

 

Николай

 

Шастинъ,

законоучитель
 

учительской
 

семинаріи,
 

по

 
священному

 
нисанію,
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преподаватель

 

духовной

 

семішаріи,

 

Михаилъ

 

Васильевичъ

Одинцевъ—по

 

основному

 

богословію,

 

секретарь

 

духовной

 

кон-

систоріи,

 

Алексѣй

 

Никифоровичъ

 

Гайдукъ—по

 

церковной

 

исто-

ріи,

 

преподаватель

 

духовной

 

семйнаріи,

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ

Арефьевъ

 

-

 

по

 

церковному

 

уставу,

 

иастоятель

 

Градо-Иркут-

ской

 

Успенской

 

церкви,

 

священиикъ

 

Василій

 

Флоренсовъ—по

церковному

 

чтенію,

 

Матвѣй

 

Николаевич!.

 

Поповъ— по

 

цер-

ковному

 

пѣнію,

 

окончившей

 

капеллу

 

регентъ

 

Иннокентій

 

Алек-

сандровичъ

 

Кудринъ—по

 

теоріи

 

пѣнія

 

и

 

музыки.

10

 

января

 

с.

 

г.

 

завѣдующій

 

имѣлъ

 

бесѣду

 

съ

 

о.

 

смот-

рителемъ

 

мужского

 

духовнаго

 

училища,

 

священникомъ

 

Инно-

кентіемъ

 

Поповымъ

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

и

 

какихъ

 

учебниковъ

можно

 

взять

 

изъ

 

училищной

 

библіотеки

 

и

 

на

 

какихъ

 

усло-

віяхъ,

 

о

 

зданіи,

 

мебели

 

и

 

проч.

 

По

 

всѣмъ

 

этимъ

 

вопросамъ

о.

 

смотритель

 

обѣщалъ

 

доложить

 

правленію,

 

благо

 

собраніе

предполагалось

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ,

 

и

 

на

 

завтра

 

далъ

слѣдующій

 

отвѣтъ:

 

«согласіе

 

нравленіемъ

 

дано

 

на

 

все,

 

но

только

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

условіяхъ,

 

такъ:

 

1)

 

къ

 

1

 

іюня

 

у

 

насъ

могутъ

 

быть

 

еще

 

занятія,

 

тогда,

 

слѣдовательно,

 

еще

 

цѣлому

общежитію

 

помѣститься

 

будетъ

 

невозможно;

 

2)

 

за

 

прислугу

свою

 

платите

 

сами;

 

3)

 

за

 

дрова— тоже;

 

4)

 

очистка

 

ретирада— •

тоже;

 

5)

 

за

 

цѣлость,

 

сохранность

 

и

 

переплетъ

 

кнпгъ— отвѣ-

чаете

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

потери,

 

порчи

 

ихъ

 

-

 

платите.

 

Вотъ

 

все

въ

 

родѣ

 

этого,

 

о

 

чемъ

 

подробно

 

укажетъ

 

сама

 

действитель-

ность

 

>.

 

Осматривая

 

зданіе

 

училища

 

не

 

задолго

 

до

 

открытія

курсовъ,

 

о.

 

завѣдующій

 

нашелъ,

 

что

 

третій

 

этажъ,

 

гдѣ

 

бу-

дутъ

 

читаться

 

лекціи

 

и

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

столовую

 

необ-

ходимо

 

выбѣлить,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

у

 

правленія

 

училища

 

на

 

этотъ

предметъ

 

кредита

 

не

 

отпущено,

 

то

 

пришлось

 

бѣлить

 

выше-

означенныя

 

помѣщепія

 

на

 

курсовыя

 

средства.

 

Плита

 

и

 

кубы

для

 

горячей

 

воды

 

были

 

исправлены

 

училшцемъ.

 

Къ

 

1

 

іюня

весь

 

ремонтъ

 

былъ

 

законченъ

 

и

 

подъ

 

курсы

 

были

 

отведены

слѣдующія
 

комнаты:
 

два
 

зала
 

въ
 

третьемъ
 

этажѣ
 

и
   

столо-
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вая

 

—

 

въ

 

первомъ,

 

новаго

 

зданія,

 

три

 

спальни,

 

двѣ

 

комнаты

для

 

вечернихъ

 

заиятій

 

и

 

умывальня --во

 

второмъ

 

этажѣ

 

ста-

раго

 

зданія

 

и

 

гардеробная

 

-въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

того

 

же

 

зда-

нія.

 

Ходъ

 

на

 

курсы

 

съ

 

главна

 

го

 

подъѣзда.

 

Койки,

 

матрасы,

подушки,

 

одѣяла,

 

спальное

 

и

 

столовое

 

бѣлье,

 

посуда,

 

столы,

парты,

 

стулья,

 

семь

 

скрипокъ,

 

несколько

 

обиходовъ,

 

священ-

ны

 

хъ

 

исторій

 

и

 

катехизисовъ

 

было

 

взято

 

изъ

 

училища.

 

Во-

обще

 

же

 

долженъ

 

засвидетельствовать,

 

что

 

о.

 

смотритель

заслуживаетъ

 

благодарности

 

за

 

его

 

полную

 

готовность

 

дать

все,

 

что

 

потребуется

 

для

 

курсовъ.

 

Кромѣ

 

того

 

взято

 

отъ

братства

 

святителя

 

Иннокентія

 

двѣ

 

фисгормоніи

 

и

 

дюжина

вѣнскихъ

 

стульевъ,

 

изъ

 

Веніаминовской

 

церковно- приходской

городской

 

школы— шкафъ

 

для

 

библіотеки

 

и

 

изъ

 

Преображен-

ской

 

школы— большая

 

каѳедра.

 

По

 

приглашенію

 

завѣдующаго

хозяйственную

 

часть

 

курсовъ

 

принялъ

 

на

 

себя

 

о.

 

экономъ

духовнаго

 

мужскаго

 

училища

 

діаконъ

 

Александръ

 

Поповъ.

Какъ

 

только

 

вѣсть

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

Иркутскѣ

 

курсовъ

разнеслась

 

по

 

эпархіи,

 

къ

 

завѣдующему

 

стали

 

поступать

прошевія

 

и

 

письма

 

съ

 

просьбою

 

о

 

принятіи

 

на

 

курсы.

 

Между

нрочимъ,

 

вотъ

 

что

 

писали

 

въ

 

своихъ

 

письмахъ

 

нѣкоторыѳ

псаломщики:

 

«но

 

матеріальнымъ

 

недостаткам!,

 

моего

 

отца*

псаломщика,

 

обремененнаго

 

болыпимъ

 

семействомъ,

 

я

 

нолу-

чилъ

 

небольшое

 

образованіе,

 

окончивъ

 

полный

 

курсъ

 

духов-

наго

 

училища.

 

По

 

окончат

 

и

 

курса,

 

не

 

смотря

 

на

 

мои

 

прось-

бы

 

продолжать

 

образованіе,

 

отецъ

 

принудилъ

 

меня

 

15

 

лѣт-

няго

 

мальчика

 

поступить

 

въ

 

учителя

 

сельскаго

 

училища,

 

а

потомъ

 

въ

 

псаломщики.

 

А

 

мысль

 

объ

 

образовали

 

до

 

сихъ

поръ

 

не

 

покидаетъ

 

меня...

 

Прочитавъ,

 

что

 

1

 

іюня

 

с.

 

г.

 

въ

г.

 

Иркутскѣ

 

будутъ

 

открыты

 

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ

 

курсы

 

для

псаломщиковъ,

 

я

 

возрадовался,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

вѣсть

 

соотвѣт-

ствовала

 

моимъ

 

мыслямъ

 

объ

 

образованіи».

 

«Не

 

получая

 

дол-

го

 

отвѣта,

 

ппшетъ

 

другой

 

нсаломщикъ,

 

неужели

 

я

 

долженъ

свои
 

мечты
 

и
 

желанія
 

усовершенствоваться
 

вообще,
 

а
 

главное
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въ

 

пѣніи,

 

отложить

 

на

 

неопределенное

 

время.

 

Желаніе

 

цое

сильно.

 

И

 

къ

 

тому

 

же

 

я

 

надѣялся.

 

Надѣялся

 

крѣпко.

 

Рас-

ставаться

 

съ

 

такой

 

надеждой,

 

которую

 

я

 

имѣлъ,

 

тяжело...

Прошу

 

Васъ

 

помочь

 

мнѣ

 

побывать

 

на

 

курсахъ.

 

Прошу

 

васъ

помочь

 

мнѣ

 

воротиться

 

въ

 

свой

 

приходъ

 

умѣющимъ

 

править

маленькимъ

 

сельскимъ

 

хоромъ.

 

Не

 

оставьте!»...

 

Эти

 

и

 

подоб-

ный

 

имъ

 

письма

 

поднимали

 

духъ

 

трудящихся

 

по

 

курсамъ.

Видно

 

было,

 

что

 

трудиться

 

есть

 

для

 

чего,

 

что

 

люди

 

жаждутъ

знанія,

 

стремятся

 

поучиться.

Веер»

 

о

 

курсахъ

 

прошла

 

и

 

за

 

предѣлы

 

Иркутской

 

епар-

хіи.

 

Редакція

 

Забайкальскихъ

 

епархіальныхъ

 

ведомостей

 

при

письмѣ

 

препроводила

 

заведующему

 

5

 

№

 

Ведомостей,

 

въ

 

ко-

емъ

 

между

 

прочямъ

 

о

 

курсахъ

 

напечатано

 

следующее;

 

«по

малоосведомленности

 

и

 

недостаточной

 

подготовленности

 

къ

своему

 

делу

 

забайкальскіе

 

псаломщики,

 

едва-ли

 

не

 

нуждают-

ся

 

въ

 

такой

 

же

 

помощи,

 

какъ

 

и

 

Иркутскіе

 

ихъ-

 

собратья.

Добрая

 

мысль

 

объ

 

организаціи

 

курсовъ

 

для

 

нихъ

 

по

 

благо-

чиніямъ,

 

кажется,

 

нигде

 

въ

 

епархіи

 

не

 

нашла

 

своего

 

прак-

тическаго

 

примѣненія.

 

Организовать

 

мѣстные

 

епархіальные

курсы

 

едва

 

ли

 

Забайкальскому

 

духовенству

 

скоро

 

удастся.

И,

 

пожалуй,

 

сельскимъ

 

батюшкамъ

 

еще

 

долго

 

придется

 

бо-

леть

 

душей

 

при

 

соверщеніи

 

божественныхъ

 

службъ

 

и

 

вообще

въ

 

своей

 

пастырской

 

работѣ

 

сѣтовать

 

на

 

недостатки

 

своихъ

меньшихъ

 

братій.

 

Что-бы

 

хотя

 

сколько-нибудь

 

помочь

 

горю,

думается,

 

можно

 

бы

 

Забайкальскому

 

епархіальному

 

началь-

ству

 

войти

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

Иркутскимъ

 

и.

 

попросить

 

предо-

ставить

 

доступъ

 

на

 

курсы

 

Забайкальскимъ

 

псаломщикамъ

на

 

правахъ

 

Иркутскихъ

 

волонтеровъ

 

курсантовъ.

 

И

 

если

 

бы

оказалось

 

возможнымъ

 

допустить

 

десятокъ,

 

другой

 

изъ

 

За-

байкальскихъ

 

псаломщиковъ,

 

то

 

предоставить

 

благочинниче-

скимъ

 

съездаиъ

 

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

желательныхъ

 

кавдида-

тахъ

 

на

 

курсы

 

и

 

о

 

средствахъ,

 

какія

 

возможно

 

было

 

на

 

это

дѣло
 

изыскать
 

на
 

мЬстѣ.

 
Проѣздъ

 
въ

 
Иркутскъ

 
по

 
железной
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дороге

 

и

 

содержаніе

 

при

 

общемъ

 

столе

 

и

 

готовой

 

квартире

стало

 

бы

 

не

 

Богъ

 

знаетъ,

 

какъ

 

дорого».

 

Въ

 

сйоемъ

 

письмѣ

о.

 

Редакторъ

 

просилъ:

 

«Не

 

найцете

 

ли

 

возможнымъ1

 

отвѣ-

тить

 

Редакціи

 

открытымъ

 

письмомъ

 

о

 

томъ,

 

можно

 

ли

 

Забай-

кальскимъ

 

псаломщикамъ

 

иметь

 

доступъ

 

на

 

Иркутскіе

 

курсы

волонтерами?»

 

На

 

это

 

письмо

 

заведующій

 

отъ

 

6

 

апр.

 

6.

 

т.

за

 

Ш

 

6

 

отвѣтилъ,

 

что

 

чѳловѣкъ

 

15

 

Забайкальскихъ

 

поалом-

-щиковъ

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

слушателями

 

на

 

Иркутске

курсы

 

съ

 

правомъ

 

помещаться

 

въ

 

интернате

 

и

 

пользоваться

общимъ

 

отоломъ,

 

но

 

съ

 

условіемъ

 

представить

 

раврѣшевіе.

своего

 

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

обязательно

 

внести

 

впе-

редъ

 

15

 

рублей

 

за

 

свое

 

содержаніе.

 

Отвѣтъ

 

завѣдующаго

былъ

 

напечатанъ

 

въ

 

вѣдомостяхъ,

 

но

 

прогаеній

 

иэъ

 

Забай-

калья

 

поступило

 

отъ

 

двухъ

 

псаломщиковъ,

 

a

 

пріѣхалъ

 

толь-

ко

 

одинъ

 

на

 

свои

 

средства.

ІІродолженіе

 

слѣдуетъ.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

И- 1

 

о

 

октября

 

скончался

 

жившій

 

въ

 

Князе-Владимірскомъ

монастыре

 

заштатный

 

священникъ,

 

бывшій

 

миссіонѳръ

 

о.

Иларіонъ

 

Литвинцевъ.

 

Покойный

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

и

 

священ-

ника

 

прослужилъ

 

29

 

летъ.

 

Отпѣваніе

 

и

 

погребеніе

 

соверше-

но

 

14

 

октября

 

въ

 

Князе- Владимірскомъ

 

монастыре.

-

 

15

 

октября

 

Иркутскую

 

церковно-учительскую

 

семинарію

носвтилъ

 

Высокопреосвященнейшій

 

Тихонъ,

 

Архіепископъ

 

Ир-

кутска.

 

Владыка

 

былъ

 

на

 

урокахъ

 

словесности

 

и

 

черчёнія

въ

 

Ѵ-мъи

 

3->мъ

 

классахъ

 

семинаріи

 

и

 

въ

 

1-мъ

 

«л.

 

образ-

цовой

 

школы.

 

Въ

 

образцовой

 

школе

 

онъ

 

спрагаивалъ

 

учени-

ковъ

 

по

 

закону

 

Божію

 

и

 

русскому

 

языку,

 

заставлялъ

 

нѣко-

торьгхъ

 

изъ

 

ученикойъ

 

пропеть

 

«Царю

 

небесный».

 

Въ

 

часъ

дня

 

не

 

задолго

 

до

 

окончанія

 

уроковъ

 

онъ

 

отбылъ

 

изъ

 

семи-

наріи
 

къ
 

себѣ
 

въ
 

домъ.
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—

 

28

 

октября

 

при

 

Иркутском!»

 

Губерпскомъ

 

ОтдЬлѣ

 

Сою-

за

 

Русскаго

 

Народа

 

состоялось

 

открытіе

 

общеобразовательныхъ

народныхъ

 

курсовъ.

Торжество

 

открытія

 

курсовъ

 

началось

 

божественною

 

ли-

тургіею

 

въ

 

Иркутской

 

Казанской

 

церкви,

 

которую

 

совершилъ

ЕГО

 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

 

Тихонъ,

 

Архіенисконъ

Иркутскій

 

и

 

Верхоленскій

 

въ

 

сослуженіи

 

Настоятеля

 

Князе-

Владимірскаго

 

монастыря,-

 

Архимандрита

 

Іоанна

 

и

 

многихъ

священнослужителей

 

города

 

Иркутска.

 

Къ

 

пріѣзду

 

маститаго

Архипастыря

 

громадный

 

храмъ

 

и

 

окружающая

 

его

 

площадь

были

 

переполнены

 

тысячами

 

лицъ

 

разнаго

 

званія,

 

пола

 

и

возраста,

 

стекавшихся

 

съ

 

разныхъ

 

частей

 

города

 

въ

 

желаніи

помолиться

 

съ

 

своимь

 

горячо

 

любимымъ

 

и

 

всѣми

 

уважаемымъ

архипастыремъ.

 

Умилительно- трогательную

 

картину

 

предста-

влялъ

 

биткомъ

 

набитый

 

храмъ

 

молитвенно

 

настроенныхъ

 

лю-

дей,

 

при

 

стройпомъ

 

пѣніи

 

архіерейскаго

 

хора

 

и

 

чудной

 

служ-

бе

 

архипастыря.

 

Во

 

время'занричастнаго

 

стиха

 

Председателемъ

Союза,

 

Настоятелемъ

 

Казанскаго

 

храма,

 

священникомъ

 

о.

 

А,

Поповымъ

 

было

 

произнесено

 

слово

 

о

 

задачахъ

 

добраго

 

воспи-

танія

 

какъ

 

въ

 

школе,

 

такъ

 

и

 

дома

 

особенно

 

въ

 

настоящее

время,

 

когда

 

измученная

 

внутренними

 

смутами

 

Россія

 

несетъ

тяжело

 

испытаніе.

 

На

 

божественной

 

литургіи

 

въ

 

числѣ

 

На-

чальствующихъ

 

лицъ

 

присутствовали

 

Его

 

Превосходительство

г.

 

Иркутскій

 

Губернаторъ

 

съ

 

супругою.

По

 

окончаніи

 

божественной

 

литургіп

 

крестный

 

ходъ

 

со

знаменемъ

 

Союза

 

Русскаго

 

Народа

 

нроследовалъ

 

въ

 

помеще-

ніе

 

курсовъ,

 

гдѣ,

 

предъ

 

начэломъ

 

молебствія

 

было

 

произнесе-

но

 

Членомъ

 

Совѣта

 

Союза,

 

протоіереемъ

 

о.

 

Ѳ.

 

Верномудро-

вымъ

 

въ

 

художествеиномъ

 

изложеніи

 

прекрасное

 

слово,

 

разъ-

яснившее

 

присутствующимъ

 

задачи

 

хорошей

 

и

 

желательной

для

 

Русскаго

 

Народа

 

школы.

 

По

 

окончаніи

 

молебствія

 

кре-

стный

 

ходъ

 

возвратился

 

въ

 

храмъ,

 

а

 

оставшимся

 

въ

 

помѣ-

щеніи
 

курсовъ
 

народомъ
  

былъ
   

исполненъ
   

Народвый
 

гимнъ,
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после

 

чего

 

Товарищемъ

 

председателя

 

В.

 

А.

 

Годипымъ

 

были

обрисованы

 

въ

 

краткихъ,

 

но

 

выразительныхъ

 

словахъ

 

недо-

статки

 

современной

 

піколы,

 

породившей

 

въ

 

Россіи

 

появленіе

космополитовъ.

 

Слѣдующая

 

рѣчь

 

Директора

 

курсовъ

 

И.

 

Ѳ.

Белоусова

 

была

 

посвящена

 

историческому

 

обзору

 

развитія

въ

 

Иркутской

 

губерніи

 

школьнаго

 

образованія

 

съ

 

указаніемъ

желаемаго

 

улучшенія

 

въ

 

этомъ

 

важномъ

 

деле.

 

По

 

окончаніи

речей

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Его

 

Превосходительству

 

и

другимъ

 

почетнымъ

 

гоотямъ

 

были

 

предложены

 

чай

 

и

 

закуска,

во

 

время

 

которой

 

членомъ

 

Союза

 

С.

 

Пушкаревымъ,

 

ремеслен-

никомъ

 

по

 

роду

 

занятій,

 

было

 

произнесено

 

въ

 

стихахъ

 

соб-

ственнаго

 

сочиненія

 

горячо

 

прочувственное

 

привѣтствіе

 

Архи-

пастырю,

 

вызвавшее

 

громъ

 

рукоплесканій

 

со

 

стороны

 

при-

сутствующихъ,

 

по

 

отбытіи

 

почетныхъ

 

гостей

 

были

 

прочитаны

только

 

что

 

полученныя

 

приветственныя

 

телеграммы,

 

произне-

сено

 

много

 

тостовъ

 

и

 

рѣчей

 

по

 

поводу

 

вновь

 

открытаго

 

учеб-

паго

 

заведенія.

ІІредсѣдатель

    

Иркутскаго

   

Губернскаго

   

Отдела

 

Союза

Русскаго

 

Народа,

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Поповъ.

—

 

«Исчерпанный»

 

вопросъ

 

объ

 

участіи

 

псаломщиковъ

 

на

епархіальныхъ

 

съѣздахъ,

 

повидимому,

 

грозитъ

 

и

 

для

 

о.

 

Д.

Ѳивейскаго

 

обратиться

 

въ

 

неисчерпаемый

 

источникъ

 

споровъ

и

 

словопреній,

 

что

 

и

 

должно

 

быть

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

пока

обе

 

противныя

 

стороны

 

будутъ

 

разрешать

 

съ

 

своей

 

точки

зрѣнія.

 

Постараемся

 

ее

 

выяснить.

Мы,

 

а

 

также,

 

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

и

 

псаломщикъ

 

Му-

хинъ

 

исходимъ

 

изъ

 

того

 

простого

 

положенія,

 

что

 

и

 

священ-

ники,

 

и

 

псаломщики,

 

и

 

міряне,

 

какъ

 

члены

 

одной

 

церкви,

 

а

темъ

 

более

 

одной

 

общины,

 

епископіи,

 

должны

 

одинаково

 

при-

нимать

 

участіе

 

въ

 

устроеніи

 

своей

 

христіанской

 

жизни

 

(въ

чемъ

 

и

 

состоитъ

 

обязанность

 

еп.

 

съездовъ),

 

участіе,

 

безъ

сомнѣнія
 

не
 

пассивное,
 

а
 

активное
 

и
   

непосредственное,
   

не
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въ

 

качестве

 

наемной

 

рабочей

 

силы

 

или

 

рабовъ

 

или

 

слѣныхъ

оруіій

 

производства,

 

какъ

 

в

 

a

 

фабрикѣ,

 

а

 

какъ

 

свободные

сыны

 

святой

 

церкви

 

Христовой.

 

Внешніе

 

знаки

 

преимущества,

обусловленный

 

проиехожденіёмъ,

 

обр"а'зованіе\іъ

 

и

 

гіоложеніёмъ

въ

 

йбЩествѣ

 

здѣсь

 

не

 

Должны

 

иметь

 

места.

 

Совершенно

 

до-

'йатдчно

 

находиться

 

«въ

 

здравомъ

 

умъ1

 

и

 

твердой

 

памяти»,

а

 

главное,

 

какъ

 

справедливо

 

замечаете

 

г.

 

Мухинъ,

 

быть

 

про-

нй'кнутымъ

 

благочестивыми

 

намерениями

 

и

 

желаніемъ

 

добра

ближнему.

 

О.

 

протоіерей

 

высЙиваётъ

 

эти

 

хоропия

 

чувства,

Ѵоворя,

 

что

 

ими

 

вьімощенъ

 

весь

 

адъ,

 

мы

 

же

 

думаемъ,

 

что

эти

 

нравственные

 

мотивы

 

находятъ

 

cefôè

 

оправданіе

 

въ

 

изрѣ-

ченіи

 

Спасителя:

 

«Гдѣ

 

двое

 

или

 

трое

 

собраны

 

во

 

имя

 

Мое,

Шъ

 

Я

 

посреди

 

Нихъ»

 

(Мѳ.

 

18,

 

20).

Какова

 

же

 

точка

 

зрѣнія

 

о.

 

нротоіерея?

 

Она

 

обнаружи-

вается

 

изъ

 

выясненія

 

техъ

 

туманностей,

 

протвворѣчій

 

и

 

діа-

лект'ическихъ

 

выпадовъ

 

даже

 

въ

 

«откровенной

 

беседе»,

 

ко-

торыми

 

обильно

 

насыщены

 

все

 

его

 

три

 

статейки.

 

Мы

 

оста-

новимся

 

только

 

на

 

главныхъ

 

его

 

разсужденіяхъ.

0.

 

протоіерей

 

требуетъ

 

отъ

 

депутатовъ

 

псаломщиковъ

 

и

священниковъ

 

богословскаго

 

ценза,

 

а

 

отъ

 

мірянъ,

 

очевидно,

для

 

равновесія,

 

исключительныхъ

 

дарованій,

 

прирожденной

геніальности.

 

Считая

 

послѣднихъ

 

особенно

 

необходимыми

 

для

разрешенія

 

чисто

 

нрактическихъ

 

вопросовъ,

 

псаломщиковъ

признаетъ

 

совершенно

 

неспособными

 

даже

 

на

 

это,

 

ненужными

и

 

даже

 

опасными,

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

численнаго

 

превосходства,

каковой

 

опасности

 

со

 

стороны

 

мірянъ

 

(имъ

 

же

 

несть

 

числа)

не

 

предусматриваете

Продолжая

 

въ

 

томъ

 

же

 

родъ,

 

о.

 

протоіёрей

 

оправдывает-

ся,

 

и,

 

конечно,

 

совершенно

 

неудачно,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

пре-

ды|дущаго,

 

что

 

онъ

 

настоящей

 

вопросъ

 

разсматрпваетъ

 

въ

зависимости

 

не

 

отъ

 

умственного

 

и

 

нравственнаго

 

развптія

псаломщиковъ,
 

а
 

отъ
 

того
 

ііоложенія,
 

которое
 

они
 

занймаютъ
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въ

 

христіанскомъ

 

обществе

 

церкви.

 

Послѣ

 

этого

 

идутъ

 

раз-

сужденія

 

о

 

томъ,

 

что

 

церковь

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

элементовъ,

что

 

лучшую

 

часть

 

духовенства

 

составляютъ

 

священники

(почему

 

не

 

епископы?),

 

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ,

облагодатствованные

 

пастыри.

 

Не

 

касаясь

 

священниковъ-

безъ

 

богословскаго

 

образованія,

 

но,

 

вероятно,

 

тоже

 

обла-

годатствованныхъ,

 

спросимъ,

 

какое

 

же

 

место

 

отводится

въ

 

христіанской

 

церкви

 

псаломщикамъ?

 

Они,

 

видите

ли,

 

тоже

 

духовенство,

 

но

 

съ

 

девизомъ:

 

«не

 

смѣть

 

свое

 

суж-

деніе

 

иметь»,

 

а

 

лишь

 

съ

 

обязанностью

 

послушно

 

исполнять

то,

 

что

 

прикажутъ

 

богословски

 

образованные

 

священники

 

и

геніальные

 

въ

 

ирактическихъ

 

делахъ

 

міряне.

 

(Титъ-Титычи?).

Не

 

просвечиваетъ

 

ли

 

уже

 

сквозь

 

этой

 

дебри

 

схоластики

и

 

софистики

 

та

 

искомая

 

нами

 

точка

 

зрѣнія

 

о.

 

Ѳивейскаго,

которую

 

уже

 

подмѣтилъ

 

г.

 

Мухинъ,

 

говоря

 

о

 

галилейскихъ

рыбакахъ,

 

а

 

именно,

 

что

 

псаломщики

 

(эти

 

ближайшіе

 

сот-

рудники

 

пастыря)

 

недостойны

 

общенія

 

съ

 

своими

 

пастыря-

ми,

 

что

 

роль

 

ихъ

 

въ

 

хрвстіанскомъ

 

обществе—роль

 

рабовъ,

наемныхъ

 

рабочихъ,

 

которымъ

 

можно

 

позволить

 

лишь

 

неко-

торый

 

безвредныя

 

вольности

 

(благоч.

 

съѣзды).

Ссылка

 

о.

 

иротоіерея

 

па

 

благочинническіе

 

съѣзды

 

и

 

на

то,

 

что

 

«пока

 

у

 

насъ

 

нетъ

 

работоспособныхъ

 

псаломщиковъ»,

нисколько

 

не

 

служитъ

 

для

 

него

 

«смягчающимъ

 

вину

 

обстоя-

тельствомъ»,

 

ибо,

 

во

 

1-хъ,

 

противоречить

 

всей

 

его

 

теоріи,

во

 

вторыхъ,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

подчеркиваетъ,

 

вопросъ

 

нуждает-

ся

 

въ

 

принципіальномъ

 

решеніи*),

С.

 

И.

 

Охложовъ.

*)

 

Редакція

 

считаетъ

 

вопросъ

 

о

 

псаломщикахъ

 

достаточно

 

исчерпа-

вымъ

 

и

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

отказывается

 

отъ

 

печатанія

 

статеЗ,

 

не

 

ііред-

сі;авляА)Щихъ

 

ничего

 

новаго

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

уже

 

помѣщааось

Редакціей
 

по

 
данному

 
вопросу.
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-

 

Освященге

 

церкви

 

на

 

ст.

 

„Аязамай"

 

Сибирской

жел.

 

дор.

 

Въ

 

воскресенье

 

29

 

іюля

 

с.

 

г.*)

 

на

 

станціи

 

»Ал-

замай»

 

происходило

 

освященіе

 

небольшой

 

деревянной

 

церкви

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

Исторія

 

возникновенія

 

этой

 

церкви

 

такова.

 

При

 

ст.

 

Ал-

замай

 

образовался

 

носелокъ,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

настоящее

 

время

насчитывается

 

около

 

50-ти

 

жилыхъ

 

дворовъ.

Для

 

удовлетворенія

 

религіозныхъ

 

нуждъ

 

въ

 

умЬ

 

тогдаш-

няго

 

начальника

 

станціи

 

Ивана

 

Александровича

 

Кона

 

заро-

дилась

 

добрая

 

мысль:

 

соорудить

 

икону,

 

и

 

прсдъ

 

нею,

 

хотя-бы

изредка,

 

отправлять

 

всенощное

 

Господу

 

моленіе.

 

Задуманное

передано

 

одному—другому

 

сослуживцу.

 

Собрались

 

все

 

вме-

сте,

 

потолковали

 

и

 

решили

 

выписать

 

образъ

 

святителя

 

Ни-

колая— небесна

 

го

 

покров.. теля

 

ныне

 

благополучно

 

царству-

ющаго

 

Государя

 

Императора.

 

Ожидать

 

богослуженія

 

пришлось"

ве

 

долго.

 

Нашлись

 

на

 

доброе

 

дело

 

и

 

деньжонки.

 

Прибыла

св.

 

икона,

 

поставили

 

ее

 

въ

 

нассажирскомъ

 

зале

 

и

 

на

 

пер-

вый

 

же

 

праздничный

 

день

 

отправлено

 

предъ

 

нею

 

всенощное

бдѣніе

 

съ

 

молебномъ

 

святителю.

 

Отзывчивый

 

на

 

все

 

хоро-

шее,

 

бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

дорожнымъ

 

мастеромъ— католикъ

А.

 

I.

 

Шишкевичъ

 

на

 

свои

 

средства

 

соорудилъ

 

подъ

 

икону

не— богатый,

 

но

 

приличный

 

кіотъ.

 

Съ

 

техъ

 

норъ

 

при

 

стан-

щи

 

въ

 

кавуны

 

нраздничныхъ

 

дней

 

довольно

 

продолжительное

время

 

и

 

совершались

 

вечернія

 

службы.

Но

 

все

 

это

 

не

 

вполне

 

удовлетворяло

 

ревнителей

 

благо-

честія.

 

Они

 

решили

 

построить

 

храмъ.

 

Испросивъ

 

разрѣшеиіе

у

 

своего

 

начальства

 

и

 

получивъ

 

благословеніе

 

Высоконреосвя-

щеннейшаго

 

Архипастыря,

 

въ

 

конце

 

1905

 

г.

 

служащіе

 

го-

рячо

 

взялись

 

за

 

осуществленіе

 

задуманиаго

 

дела.

 

Образованъ

комитетъ

 

и

 

закипела

 

работа:

 

посыпались

 

лепты

 

вдовицы;

 

по-

тянулись

 

крестьянок! е

 

обозы

 

съ

 

безплатнымъ

 

строительнымъ

матеріаломъ;

 

нашлись

 

даровыя

 

руки

 

для

 

работы

 

фундамента;

*)
 

Корреспонденция
 

получена
 

Редакцией
 

въ
 

концѣ

 
октября

 
с.

 
г.
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откликнулись

 

щедрые

 

благотворители,

 

приславъ

 

гвозди

 

и

 

же-

лѣзо

 

на

 

крышу.

 

Фундамеитъ

 

готовъ;

 

быстро

 

окончена

 

и

 

де-

ревянная

 

кладка,

 

а

 

30

 

августа

 

1906

 

г.,

 

при

 

торжественномъ

молебномъ

 

пѣніи,

 

на

 

вновь

 

воздвигнутомъ

 

зданіи

 

водружены

уже

 

и

 

св.

 

символы

 

мирной

 

христіанской

 

побѣды.

Но,

 

при

 

всемъ

 

стараніи

 

служащихъ,

 

сборъ

 

пожертвова-

ній

 

не

 

достпгаетъ

 

и

 

половины

 

той

 

суммы,

 

какая

 

нужна

 

на

полное

 

оборудованіе

 

храма.

 

Происходитъ

 

въ

 

дальнѣйшихъ

нодѣлкахъ

 

замедленіе

 

и

 

комитетъ

 

рѣшаетъ

 

оставить

 

дѣло

 

до

благопріятнаго

 

случая,

 

на

 

яеонредѣленное

 

время.

 

Здѣсь

 

необ-

ходимо

 

замѣтить,

 

что

 

душа

 

и

 

иниціаторъ

 

постройки

 

И.

 

А.

Конъ

 

страдалъ

 

легочной

 

чахоткою,

 

день

 

ото

 

дня

 

замѣтно

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

увядалъ,

 

и

 

чувствовалъ,

 

что

 

дни

 

жизни

 

его

сочтены,

 

а

 

потому

 

спѣшилъ

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

окончить

 

и

освятить

 

храмъ,

 

не

 

останавливаясь

 

ни

 

предъ

 

какими

 

препят-

ствіями,

 

какъ

 

бы

 

тяжелы

 

они

 

не

 

были.

 

Своею

 

твердою

 

вѣ-

рою

 

въ

 

успѣшное

 

окончаніе

 

дѣла

 

Конъ

 

воодушевляетъ

 

чле-

новъ

 

строительнаго

 

комитета

 

и,

 

имѣя

 

предъ

 

собою

 

примѣ-

ромъ

 

Тайшетскую

 

церковь,

 

куда

 

изъ

 

фонда

 

имени

 

Имперо-

тора

 

Александра

 

III

 

поступило

 

пожертвованіе

 

утварью,

 

ико-

ностасомъ

 

и

 

колоколами,

 

онъ

 

предлагаетъ

 

Комитету

 

обратиться

въ

 

Фондъ

 

съ

 

прошеиіемъ

 

о

 

денежномъ

 

пособіи,

 

а

 

самъ,

 

не

теряя

 

надежды

 

на

 

полученіе

 

просимаго,

 

покупаетъ

 

у

 

фирмы

Большакова

 

въ

 

Волчепкахъ

 

утвари

 

на

 

600

 

руб.

 

въ

 

кредитъ,

заказываетъ

 

извѣстному

 

сибирскому

 

иконописцу

 

Панкрышеву

иконостасъ

 

за

 

750

 

руб.,

 

и

 

тоже

 

въ

 

кредитъ,

 

настаиваетъ

покончить

 

мелкія

 

недодѣлки

 

неиремѣнно

 

къ

 

февралю

 

1907

года,

 

мечтая

 

въ

 

этомъ

 

мѣсяцѣ

 

увидѣть

 

освященіе

 

храма.

Богъ

 

судилъ

 

иначе!

 

Болѣзнь

 

всѣхъ

 

троихъ

 

дѣтей

 

скарлати-

ною,

 

мучительныя

 

страданія

 

самого,

 

уходъ

 

со

 

службы

 

и

 

смерть

любимаго

 

Юти

 

лѣтняго

 

первенца—окончательно

 

надломили

слабыя

 

силы

 

Ивана

 

Александровича

 

и

 

6

 

декабря

 

1906

 

г.,

въ
 

день
 

памятп
 

небеснаго
 

патрона
 

вновь
 

сооружаемаго
  

хра-
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ма— святителя

 

Николая,

 

И.

 

А.

 

не

 

стало.

 

Послѣ

 

неоднократ-

нагр

 

христіанскаго

 

праготовленія

 

къ

 

загробной

 

жизни,

 

тихо

сличался

 

онъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

приходскомъ

 

сельскрмъ

храмѣ

 

совершалась

 

Божественная

 

латургія.

 

Такъ

 

ночилъ

 

въ

Господѣ

 

иниціаторъ

 

и

 

незаменимый

 

труженикъ

 

по

 

постройкф,

нынѣ

 

осрщениаго

 

храма.

Деятельность

 

строительнаго

 

комитета

 

по

 

смерти

 

И.

 

А.

на

 

нѣкотррое

 

время

 

пріостановилась:

 

средства

 

изсякли

 

еще

при

 

жизни

 

иокойнаго;

 

новыхъ

 

поступленій

 

не

 

предвиделась;

оставалась

 

одна

 

надежда

 

на

 

пособіе.

 

Въ

 

виду

 

же

 

вполиѣ

 

nq-

нятнаго

 

желанія

 

служащихъ

 

станціи

 

и

 

жителей

 

поселка

 

ри-

дѣть

 

храмъ

 

освященнымъ,

 

комитетъ,

 

не

 

теряя

 

надежды

 

на

поробіе,

 

рѣшаетъ

 

произвести

 

недодѣлки

 

отчасти

 

въ

 

кредитъ,

отчасти

 

на

 

пожертвованія

 

и,

 

назначивъ

 

день

 

освященія

 

хра-

ма

 

на

 

29

 

іірдя,

 

съ

 

новою

 

энергіею

 

берется

 

за

 

послѣдшою

работу.

 

Вскорѣ

 

внутренность

 

храма

 

оклеили

 

обоями,

 

въ

 

ок-

нахъ

 

поставили

 

рѣшетки,

 

крышу

 

и

 

іщперть

 

окрасили

 

масля-

ною

 

красцою,

 

площадь

 

около

 

церкви

 

обнесли

 

временцою

 

про-

стою,

 

но

 

оригинальною

 

оградкою

 

изъ

 

неочищенныхъ

 

березо-

выхъ

 

жердей.

Въ

 

половинѣ

 

іюля

 

мѣсяца

 

храмъ

 

былъ

 

готовъ

 

къ

 

освя-

щенію.

По

 

прпглашенію

 

мѣстнаго

 

причта

 

на

 

освященіи

 

храма

были

 

о.о.

 

іереи:

 

Иркутскій

 

H.

 

Г.

 

Шергинъ,

 

Бирюсинскій

В.

 

Ѳ.

 

Шаравинъ,

 

Уковскій

 

В.

 

В.

 

Ѳедуловъ,

 

Баероновскій
Т.

 

Вязуновъ

 

и

 

Нижнеуданскій

 

діаконъ

 

А.

 

Г.

 

Ларевъ,

Мѣстный

 

сшщнпжъ.

—

 

Пожцръ

 

въ

 

Хакодате

 

уничтожцлъ

 

три

 

четверти

 

города'

СгорЬлр

 

40

 

улицъ,

 

свыше

 

10,000

 

домовъ,

 

докъ,

 

англійское

и

 

русское

 

консульства.

 

Убытокъ

 

девяти

 

страхрвыхъ

 

обществъ

доходитъ

 

до

 

5

 

мрлліоновъ

 

іенъ.

 

4

 

общества

 

платить

 

по

 

по-

лисами,

 

пов^дрмомУ)

 

не

 

въ

 

состояніи.

 

Всѣ—убытки

 

частные

и
 

казенные
 

исчисляются
 

печатью
 

въ
 

30
 

миллідновъ
 

іецъ.*]Въ
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Хакодате,

 

являющемся

 

колыбелью

 

нравославія

 

въ

 

Яноніи,

 

со-

вершенно

 

уничтожены

 

всѣ

 

зданія

 

православной

 

массіи,

 

храмъ,

библіотека,

 

два

 

дома

 

и

 

школа.

 

Хакодатская

 

православная

церковь—единственная

 

въ

 

Японіи,

 

содержится

 

на

 

средства

прихржанъ.

—

 

Враждебные

 

православной

 

церкви

 

листки

 

и

 

брощщ-

рц,

 

необходимость

 

и

 

возможность

 

борьбы

 

съ

 

нимц.,

 

Пи-

шутъ

 

и

 

говррятъ,

 

что

 

въ

 

наши

 

дна

 

распространяются

 

въ

народе

 

сотни

 

тысячъ

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

враждебныхъ

 

пра-

вославной

 

церкви,

 

разрушительно

 

дѣйствующихъ

 

на

 

основы

праврславія.

 

Горькая

 

правда.

Рук.

 

для

 

С.

 

Паст.

 

(№

 

4

 

и

 

И)

 

рекомендуетъ

 

правиль-

но

 

организованны^

 

библіотеки

 

и

 

читальни.

 

ІСостррѵ.

 

Епарх.

Вѣдом.

 

(№

 

6)

 

преддагаютъ

 

собирать

 

зловредную

 

печать,

 

об-

суждать

 

на

 

благочинническихъ

 

собраніяхъ,

 

составлять

 

ртв;!^:.

ныя

 

статьи,

 

печатать

 

въ

 

Епарх,

 

Вед.

 

и

 

но

 

общей

 

цедще,

издавать.

 

Одинъ

 

іиррковркдЦ

 

священникъ

 

высказьдеаетъ

 

ррдее,-

ланіе

 

привлечь

 

къ

 

подобной

 

работе

 

профеосрррвъ

 

и

 

студец-

трвъ

 

академіи.

 

Все

 

эти

 

и

 

т.

 

и.

 

мЬры

 

цеспѣшныя,

 

м,едлецг

ныя,

 

частію

 

пригодныя

 

въ

 

будущемъ.

 

Время-же,

 

не

 

ждетъ?

требуетъ

 

быстраго,

 

стремительна™

 

дѣйствовавія.

 

Пркд

 

мы

будемъ

 

собираться,

 

думать,

 

медленнр

 

осуществлять,

 

-

 

зло

 

пу-

ститъ

 

глубокіе

 

корни.

Я

 

буду

 

грвррить

 

о

 

деревне.

 

Везде

 

у

 

наст,

 

рыли

 

•

 

есть

благочинпическія

 

и

 

приходскія

 

библіотеки.

 

Но

 

не

 

въ

 

иервомъ

десятке

 

слыщится

 

голосъ

 

Новгородскаго

 

овящецника

 

(Епарх.

В$д;

 

№

 

6),

 

что

 

благ.

 

библ.

 

на

 

практике

 

бездодезнре

 

унреж-

деяі^.

 

Тоже

 

нужар

 

сказать

 

о

 

прих.

 

библіотекахъ.

 

Сколъдд

царрдныхъ

 

денегъ

 

потрачено

 

на

 

выписку

 

разныхъ

 

журналов,

богреловерхъ

 

и

 

др.

 

щщ

 

въ

 

эти

 

показрньія

 

б^бдірт&ки

 

и

какъ

 

мало

 

дано

 

ими

 

голодающему

 

душой

 

народу.

 

Вэздѣ

 

qhjb,

за,

 

мальщ

 

йрключеніямд,

 

покрыты толстэдмъ

 

слоемъ

 

ЦЩ$?

Не,
 

знаетъ
 

ихъ
 

народъ,
 

не
 

питаютъ
 

его
 

оне.
 

На
 

бумаге
 

и?}-
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ры

 

основательны»,

 

желанный,

 

а

 

на

 

деле

 

безплодныя.

   

Чемъ

объяснить

 

это,

 

какъ

 

помочь

 

горю?

Говорятъ,

 

съ

 

новымъ

 

врагомъ

 

нужно

 

бороться

 

темъ-же

оружіемъ.

 

Несомненно.

 

Далее

 

мы

 

не

 

договариваемся,

 

оста-

навливаемся

 

на

 

полпути,

 

упуская

 

не

 

менее

 

важное.

 

Враги

церкви,

 

во-первыхъ,

 

не

 

жалеютъ

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

во-

вторыхъ,

 

охотно

 

идутъ

 

въ

 

народъ,

 

едутъ

 

въ

 

глухія

 

деревни,

чтобы

 

собственноручно

 

дать

 

въ

 

руки

 

то,

 

что

 

хотятъ

 

посеять.

Библіотеки,

 

читальни,

 

кіоски

 

считаются

 

у

 

нихъ

 

вспомога-

тельными,

 

не

 

главными

 

средствами

 

пропаганды.

 

Правитель-

ство

 

тоже

 

безнлатно

 

разсылаетъ

 

свои

 

період.

 

и

 

др.

 

изданія

въ

 

волост,

 

и

 

сельск.

 

правленія,

 

что

 

впрочемъ

 

капля

 

въ

 

море

предъ

 

массою

 

выбрасываемаго

 

врагами

 

матеріала.

 

Отчего

 

же

намъ

 

пастырямъ

 

церкви

 

не

 

поступить

 

такъ?

 

Кто

 

и

 

что

 

ме-

шаетъ?

 

Почему

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

немедленно

 

выдать

 

народу

имѣющійся

 

у

 

насъ,

 

хотя

 

небольшой

 

запасъ

 

живаго

 

еванг.

слова?

 

Выдать

 

не

 

складамъ

 

въ

 

разныхъ

 

библіотекахѵчиталь-

еяхъ,

 

а

 

личной

 

и

 

безплатной

 

раздачей.

 

Известно,

 

въ

 

исклю-

чительное

 

время

 

действуютъ

 

исключ.

 

законы

 

и

 

средства,

останавливая

 

нормальную

 

жизнь.

 

Остановимъ

 

я

 

мы

 

на

 

2—3

года

 

ежегодное

 

іюполненіе

 

всякихъ

 

библіотекъ,

 

священниче-

скихъ

 

и

 

церковныхъ

 

облаченій,

 

церковной

 

утвари,

 

украшеніе

и

 

ремонтъ

 

храмовъ,—купимъ

 

въ

 

каждомъ

 

приходе

 

ежегодно

на

 

50—200

 

р.,

 

смотря

 

по

 

средствамъ,

 

нужныя

 

брошюры

 

и

листки,

 

да

 

своими

 

руками

 

надѣлимъ

 

всякій

 

домъ

 

-семью,

согласно

 

религіоз.-нравств.

 

состоянію

 

каждой.

 

Благо

 

мы

 

въ

постоянномъ

 

общеніи

 

съ

 

народомъ.

 

Ведь

 

не

 

можетъ

 

быть,

чтобы

 

лично

 

предложенное

 

въ

 

руки

 

не

 

прочиталось,

 

бегло

 

да

заглянетъ

 

каждый.

 

Это

 

только

 

и

 

надо

 

будетъ.

 

Увидавъ

 

тамъ

вечную

 

правду,

 

питающую

 

умъ

 

и

 

сердце,

 

вврующій,

 

пусть

поколебавшійоя

 

немного,

 

полюбитъ

 

хорошую

 

книжку,

 

будетъ

искать

 

ее,

 

самъ

 

пойдетъ

 

въ

 

библіотеку

 

или

 

читальню.

 

Если

листки
 

Палестин.
 

Общества,
 

воззванія
 

миссібн.
  

и
  

др.
 

благо-
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твор.

 

обществъ

 

безнлатно

 

раздаваемые,

 

читаются

 

и

 

даютъ

плодъ— жертву,

 

то

 

какъ

 

не

 

прочтутъ

 

книжки

 

более

 

тепло

 

и

влажно

 

действующей

 

на

 

душу.

 

Народъ

 

жадно

 

бросается

 

на

всякій

 

попадающійся

 

въ

 

руки

 

листокъ-брошюру.

 

Онъ,

 

что

малое

 

дитя,

 

беретъ

 

все,

 

что

 

іюдъ

 

рукой.

Ц.

 

Ведомости

 

въ

 

Jfi

 

10

 

говорятъ,

 

нѣтъ

 

изданій

 

доступ-

ныхъ

 

народу

 

по

 

изложенію

 

и

 

цене

 

на

 

волпующія

 

темы

 

кро-

ме

 

Троицкихъ

 

и

 

Почаев.

 

листковъ.

 

Однако

 

и

 

ихъ

 

добрая

половина

 

нравосл.

 

народа

 

не

 

видала

 

въ

 

глазахъ.

 

Отчасти

трудно

 

согласиться,

 

чтобы

 

не

 

нашлось

 

др.

 

изд.

 

Тутъ

 

лучше

всего

 

помогутъ

 

благоч.

 

собранія.

 

На

 

месте

 

виднее

 

всякая

нужда.

 

Каждый

 

членъ

 

явится

 

съ

 

сведеніями

 

о

 

2—3

 

изд.

подходящихъ

 

къ

 

местному

 

населенно,

 

а

 

30— 50

 

членовъ

 

вку-

пе

 

выберутъ

 

не

 

менее

 

полсотни

 

желательныхъ

 

листковъ

 

и

брошюръ,

 

что

 

на

 

починъ

 

дела

 

более

 

чемъ

 

достаточно.

 

Биб-

ліотека

 

для

 

крестьянской

 

семьи

 

въ

 

40-50

 

экз.

 

-

 

большая.

Если

 

дело

 

окажется

 

жизненнымъ,

 

оно

 

само

 

собою

 

разовьется,

появятся

 

новыя

 

изданія

 

заработаготъ

 

читальни,

 

библіотеки...

Итакъ,

 

ио

 

моему

 

разуменію,

 

нужно

 

немедлено

 

предло-

жить

 

и

 

разрешить

 

на

 

2-3

 

г.

 

церквамъ,

 

попечительствамъ

и

 

братствамъ

 

ассигновку

 

крупныхъ

 

суммъ

 

на

 

безплатную

раздачу

 

несомненно

 

хорошихъ

 

листковъ

 

и

 

брошюръ.

 

Тогда

въ

 

глазахъ

 

народа

 

потерпеть

 

значеніе

 

грубая,

 

бездоказатель-

ная,

 

оголажввэющая

 

душу

 

антихристіанская

 

литература.

 

Не

устоитъ

 

она

 

предъ

 

Святой

 

Божьей

 

правдой.

Усиленный

 

расходъ

 

церк.

 

суммъ,

 

неиспытанная

 

въ

 

ши-

рокихъ

 

размерахъ,

 

а

 

потому

 

не

 

проверенная,

 

мера

 

борьбы

 

со

зломъ,

 

косность

 

многохъ

 

церк.

 

старость

 

и

 

т.

 

п.

 

нородятъ

 

не-

доуменіе,

 

сомненіе,

 

строгую

 

критику.

 

Тогда

 

разногласіе

 

при-

ведетъ

 

насъ

 

къ

 

истине.

 

Лишь

 

бы

 

мы

 

сознали,

 

что

 

народная

жизнь

 

стала

 

ребромъ.

 

Скоро

 

начнется

 

уклонъ.

 

Страшно

 

по-

думать—куда?...

(Еват.
 

Еп.
 

Вед).
        

Священникъ
 

К.
 

Щеголевъ.



546

Библіографіи.

Профессора

 

M.

 

Тарѣевъ.

 

Соціализмъ

 

и

 

христіанство _

Сергіевъ

 

Посадъ.

   

1907

 

г.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

Въ

 

брошюре

 

проф.

 

Тареева

 

две

 

статьи:

 

«Нравственная

трагедія

 

соціалазма»

 

и

 

«Одинокіе».

 

Въ

 

первой

 

авторе

 

разби-

рает^

 

враізренія

 

соціалистовъ

 

Маркса,

 

Энгельса,

 

Менгира

 

и

Каутского,

 

раскрывая

 

полную

 

несостоятельность

 

«новаго

 

(со-

ціадистическаго)

 

ученія

 

о

 

морали».

Въ

 

статье

 

«Одипокіе»

 

авторъ

 

говоритъ

 

о

 

недовѣріи

 

и

дар

 

ненаввстц

 

внушаемымъ

 

соціалрмомъ

 

къ

 

церкви,

 

вер-

нее

 

едны

 

воей

 

поставляются

 

какъ

 

бы

 

въ

 

положеріе

 

«одино-

кцхъ»,

 

въ

 

міре

 

семъ.

 

Церкорь,

 

какъ

 

«нравственный

 

согозъ

хррртіаиъ,»,

 

должна

 

представлять

 

твердый

 

оплртъ

 

въ

 

борьбе,

съ

 

соціалцзмомъ,

Бррдцюра

 

проф.

 

Танеева

 

можртъ

 

послужрть

 

духов^Црру

прдедорьемъ

 

въ,

 

борьбе

 

съ

 

антихристіацскра

 

идрями

 

соціа-

лизма.

Душевная

 

драма

 

Герцеца.

Црдъ

 

такнедъ

 

заглар}рмъ

 

вышла

 

недавію

 

въ

 

KJe,pe

 

бро-

шюра

 

проф.

 

С,

 

Н.

 

Булгакова

 

(цена

 

20

 

к.)*

Пррф.

 

Булгаковъ

 

сильными

 

штрихами

 

рисуетъ

 

цередъ

чита/гелемъ

 

личность

 

Герцена,

 

котррдго

 

онъ

 

изображала

 

какъ

«пламеннаго

 

религіознаго

 

искателя»,

 

одержимаго

 

«мукой

исканія»

 

идеала

 

общечеловеческой

 

духовной

 

культуры.

 

Гер-

ценъ

 

разделялъ

 

утрпическую

 

веру

 

въ

 

«государство

 

будуnjarq»

где

 

будетъ

 

царить

 

«абсолютное

 

совершенство

 

во

 

времъ»

Такимъ

 

земнымъ

 

раемъ

 

Герцену,

 

жившему

 

въ

 

обстановке

Николаевского

 

режима,

 

представлялась

 

Европа,

 

въ

 

которую

онъ

 

ве^илъ,

 

по

 

его

 

собственному

 

выраженію,

 

какъ

 

«христіа-

цицъ

 

ръ

 

рар.».Съ

 

верой

 

въ

 

Европу,

 

Герценъ

 

уехалъ

 

загра-

ницу,

 

но

 

въ

 

жизни

 

Европы

 

онъ

 

не

 

нашелъ

 

воилощепія

 

своего

идеала

 

и,

 

какъ

 

человекъ

 

исключительной

 

искренности,

 

не

удовлетрдряющійся
 

никакими
 

крмпромиссами,
 

сразу
 

разрчаро-
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вался

 

въ

 

Европе

 

и

 

перешелъ

 

къ

 

отрйцанію

 

всякаго

 

npôrp'êè-
са

 

и

 

науки,

 

съ

 

чемъ

 

была

 

сРязана

 

е'го

 

вера

 

въ

 

Евр'оиу.

Съ

 

безпощадной

 

прямолинейностью

 

би'чуетъ

 

онъ

 

Слепую

веру

 

своихъ

 

современниковъ

 

въ

 

прогрессе.

 

«ОбъяснпТе

 

мвѣ,

пожалуйста,

 

почему

 

верить

 

въ

 

человечество

 

(прогрессъ)

 

#е

смешно,

 

а

 

верить

 

въ

 

Бога

 

смешно,

 

верить

 

ръ

 

царство

 

нШеіс-

ное

 

гл'у'ио,

 

а

 

въ

 

земнйя

 

утопіи

 

у ïïHo?

 

Отбросивши

 

положитесь

пую

 

религію,

 

мы

 

ведь

 

остались

 

при

 

всехъ

 

релйтіШБіхъ

иривычкахъ

 

и,

 

утративъ

 

рай

 

на

 

нёбе,

 

въфймъ

 

Ѣъ

 

пришествіе

рая

 

земного».

 

Съ

 

такой

 

же

 

силой

 

Гарценъ

 

^аУвѣгічиваетъ

мистическую

 

в'Еру

 

въ

 

науку,

 

отрицая

 

é'a,

 

не'й

 

вескую

 

истину.

Чудеса

 

въ

 

релпгш

 

и

 

науке;

 

только

 

реіигія

 

идетъ

 

отъ

 

'нахъ,

а

 

наука

 

прихбдитъ.

 

Религія

 

откровенно

 

говорить,

 

что

 

умШъ

всего

 

не

 

поймешь,

 

а

 

наука

 

Рбманываётъ,

 

воображая,

 

что

понимаетъ...

 

Въ

 

сущности

 

обе

 

доказываюсь,

 

что

 

че'л'евМъ

не

 

способенъ

 

знать,

 

а

 

такъ

 

кое-что

 

пойимаетъ».

Разочарованіе

 

въ

 

Западе

 

у

 

Герцена

 

была

 

такъ

 

глубоко,

душевная

 

пустота

 

была

 

такъ

 

томительна,

 

что

 

Герценъ

 

чуть

не

 

окончилъ

 

жизнь

 

самоубійствомъ,

 

и

 

только

 

полнота

 

жиз-

ненныхъ

 

силъ,

 

нашедшихъ

 

выходъ

 

изъ

 

нравственнаго

 

кризи-

са

 

въ

 

новой

 

вере,

 

саасла

 

Герцена

 

отъ

 

рокового

 

шага.

 

Этой

новой

 

верой,

 

новой

 

религіей

 

для

 

него

 

была

 

вера

 

въ

 

Россію,

«которую

 

Герценъ

 

считалъ

 

способной

 

осуществить

 

его

 

идеалъ

всечеловеческой

 

культуры,

 

но

 

практически

 

съузилъ

 

его

 

до

идеала

 

поземельной

 

общины

 

съ

 

нризнаніемъ

 

права

 

всехъ

на

 

землю».

Герп,ёнъ

  

своей

  

душенной

  

драмой,

   

разочаровайіемъ

  

въ

Европе

 

съ

 

Щ

 

позитавизмомъ

 

ведетъ,

 

по

 

мненію

   

Булгакова,

«'отрйцательнъгмъ

   

путе'мъ

 

къ

 

Достоевскому

 

и

 

Вл.

   

Соловьеву

! п

 

%ъ

 

этомъ

 

Сіййсле

 

онъ...

 

провозвестникъ

 

грядущаго

 

религіоз-

наго

 

Шрожденія'».
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Б.

 

И.

 

Гладковъ.

 

Нагорная

 

проповѣдь

 

и

 

Царство

 

Божіе.

Спб.

 

1907

 

г.

 

стр,

 

128;

 

цЬна

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.

Вышедшая

 

брошюра

 

представляетъ

 

не

 

новый

 

трудъ

 

г.

Гладкова,

 

а

 

извлечете

 

изъ

 

обширнаго

 

его

 

труда

 

«Толкованіе

Евангелія».

 

Выпуская

 

отдельной

 

книжкой

 

это

 

именно

 

извле-

чете

 

изъ

 

«Толк.

 

Евангелія»,

 

авторъ,

 

очевидно,

 

желаетъ

 

дать

противовесъ

 

темъ

 

извращеннымъ

 

передвлкамъ

 

«Нагорной

Проповеди»,

 

какія,

 

но

 

примеру

 

Л.

 

Толстого,

 

стали

 

выпу-

скаться

 

на

 

книжный

 

рынокъ.

Въ

 

предисловіи

 

къ

 

толкованію

 

нагорной

 

беседы

 

авторъ

даетъ

 

«несколько

 

словъ

 

о

 

потерянномъ

 

рае».

 

Такое

 

преди-

словіе

 

весьма

 

уместно,

 

такъ

 

какъ

 

нагорная

 

проповедь

 

есть

именно

 

указаніе

 

путей,

 

ведущихъ

 

человека

 

къ

 

потерянному

раю.

 

Въ

 

послесловіи

 

дается

 

какъ

 

бы

 

заключеніе

 

толкованія

нагорной

 

беседы,— т.

 

е.

 

что

 

жизнь

 

по

 

учепію

 

Спасителя

 

и

есть

 

то

 

царствіе

 

Божіе,

 

въ

 

которое

 

призываетъ

 

насъ

 

Спаси-

тель.

Весьма

 

желательно

 

распространеніе

 

указываемой

 

брошю-

ры

 

г.

 

Гладкова

 

не

 

въ

 

среде

 

только

 

духовенства,

 

но

 

и

 

среди

нашей

 

интеллигенціи.

«ШЮТШЕИВЪ.»
Открыта

 

поди

 

иска

 

на

 

1907

 

годъ

 

на

 

журналъ

  

церковно

общественной

 

жизни,

   

науки

 

и

 

литературы

   

ДРИСТІА-

ІІИНѴ

Бурнымъ

 

потокомъ

 

течетъ

 

русская

 

жизнь

 

въ

 

последнее

время.

 

Этотъ

 

могучій

 

потокъ

 

клокочетъ

 

и

 

клубится

 

теперь

и

 

около

 

стенъ

 

церковныхъ.

 

Журналъ

 

«ХРИСТІАНИНЪ»

пойдетъ

 

на

 

встречу

 

современнымъ

 

теченіямъ

 

государственной,

общественной

 

и

 

церковной

 

жизни

 

будетъ

 

служить,

 

по

 

мере

возможности,

 

укреиленію

 

Церкви

 

и

 

Родины

 

на

 

началахъ

обновленія
 

и

 
разумрой

   
свободы,

 
въ

 
духе

 
Христовомъ.

 
Жур-
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налъ

 

«ХРИСТІАНЙНЪ»

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

следующей

программе:

 

I.

 

Церковно

 

общественный

 

отдблъ.

 

Статьи

 

и

изследованія

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ,

 

волнующимъ

 

современное

духовное

 

и

 

светское

 

общество.

 

II.

 

Научный.

 

Изследованія

 

и

статьи

 

по

 

богословскимъ

 

наукамъ,

 

философіи,

 

психологіи,

общественнымъ

 

и

 

естественнымъ

 

наукамъ.

 

III.

 

Критическій

отделъ.

 

Оценка

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія

 

художествен-

ныхъ

 

произведеній

 

современной

 

светской

 

литературы.

 

IV.

Церковно-бытовая

 

жизнь.

 

V.

 

Реформа

 

приходской

 

жизни.

\І.

 

Блестки.

 

Назидательный

 

размышленія

 

и

 

мудрыя

 

изреченія

древнихъ

 

подвижниковъ,

 

христіанскихъ

 

писателей,

 

философов ь.

VII.

   

Летопись

 

церковно- общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи,

 

на

православномъ

 

Востоке,

 

въ

 

Славянскихъ

 

земляхъ

 

и

 

на

 

Западе,

VIII.

   

Старообрядчество

 

и

 

сектанство.

 

X.

 

Хроника

 

академиче-

ской

 

жизни.

 

XI.

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

Обзоръ

 

современ-

ной

 

печати

 

по

 

всемъ

 

вопросамъ.

 

XII.

 

Новости

 

богословской

литературы.

 

XIII.

 

Переводы

 

и

 

изданія.

 

Журналъ

 

«ХРИСТ1А-

НИНЪ»,

 

не

 

преследуя

 

никакихъ

 

коммерческихъ

 

целей,

 

за

самую

 

дешевую

 

плату,

 

въ

 

пепродолжительномъ

 

будущемъ,

предложить

 

своимъ

 

чптателямъ

 

серію

 

выдающихся

 

произведе-

ній

 

западныхъ

 

богослововъ

 

по

 

различнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.

XIV.

 

Указатель

 

вновь

 

вышедшихъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

духов-

наго

 

содержанія.

 

XV.

 

Объявленія.

 

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

ежемесячно

 

книгами,

 

пе

 

менее

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каж-

дая,

 

на

 

хорошей

 

бумаге,

 

по

 

временамъ

 

съ

 

пллюстраціями,

при

 

деятельномъ

 

участіи

 

известныхъ

 

литературныхъ

 

и

 

науч-

ныхъ

 

силъ,

   

выдающихся

   

церковно-общественныхъ

 

деятелей.

Условія

 

подписки:

 

На

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на

 

Щ

 

года -2

 

р.

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи;

 

за

 

границу:

 

на

 

годъ

7

 

р.,

 

ни

 

va

 

года -4

 

руб.

 

Разсрочка

 

допускается

 

для

 

духо-

венства

 

и

 

учащаго

 

персонала,

 

нрочимъ—по

 

соглашенію.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московской

 

губ ,

Редакція

 

журнала

 

«ХРЙСТІАНИНЪ».

Редакторъ-Издатель,

 

Ректоръ

 

Моск.

 

Дух.

 

Академіи,

Епископъ
 

Ев$оким$.
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

НА

 

ЕЖЕМѣСЯЧЙВІЙ

 

журналъ

«ТЕОСОФИЧЕСКОЕ

   

ОБОЗРЪІІІЕ»
Нодъ

 

рЛШ

 

В.

 

Л.

 

Богушевскаго,

 

при

 

блйжййшемъ

участии

 

Йзнестны'хъ

 

писателей

 

по

 

теософическимъ

 

вопросамъ

съ

 

І

 

октя'бря

 

1907

 

г.

 

но

 

следующей

 

программе:

 

Î)

 

ШШ-

щее

 

братство

 

народовъ,

 

безъ

 

различш

 

наЦіональности,

 

вер'о-

исповеданія,

 

касты

 

и

 

пола;

 

2)

 

Сравнительное

 

йзу.ченіе

 

рели-

гій,

 

какъ

 

-древнихъ,

 

такъ

 

и

 

новыхъ,

 

философіи

 

и

 

наукъ;

3)

 

Изученіе

 

психическихъ

 

силъ

 

человека.

 

Девизъ

 

журнала:

„Нетъ

 

религіи

 

выше

 

истины".

Иѳцнисная

 

цена:

 

на

 

1

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на

 

\h

 

года

 

2

 

р.

SO

 

'к.

 

Отдельный

 

№

 

50

 

к.

 

Допускается

 

рассрочка.

 

Нри

 

под-

пйёкѣ

 

Груб.;

 

къ

 

1

 

декабря,

 

1

 

февраля

 

и

 

1

 

апреля

 

rto

 

1

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторе

 

редакціи

 

журнала:

 

Вас.

Остр.,

 

'6 -я

 

линія

 

д.

 

Ѣ

 

5

 

и

 

во

 

всехъ

 

лучшвхъ

 

книжныхъ

магазпн'ахъ

 

и

 

библіотекахъ

 

Россіи.

При

 

этомъ

 

№

 

разсылаются:

 

1)

 

Журналы

 

XXXIX
ёъѣкда

 

й'ейуТатовъ

 

Иркутской

 

ёпархіи.

 

2)

 

Объявленіе
С.

 

Д.

 

Попова

 

въ

 

г.

 

Омскѣ.

СОДЁРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАЛБНОЙ

 

ЧАСТИ:- Отъ

 

Иркутской

 

духовной

конспстрріи.- Журналы

 

XXXIX

 

съѣзда

 

депутатом,

 

духовенства

 

(прод'ол-
•жевіе).— Отчета

 

Эмеритальной

 

кассы

 

(окончаніе).— К.раткія

 

біографнческія
свѣдѣніл

 

служащихъ

 

церковно-учительской

 

сеыинаріп.— Отъ

 

Иркутской
'духовной

 

консиоторіи.— АрхіереЯскія

 

служенія.
СОДЁРЖАШЕ

 

НЕОФФИЦІАІЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-ІІочитаніе

 

Святителя
Инаокевтія.— Опыта

 

установки

 

понятія

 

„шаыанизмъ"

 

(продолжение).—
Краткосрочные

 

лѣтніе

 

курсы

 

для

 

псаломщиковъ

 

Иркутской

 

euapxiu

 

(upo-
дозженіе}.— Изв ЬСтія

 

и

 

замѣтки.— Вибліоірафін.— Обьявленія.

' вч есеееееед

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Евгеній.
^^Преподаватель

 

Сем^шіріи^ашцешіш^

Іійчаіа^райрѣшается;

 

'Цензбръ

 

Архимандрита

 

Іоаннъ.

 

10

 

ноября

 

1907

 

г.

Иркутска.
 

1907
 

г.

 
Тийографія

 
А.

  
А.

 
Сизыхъ,

 
Большая

 
ул.,

 
Ni

 
23.


