
ИРКУТСКІ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТЙ.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

місяцъ.

ш
Адресъ

  

редак-

ціи:

 

Успенская

площадь.

 

Ду-

ховная

   

Семи-

нарія.

SI

   

il

    

'

     

jgg

ййВг
А'*

19.

ІШ

Ц'ЬНА за

 

годовое

изданіе съ

 

достав-

кою

   

и пересыл-

КОЮ

  

•) руб.

 

50

 

к..

за

 

'la года

 

•

 

3

 

р.,

3

 

мѣс .

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

1

 

мѣс 50

 

к.,

 

отд.

но'меръ 30

 

коп.

За

 

объявленія

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

10

 

рублей,

 

да.іѣе

 

по

 

5

 

рублей.

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

соотвѣтственнпе

 

число

 

разъ

 

меньше.

Шктябрь

 

1.

      

годъ

 

ы. /914

 

гоЭъ.

Цирку

 

лярно.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА

 

ВСЕ-
РООСІЙСКАГО,

 

изъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консистеріи,

Унрас.ішоицімт,

 

монастырями,

    

о. о.

   

б.іагочинныма

   

и

конторіь

 

Иркутскаго

 

архіерейскаго

 

дома.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

докладъ

по

 

дѣлу

 

о

 

пожертвовавіи

 

учрежденіями

 

и

 

лицами

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства

 

Иркутской

 

еиархіи

 

па

 

врачеваніе
раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ

 

и

 

на

 

вспомоществова-

ніе

 

семеГіствамъ

 

лицъ,

 

иризванныхъ

 

на

 

войну.
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Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

20

 

іюля
1914

 

года

 

за

 

Л?

 

6502,

 

распубликованнымъ

 

въ

 

«N°

 

30
„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

 

отъ

 

26

 

іюля

 

1914

 

года,

между

 

прочимъ,

 

постановлено:

 

1)

 

призвать

 

монастыри,

церкви

 

и

 

православную

 

паству

 

къ

 

пожертвованіямъ
на

 

врачеваніе

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ

 

и

 

на

вепомоществоваиіе

 

семействамъ

 

лицъ,

 

призванныхъ

на

 

войну

 

и

 

2)

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

установить

 

особыя

кружки

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Краснаго
Креста

 

и

 

семействъ,

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

войны,

 

како-

еыя

 

кружки

 

обносить

 

среди

 

богомольцевъ

 

за

 

каждымъ

богоолуженіемъ,

 

за

 

коимъ

 

обносится

 

блюдо

 

или

 

круж-

ка

 

для

 

сбора

 

пожергвованій.
Кромѣ

   

сего,

   

Комитетъ

   

Акдреевскаго

    

Краснаго
Креста

   

при

   

Иркутскомъ

   

Архіепископѣ,

   

журналомъ

отъ

 

18

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

J\°

 

1,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ,

 

отъ

 

5

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

JV°

 

3008,
•между

 

прочимъ,

 

постановилъ:

    

1)

 

просить

 

Епархіаль-
ное

 

начальство

 

разрѣшить

 

и

 

предложить

 

причтамъ

  

и

старостамъ

 

церквей

 

и

 

монастырямъ

 

дѣлать

 

ежемѣеяч-

ныя

 

отчисленія

 

по

 

2%

 

изъ

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

и

 

мо-

настырскихъ

 

поступленій,

 

а

 

также

 

учинять,

 

съ

 

вѣдома

благочинныхъ,

 

пособія

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

свы-

ше

 

50

 

руб.,

 

о

 

коихъ

 

говорится

 

въ

 

синодальномъ

 

опре-

дѣленіи

 

отъ

 

20

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

6503,

 

распубликован-

номъ

 

въ

 

Л?

 

30

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

 

отъ

 

26

 

іюля
1914

 

года,

   

равно

 

и

 

монастыри

 

епархіи,

 

особенно

 

бо-

гатые

 

монастыри

 

Иркутскіе — Вознесенскій

 

и

 

Знамен-
скій

 

призвать

 

къ

 

щедрому

 

даянію

 

на

 

усиленіе

 

средствъ

Комитета;

    

2)

 

установить,

 

чтобы

 

всѣ

 

поступающіе

 

въ

отдѣлы

  

и

 

подъотдѣлы

 

сборы,

 

кромѣ

 

кружки

 

въ

 

пользу

Краснаго

 

Креста,

   

а

  

равно

   

поя^ертвованій

 

въ

 

пользу

послѣдняго

   

суровскими

   

товарами

   

(холстъ,

   

полотно,

бѣлье

 

и

 

т.

 

п.),

 

расходовались

 

на

 

мѣстахъ,

 

и

 

чтобы —

остатки,

 

если

 

таковые

 

будутъ

 

въ

 

подъотдѣлахъ, — пре-

провождались

 

въ

 

отдѣлы,

 

а

 

сими

 

послѣдними

 

распре-
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дѣлялись

 

между

 

нуждающимися

 

подъотдѣлами;

 

если

же

 

въ

 

отдѣлахъ

 

будутъ

 

остатки,

 

то

 

чтобы

 

таковые

ежемѣсячно

 

препровождались

 

въ

 

Комитетъ

 

(на

 

имя

-его

 

Предсѣдателя — протоіерея

 

Михаила

 

Ѳигейскаго,

Спасо-Лютеранская

 

ул.,

 

д.

 

,N5

 

40).
Засимъ

   

Святѣйшій

   

Синодъ,

   

опредѣленіемъ

   

отъ

2

 

сентября

 

1914

 

года

 

за

 

№

 

7922,

 

распубликованнымъ

въ

 

№.

 

36

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

   

отъ

 

6

 

сентября

1914

 

года,

   

разъяснилъ

   

по

   

духовному

 

вѣдомству:

    

1)
что

 

всѣ

 

суммы,

 

поступающія

 

отъ

 

установленнаго

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

20

 

іюля,

 

по

церквамъ

 

кружечнаго

 

сбора,

 

а

 

равно

 

поступающая

 

къ

■епархіальному

 

начальству

 

отъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

учре-

жденій

 

или

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

„на

 

нужды

 

раненыхъ

воиновъ

 

въ

 

пользу

 

Краснаго

 

Креста",

   

должны

   

быть

препровождаемы

   

въ

  

Хозяйственное

 

Управленіе

   

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

для

 

пересылки

 

въ

 

Главное

 

Упра-
вленіе

 

Россійскаго

 

Общества

   

Краснаго

 

Креста

   

и

   

2)
что

 

другія

 

засимъ

 

пожертвованія,

 

какъ-то:

 

°/°

 

отчисле-

ния

 

отъ

 

служащихъ

   

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

и

 

духо-

венства,

   

взносъ

   

отъ

   

монастырей

 

и

 

общинъ

 

и

 

проч.,

назначенные

 

на

 

устройство

 

мѣстныхъ

 

лазаретовъ,

 

при

различныхъ

 

учрежденіяхъ,

  

на

   

обезпеченіе

 

семей

 

за-

пасныхъ

 

и

 

т.

 

п.

   

должны

 

быть

 

направляемы

 

согласно

указанно

 

жертвователей;

   

если

 

же

   

точнаго

  

указанія,
на

 

какой

 

именно

 

лазаретъ

 

или

 

какое

 

иное

 

учрежденіе
назначено

 

пожертвованіе,

 

не

 

имѣется,

   

таковые

 

пере-

давать,

   

распоряженіемъ

   

епархіальныхъ

   

начальствъ,

для

 

употребленія

 

ихъ

 

согласно

 

назначенію,

   

въ

  

одно

изъ

 

соотвѣтствующихъ,

   

по

  

усмотрѣнію

  

сего

 

началь-

ства,

 

учрежденій.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

Иркутское

 

епархіальное
начальство

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

 

14

 

августа —5

 

сентября

1914

 

года

 

за

 

№

 

259,

 

постановило:

 

предложить

духовенству

 

епархіи

 

отчислять

 

2%

 

изъ

 

жалованья

 

и

доходовъ

  

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

воиновъ

   

и

  

семействъ
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нижнихъ

 

чиновъ,

 

а

 

равно

 

отчислять

 

на

 

ту

 

же

 

надоб-

ность

 

по

 

2%

 

изъ

 

доходовъ

 

въ

 

пользу

 

церкви.

Наконецъ,

 

Комитетъ

 

Андреевскаго

 

Краснаго

 

Кре-
ста

 

при

 

Иркутскомъ

 

Архіепископѣ,

 

отношеніемъ

 

отъ

8

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

JV°

 

56,

 

во

 

исполнение

 

своего

 

жур-

нальнаго

 

опредѣленія

 

отъ

 

5

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

Л°

 

2,.
проситъ

 

Консисторію

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

доста-

влена

 

въ

 

Комитетъ

 

чрезл»

 

его

 

отдѣлы

 

свѣдѣній

 

о

пожертвованіяхъ,

 

поступающихъ

 

въ

 

попечительные

совѣты,

 

въ

 

коихъ

 

сосредоточивается

 

дѣятельноеть-

подъотдѣловъ

 

Комитета,

 

и

 

о

 

расходахъ

 

въ

 

послѣд-

нихъ

 

по

 

формѣ,

 

распубликованной

 

въ

 

Щ

 

33

 

„Цер-
ковныхъ

 

Вѣдомостей",

 

отъ

  

16

 

августа

 

1914

 

года.

Приказали:

1)

 

Предписать

 

о. о.

 

благочиннымъ

 

и

 

монастырямъ'

епархіи,

   

а

   

равно

   

конторѣ

  

Иркутскаго

 

архіерейскаго
дома,

 

сдѣлать

 

распоряя^еніе

 

объ

 

установлении

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

особыхъ

 

кружекъ

 

для

 

сбора

пожертвованій:

    

одну

   

кружку — „на

 

нужды

    

раненыхъ

воиновъ

 

въ

 

пользу

 

Краснаго

  

Креста"

   

и

    

другую — на

вспомоществованіе

   

семепствамъ

   

лицъ,

   

цризванныхъ

на

 

войну,

 

съ

 

тѣмъ,

   

а)

 

чтобы

 

означенныя

  

кружки

 

об-

носились

 

среди

 

богомольцевъ

 

за

 

каждымъ

 

богослуже-

ніемъ,

    

б)

   

чтобы

 

собранный

 

въ

 

кружку

    

„на

    

нуждві

раненыхъ

 

вопновъ

 

въ

 

пользу

 

Краснаго

 

Креста"

 

деньги

высыпались

   

ежемѣсячно

    

и

    

препровождались

   

чрезъ

о.о.

 

благочинныхъ

 

также

 

ежемѣсячно

 

въ

 

Консисторію,
в)

   

чтобы

 

собранныя

 

деньги

  

въ

 

кружку

 

на

 

вспомоще-

ствоваиіе

 

семействамъ

 

лицъ,

   

прпзванныхъ

   

на

 

войну,

высыпались

 

и

 

расходовались

   

на

   

мѣстахъ

    

въ

   

подъ-

отдѣлахъ

 

и

 

отдѣлахъ

 

Андреевскаго

 

Комитета

 

Краснаго
Креста

    

при

   

Иркутскомъ

 

Архіепискоиѣ,

    

а

   

остатки,

если

 

таковые

 

будутъ

 

въ

 

подъотдѣлахъ, — препровожда-

лись

 

бы

 

въ

 

отдѣлы,

    

а

   

сими

 

послѣдними —распредѣ-

лялись

 

между

 

нуждающимися

 

подъотдѣлами;

   

если

 

же
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въ

 

отдѣлахъ

 

будутъ

 

остатки,

    

то

  

чтобы

 

таковые

 

еже-

мѣсячно

 

препровождались

 

въ

 

Комитетъ

   

на

 

имя

    

его

председателя

 

по

 

вышеуказанному

 

адресу.

   

2)

   

Разрѣ-

шить

 

и

 

предписать

 

причтамъ

   

и

    

старостамъ

 

церквей

и

 

монастырямъ

   

дѣлатъ

 

ежемѣсячныя

   

отчисленія

   

по

2°/о

 

изъ

 

всЬхъ

 

церковныхъ

   

и

   

монастырскихъ

 

иосту-

пленій,

   

а

   

таюке

 

учинять,

    

съ

 

вѣдома

 

благочинныхъ,

нособія

   

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

  

и

  

свыше

 

50

 

руб.,

   

о

коихъ

 

говорится

   

въ

 

синодальномъ

 

опредѣленіи,

    

отъ

20

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

6503,

 

распубликованномъ

 

въ

 

№

 

30
„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

   

отъ

   

26

  

іюля

   

1914

 

года,

-съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

   

1%

   

изъ

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

расхо-

довался

 

на

 

мѣстахъ

 

отдѣлами

 

и

 

подъотдѣлами,

 

а

 

дру-

гой

  

%

   

препровождался

   

въ

   

Андреевскій

   

Комитетъ
на

 

имя

 

его

 

председателя;

   

ежемѣсячныя

 

же

 

отчисле-

нія

 

но

 

2°/о

 

изъ

 

монастырскихъ

 

поступленій

 

препрово-

ждать

 

полностью

   

въ

 

Комитетъ

 

на

 

имя

 

предсѣдателя.

•3)

  

Разрѣшить

 

монактырямъ

 

епархіи

   

учинять

 

пожер-

твования

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

и

 

въ

 

поль-

зу

 

лицъ,

 

призванныхъ

 

на

 

войну,

 

сообразно

 

средствамъ

монастырей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

о

 

каждномъ

 

пожертвова-

ніи

 

доносилось

 

епархіальному

 

начальству.

 

4)

 

Предло-
жить

 

духовенству

 

еиархіи

   

отчислять

   

2°/о

 

изъ

 

жало-

ванья

 

и

 

причтовыхъ

 

доходовъ

    

въ

   

пользу

  

раненыхъ

воиновъ

 

и

 

семействъ

  

нижнихъ

   

чиновъ

   

съ

   

пожела-

ніемъ,

   

чтобы

 

1%

 

былъ

 

расходуемъ

 

на

 

мѣстахъ

 

отде-
лами

 

и

 

подъотдѣлами

 

въ

 

пользу

 

семействъ

 

лицъ,

 

при-

званныхъ

 

на

 

войну,

 

а

 

другой

 

процентъ

 

препровождал-

ся

 

бы

 

въ

 

Андреевекій

 

Комитетъ

 

на

 

нужды

 

раненыхъ

и

 

5)

   

предписать

   

причтамъ

   

свѣдѣнія

 

о

 

пожертвова-

ніяхъ,

   

поступающихъ

 

въ

 

попечительные

 

совѣты,

   

въ

жоихъ

 

сосредоточивается

 

дѣятельностьность

 

подъотдѣ-

ловъ

 

Комитета,

   

и

  

о

 

расходахъ

 

въ

 

послѣднихъ

 

пред-

ставлять

 

ежемѣсячно,

 

согласно

  

опредѣленію

 

Святѣй-

іпаго

 

Синода,

    

отъ

 

12

 

августа

   

с.

 

с.

   

за

 

№

 

7066,

    

въ

Андреевскій

 

Комитетъ

 

Краснаго

 

Креста

  

при

  

Иркут-
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скомъ

 

Архіепископѣ

 

чрезъ

 

его

 

отдѣлы

 

по

 

формѣ,

 

рас-

публикованной

 

въ

 

№

 

33

 

„Церковныхъ

 

Ведомостей"

 

за

настоящій

 

годъ.

О

 

чемъ

 

для

 

должнаго

 

исполненія

 

причтами

 

цер-

квей,

 

монастырями,

 

благочинными

 

и

 

конторой

 

архіе-
рейскаго

 

дома,

 

дать

 

знать

 

циркулярными

 

указами

 

бла-
гочиннымъ,

 

управленіямъ

 

монастырей

 

и

 

конторѣ

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ.

 

Сентября

 

27

 

дня

 

1914

 

года.

Членъ

 

Консисторіи

 

ІТротоіерей

 

M.

 

Ѳивейскій.

Секретарь

   

Л.

 

Енальскій.

Столоначальникъ

 

И

 

Тарховг.

Уназъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

  

САМОДЕРЖЦА

  

ВСЕ-
РОССІЙСККГО,

 

изъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторік,

Благачиннымъ

 

и

   

Управленіямъ

 

монастырей.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА

 

Духовная

 

Контисторія

 

слушали:

 

1)

 

письмо

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

11

 

сентября

1914

 

года

 

за

 

Ж

 

10217,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

Выеокопреосвященнѣйшаго

 

Серафима,

 

Архі-
епископа

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго,

 

по

 

вопросу

 

о

выпискѣ

 

издаваемаго

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

ежеднев-

наго

 

органа

 

подъ

 

названіемъ

 

„Приходскій

 

Листокъ"
и

 

2)

 

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

семъ

письмѣ,

 

отъ

 

16

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3078:

 

„Консисто-
рія

 

безотлагательно

 

исполнить

 

по

 

сему".

Лриказали:

 

Въ

 

цѣляхъ

 

иракилыіаго

 

и

 

точ-

наго

 

освѣдомленія

 

духовенства,

 

а

 

чрез'ь

 

него

 

ши-

рокихъ

 

народныхъ

 

массъ

 

съ

 

текущими

 

событіяма,

особенно

 

изъ

 

міра

 

войны,

 

чтобы

 

въ

 

духовенствѣ

 

не-

измѣнно

 

поддерживалось

 

бодрое,

 

полное

 

мужества

 

о

вѣры

 

въ

 

величіе

 

Россіи,

 

настроеніе,

 

и

 

чтобы

 

духо-

венство

 

въ

 

свою

 

очередь

    

могло

   

передавать

   

это

   

на-
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строеніе

 

прихожанамъ,

 

оберегая

 

ихъ

 

отъ

 

вліянія

 

лож-

ныхъ

 

слуховъ,

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

предпринято

на

 

время

 

войны

 

изданіе

 

ежедневнаго

 

печатнаго

 

органа

подъ

 

названіемъ

 

„Приходскій

 

Листокъ",

 

съ

 

назначе-

ніемъ

 

за

 

него

 

подписной

 

платы

 

въ

 

скромномъ

 

размѣ-

рѣ

 

(1

 

p. — за

 

4

 

мѣсяца,

 

80

 

коп. —за

 

3

 

мѣсяца,

 

60

 

к. —

за

 

2-мѣсяца

 

и

 

40

 

коп.— за

 

одинъ

 

мѣсяцъ).

Въ

 

виду

 

высокой

 

цѣли

 

этого

 

изданія

 

и

 

вслѣд-

ствіе

 

вышеизъясненной

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопрео-
священства.

 

Консисторія

 

симъ

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомошяхъ

 

1)

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

духовенства

 

епархіи,

 

что

 

она

 

одновременно

 

съ

 

симъ

просить

 

редакцію

 

печатнаго

 

органа

 

„Приходскій

 

Ли-
стокъ"

 

о

 

высылкѣ

 

въ

 

каждую

 

церковь

 

названнаго

органа

 

въ

 

теченіе

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ,

 

начиная

 

съ

 

октября
с.

 

г.

 

и

 

2)

 

благочиннымъ

 

епархіи

 

и

 

управленіямъ

 

мо-

настырей

 

предписываетъ

 

немедленно

 

взыскать

 

и

 

пред-

ставить

 

въ

 

Консисторію

 

отъ

 

каждой

 

церкви

 

по

 

80
коп.

 

на

 

упомянутую

 

выписку

 

„Приходскаго

 

Листка".
Сентября

 

27

 

дня

 

1914

 

года.

Членъ

  

Консисторіи

 

Протоіерей

 

M.

 

Ѳивсйскііі.

Секретарь

 

Л.

 

Енальспгй.

Столоначалыпікъ

 

И.

   

Тарховь.

Краткія

 

біографичеекій

 

евѣдѣнія

 

о

 

яицахъ,

 

еду-

жащихъ

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи.

I.

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Алексѣ-

евичъ

 

Ареѳьевъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Пермской

 

гу-

берніи,

 

35

 

-лѣтъ.

 

Кандидатъ

 

богословія

 

Московской
Духовной

 

Академіи

 

выпуска

 

1903

 

г.

 

Приказомъ

 

г.

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

назначенъ

 

на

должность

 

помощника

 

инспектора

 

Иркутской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

съ

 

іб

 

августа

 

1903

 

года;

 

приказомъ



—

 

208

 

—

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

перемвщенъ

 

на

должность

 

преподавателя

 

гомилетики

 

съ

 

соединен-

ными

 

предметами

 

въ

 

той

 

же

 

семинаріи — съ

 

29

 

сен-

тября

 

1905

 

г -

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

перемѣщенъ

 

на

должность

 

инспектора

 

Семинаріи

 

съ

 

29

 

февраля

1912

 

года.

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

перемѣщенъ

 

на

должность

 

Ректора

 

семинаріи

 

съ

 

14

 

августа

 

Г914

 

г-

29

 

августа

 

рукоположенъ

 

во

 

священника:

 

з 1

 

августа

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Протоіерея.

 

Награжденъ

 

ками-

лавкою

 

и

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

и

 

орденами

 

св.

Станислава

 

з-й

 

ст.

 

(1907

 

г.)

 

и

 

св -

 

Анны

 

з-й

 

степени

(191

 

т

 

г.),

 

Станислава

 

2-й

  

ст.

  

(1914

 

г.)

II.

 

Инспекторъ

 

Иркутской

 

духовной

  

семинаріи
коллежскій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Васильевичь

 

Один-

цовъ,

 

отъ

 

роду

 

34

 

лѣтъ,

   

окончилъ

 

курсъ

 

Москов-

ской

   

Духовной

   

Академіи

 

въ

 

1904

 

г -

   

со

 

степенью

кандидата

 

богословія.

  

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

опредѣ-

ленъ

 

12

 

октября

 

1904

 

г.

   

преподавателемъ

 

богосло-
вія

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію.

 

Съ

 

j

 

марта

1905

 

года

 

по

 

і-е

 

сентября

 

1908

 

г.

 

преподавалъ

 

фран-

цузскій

 

языкъ

 

въ

 

семинаріи;

   

съ

 

31

 

августа

  

1905

 

г-

преподаетъ

 

еврейскій

 

языкъ

 

въ

 

семинаріи.

 

Съ

  

і-го

мая

 

1906

 

года

 

по

 

і-е

 

марта

 

1907

 

г.

 

состоялъ

 

секре-

таремъ

    

правленія

  

семинаріи.

   

Указомъ

 

Св.

 

Синода
перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

Инспектора

 

семинаріи

 

съ

14

 

августа

 

1914

 

г-

   

Награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Ста-
нислава

 

3:ей

 

степени

 

(1909

 

г.)

 

и

 

Св.

   

Анны

 

з_н

 

ст.

(19x3

 

года).

III.

 

Преподаватель

 

церковной

 

исторіи

 

Прото-

іерей

 

Іоаннъ

 

Никандровичъ

 

Дроздовъ,

 

50

 

лѣтъ,

 

сынъ

псаломщика

 

Нижегородской

 

епархіи.

 

Кандидатъ

 

бо-

гословія

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

выпуска

1891

 

года.

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Си-

нода

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

Иркутской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

по

 

каѳедрѣ

 

общей

 

и

 

русской

 

цер-

ковной

 

и

 

библейской

 

исторіи

 

съ4

 

марта

  

1892

 

года.
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Зі

 

января

 

1899

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священ-

ника

 

къ

 

Михайло-Клопской

 

церкви

 

при

 

Иркутскомъ

Сибпряковскомъ

 

пріютѣ.

 

Съ

 

14

 

октября

 

1903

 

г.

 

по

23

 

сентября

 

1907

 

г-

 

состоялъчленомъ

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта.

 

Почетный

 

членъ

 

Ученой

 

Гу-
бернской

 

Архивной

 

Комиссіи.

 

Состоитъ

 

редакто

 

•

ромъ

 

„Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей".

Состоитъ

 

членомъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисто-
ріи

 

съ

 

12

 

января

 

içi2

 

года.

 

Награжденъ

 

набедрен-

никомъ,

 

камилавкою,

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

и

 

ор-

деномъ

 

Св.

 

Анны

 

з~й

 

степени

 

(1910

 

г.)

 

и

 

саномъ

Протоіерея

 

(6

 

мая

 

ісдз

 

г -)

 

въ

 

каковой

 

возведенъ

19

 

чая

 

1913

 

г-

IV.

  

Преподаватель

 

Догматическаго

 

нравственно-

основнаго

 

Богословія,

 

іеромонахъГервасійМалининъ,
сынъ

 

священника

 

Казанской

 

туб.,

 

28

 

лѣтъ.

 

Указомъ

Св.

 

Синода

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Воронежскую

 

духовную

 

семинарію

съ

 

5

 

ноября

 

1913

 

года.

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

пере-

мѣщенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

богословія

 

въ

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію

 

— съ

 

14

 

августа

1914

 

года.

V.

  

Преподаватель

 

Св.

 

Писанія

 

коллежскій

 

со-

вѣтникъ

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

Никольскій,

 

сынъ

священника

 

Нижегородской

 

епархіи,

 

34

 

лѣтъ

 

отъ

роду,

 

окончилъ

 

курсъ

 

Московской

 

Духовной

 

Ака-

демии

 

въ

 

1905

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богосло-
вія.

 

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

назна-

ченъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

философскихъ

предметовъ

 

въ

 

Олонецкую

 

духовную

 

семинарію

 

съ

і

 

сентября

 

і9°3

 

г-

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

перемѣ-

щенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

тѣхъ

 

же

 

пред-

метовъ

 

въ

 

Тифлисскую

 

духовную

 

семинарію

 

съ

 

8

сентября

 

1907

 

года.

 

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора
Св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

октября

 

1909

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

^должность

 

преподавателя

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Иркутскую
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духовную

 

семинарію.

 

Съ

 

іі

 

сентября

 

191 1

 

г.

 

зани-

маетъ

 

должность

 

библіотекаря

 

семинарін.

 

Награ-

жденъ:

 

орденомъ

 

Св.

 

Станислава

 

з-й

 

ст.

 

(1911

 

г.)

VI.

   

Преподаватель

 

миссіонерскихъ

 

предметовъ

надворный

 

совѣтникъ

 

Аркадій

 

Константиновичъ

Троицкій,

 

33

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Костромской

губ.

 

Окончить

 

Московскую

 

Духовную

 

Академію

 

со

степенью

 

кандидата

 

богословія

 

въ

 

1908

 

год\т .

 

Ука-

зомъ

 

Св.

 

Синода

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

мис-

сіонерскихъ

 

предметовъ

 

въ

 

Иркутскую

 

д\\ховную

семинарію

 

съ

 

22

 

ноября

 

1908

 

г.

 

Съ

 

і

 

апрѣля

 

і9°9

года

 

занимаетъ

 

должность

 

секретаря

 

Правленія.

Награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Станислава

 

з

 

ст.

 

(і9ГЗ

 

г -,)-

VII.

   

Преподаватель

 

гомилетики

 

и

 

соединенныхъ

съ

 

нею

 

предметовъ

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Александ-

ровъ

 

Часоводовъ,

 

сынъ

 

мѣщаннна

 

Рязанской

 

губ.,

28

 

лѣтъ,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Московской

 

Духов-

ной

 

Академіи

 

выпуска

 

19*3

 

года.

 

Указомъ

 

Св.

 

Си-
нода

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

псторіи

и

 

географіи

 

въ

 

Иркутское

 

женское

 

училище

 

духов-

наго

 

вѣдомства

 

съ

 

6 — 23

 

іюня

 

^З

 

г.

 

Указомъ

 

Св.
Синода

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

гомилетики

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію

 

съ

і8

 

ноября

 

1913

 

г.

 

Съ

 

і-го

 

сентября

 

1913

 

г.

 

состо-

итъ

 

и.

 

д.

 

помощника

 

инспектора

 

семинаріи.

 

Награ-

жденъ

 

набедренникомъ

 

(1914

 

г.).

VIII.

 

Преподаватель

 

логики,

 

философии,

 

психо-

логіи

 

и

 

дидактики

 

кандидатъ

 

богословія

 

Московской

Духовной

 

Академіи

 

выпуска

 

1906

 

г.

 

надворный

 

со-

вѣтникъ

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Бѣляевъ —Сергіевъ,

отъ

 

роду

 

34

 

лѣтъ.

 

Опредѣленъ

 

на

 

должность

 

при-

казомъ

 

г.

 

Обер-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

27

 

августа

1906

 

г.

 

Съ

 

і

 

сентября

 

1908

 

г.

 

по

 

іб

 

сентября

 

1912

года

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ

 

епархіальнаго

училищнаго

 

Совѣта.

    

Съ

  

і-го

 

сентября

  

1912

 

г.

 

со-
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стоитъ

 

штатнымъ

 

членомъ

 

Епархіальнаго

 

Училищ--
наго

 

Совѣта.

 

Награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Станислава

3-й

 

степени

  

(1910

 

года)

 

и

 

Св.

 

Анны

 

з-й

 

ст.

 

(1913

 

г -)

IX.

  

Преподаватель

 

словесности

 

и

 

исторіи

 

рус-

ской

 

литературы

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Анатолій

Михайловичъ

 

Мышкинъ,

 

сынъ

 

священника

 

Вятской

епархіи,

 

34

 

лѣтъ.

 

Кандидатъ

 

богословія

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи

 

выпуска

 

1904

 

года.

 

Приказомъ

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

іб

 

августа

1904

 

г.

 

опредѣленъ

 

на

 

доляшость

 

преподавателя

обличительнаго

 

богословія,

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

рус-

скаго

 

раскола

 

въ

 

Красноярскую

 

д\гховную

 

семина-

рію.

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ- Прокурора

 

Св.

 

Синода

іб

 

августа

 

1906

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

преподавателя

 

словесности

 

и

 

литературы

 

въ

 

Иркут-

скую

 

семинарію.

 

Съ

 

і

 

сентября

 

і9°7

 

г -

 

по

 

і-е

 

сен-

тября

 

1913

 

Г-

 

состоялъ

 

и.

 

д.

 

помощника

 

инспектора.

Награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Станислава

 

з _ й

 

степени

(1909

 

г.)

 

и

 

Св.

 

Анны

 

з-й

 

ст.

  

(і9 т 3

 

г.).

X.

   

Преподаватель

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

граждан-

ской

 

исторіи

 

кандидатъ

 

богословія

 

С.-Петербургской

Духовной

 

Академіи

 

выпуска

 

1906

 

года

 

надворный

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Плакидовичъ

 

Демьяновичъ,

 

отъ

роду

 

з2

 

лѣтъ,

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

г.

 

Оберъ-
Прокл'роромъ

 

Св.

 

Синода

 

іб

 

августа

 

1906

 

года.

 

Съ
марта

 

1907

 

г.

 

по

 

і

 

апрѣля

 

1909

 

года

 

состоялъ

 

се-

кретаремъ

 

правленія

 

семинаріи.

 

Съ

 

і

 

сентября

 

1908

года

 

по

 

і

 

сентября

 

19Г2

 

г.

 

и.

 

д.

 

помощника

 

инспек-

тора.

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберь-Прокз'рора

 

перемѣщенъ

на

 

должность

 

преподавателя

 

гражданской

 

исторіи —

съ

 

го

 

января

 

1912

 

г.

 

Награжденъ

 

орденомъ

 

Стани-

слава

 

з-й

 

ст.

 

(1911

 

г.).

XI.

  

Преподаватель

 

физики

 

и

 

математики

 

Иванъ

Семеновичъ

 

Цивцивадзе,

 

сынъ

 

крестьянина

 

Кутаис-

ской

 

губѵ

 

27

 

лѣтъ.

 

Окончилъ

 

Императорскій

 

Харь-
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ковскііі

 

Университетъ

 

по

 

физико-математическому

факультету

 

въ

 

191 1

 

годзг -

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ-Про-
курора

 

Св.

 

Синода

 

допущенъ

 

къ

 

преподаванію

 

ма-

тематическихъ

 

наукъ

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

съ

 

22

 

февраля

 

1912

 

года;

 

согласно

 

Высо-

чайшаго

 

разрѣшенія

 

назначенъ

 

штатнымъ

 

препода-

вателемъ

 

математическихъ

 

наукъ

 

въ

 

семинаріи — съ

іЗ

 

августа

  

1914

 

года.

XII.

 

Преподаватель

 

латинскаго

   

языка

   

коллеж-

скій

 

совѣтникъ

 

Константинъ

 

Ивановичъ

 

Денисовъ,

сынъ

 

крестьянина,

 

36

 

лѣтъ.

    

Кандидатъ

 

богословія
Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

выпуска

 

1904

 

года.

Приказомъ

    

г.

  

Оберъ-Проіѵурора

 

Святѣйшаго

    

Си-

нода

 

15

 

іюля

  

1904

   

года

    

назначенъ

    

на

 

должность

помощника

    

инспектора

   

въ

   

Красноярскую

   

духов-

ную

   

семинарію;

   

съ

   

и

 

октября

   

1904

   

года

   

состо-

ялъ

    

въ

 

должности

   

учителя

   

церковнаго

    

пѣнія

 

въ

Красноярской

    

духовной

   

семинаріи;

    

приказомъ

 

г.

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

29

 

сентября

 

1905

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспек-

тора

 

въ

 

Иркутскую

 

духовн\по

 

семинарію.

 

Съ

 

2і

 

ян-

варя

  

1906

 

года

   

преподаетъ

 

нѣмецкій

 

языкъ

 

въ

 

се-

минаріи.

 

Съ

 

з

 

декабря

 

1906

 

г.

 

преподаетъ

 

латинскій
языкъ

 

въ

 

семинаріи.

 

Съ

 

іб-го

 

сентября

  

1912

 

г.

 

со-

стоитъ

   

членомъ—дѣлопроизводителемъ

   

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

  

Совѣта.

     

Награжденъ

    

орденомъ

Св.

 

Станислава

 

з _ей

 

степени

   

(1910

 

г.)

 

и

 

Св.

  

Анны

3

 

и

 

ст.

  

(1914

 

г.).
XIII.

   

Преподаватель

 

французскаго

 

языка

 

Але-

ксандръ

 

Павловичъ

 

Мичуринъ,

 

окончившій

 

юриди-

ческій

 

факультетъ

 

Императорскаго

 

Томскаго

 

Уни-

верситета;

 

въ

 

должности— съ

 

15

 

сентября

  

1914

 

г.

XIV.

  

Преподаватель

 

народной

 

медицины

 

и

 

штат-

ный

 

врачъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Никитичъ

 

Петровъ,

окончилъ

 

Московскій

 

университетъ,

 

ЗЗ

 

лѣтъ

 

отъ

роду;

 

въ

 

должности

 

съ

 

і

  

сентября

 

1907

 

г.
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XV.

 

Учитель

 

пѣнія

 

и

 

музыки

 

Ипполитъ

 

Петро-

вичъ

 

Райскій,

 

42

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

окончилъ

 

курсъ

Уфимской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1894

 

г.

 

Въ

 

1909

году

 

сдалъ

 

экзаменъ

 

на

 

знаніе

 

регента

 

при

 

придвор-

ной

 

пѣвческой

 

капеллѣ

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Въ

 

долж-

ности

 

съ

 

іб

 

августа

 

1910

 

г.

Х\

 

I.

 

Преподаватель

 

монголо-бурятскаго

 

языка

Протоіерей

 

Василій

 

Флоренсовъ,

 

45

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

Окончилъ

 

курсъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

1889

 

Г-,

 

въ

 

томъ

 

я-;е

 

году

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

свя-

щенника.

 

Въ

 

1894

 

г-

 

назначенъ

 

дѵховникомъ

 

въ

Иркутское

 

духовное

 

училище.

 

Въ

 

1897

 

г -

 

переве-

денъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви.

 

Награжденъ

 

камилав-

кою,

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

и

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

3-й

 

ст.

 

(1908

 

г.)

XVII.

  

Духовникъ

 

семинаріи,

 

священникъ

 

Вла-

димиръ

 

Ееоргіевіигь

 

Рѣкославскій,

 

з 2

 

лѣтъ,

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

въ

 

Иркутской

 

духовпоіі

 

семинаріп

 

въ

1904

 

г.

 

По

 

окончанін

 

курса

 

назначенъ

 

въ

 

августѣ

мѣсяігЬ

 

учптелемъ

 

образцовой,

 

при

 

семпнарш

 

шко-

лы.

 

Съ

 

23

 

августа

 

1905

 

года

 

состопть

 

духовнпкомъ

семпнаріи

 

и

 

законоучителемъ

 

образцовой

 

ппуОЛ.ц,

Награжденъ

 

набедренникомл^

 

(1908

 

г.)

 

,п

 

скуфьего

(1912

 

г.)

 

и

  

камилавкою

 

(1914

 

г.)

XVIII.

   

Экономъ

 

семинаріи

 

іеродіаконъ

 

Але-

ксандръ

 

ф

 

лѣтъ.

 

Окончпл'ь

 

городское

 

училище,

 

ізтУ

монашество

 

постриженъ

 

22. ноября

 

1898

 

года;

 

въ

санъ

 

іеродіакона

 

рукоположенъ

 

31

 

декабря

 

1901

 

г.;

въ

 

должности

 

съ

  

і

 

сентября

   

1908

 

г.

XIX.

   

Учитель

 

иконописапія

 

не-классный

 

хѵдож-

никъ

 

Всеволодъ

 

Ивановпчъ

 

Камк.инъ.

 

Вь

 

должно-

сти

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1910

 

года.

XX.

   

Учитель

 

гимнастики

 

подпоручикъ

 

28-го

 

В.-

С.

 

С.

 

п.

 

Василііі

 

Васильевичъ

 

Ронгпнскііі.

 

Вь

 

долж-

ности

 

съ

 

і-го

 

сентября

 

1913

 

года.

XXI.

   

Фельдпіеръ

 

сем-инарій

  

(влкансія).
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Члены

 

отъ

 

духовенства.

XXII.

   

Протоіерей

 

Преображенской

 

ц.

 

Николай
Затопляевъ

 

съ

 

1907

 

года.

XXIII.

   

Протоиерей

   

Каѳедральнаго

   

собора

   

Ди-

митрій

 

Гагарннъ

 

съ

 

1907

 

года.

ХХІІІІ.

 

Священникъ

     

Прокопьевской

      

церкви

Александръ

 

Азлецкій

 

съ

  

і9°9

 

года -

Въ

 

Правленіе

 

Йсторико-Археологическаго

 

Обще-
ства

 

при

 

Иркутской

 

духовной

 

сешшаріЕ.

Члена

 

Правленія

 

Священника

Александра

 

Азлецкаго

Д

 

О

 

К

 

Л

 

А

 

Д

 

Ъ.

Вслѣдствіе

 

порученія

 

мнѣ

 

Правленія

 

Историко-
Археологическаго

 

Общества,

 

26

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

я

осмотрѣлъ

 

въ

 

с.

 

Малой

 

Елани

 

часовню,

 

построен-

ную

 

по

 

преданію

 

Свят.

 

Иннокентіемъ,

 

первымъ

епископомъ

 

Иркутскимъ.

 

Часовня

 

оказалась

 

по-

строенною

 

изъ

 

сосновыхъ

 

8

 

вершковыхъ

 

бревенъ,

безъ

 

фундамента,

 

на

 

довольно

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ,

черноземно-суіѵшнистой

 

почвѣ.

 

Покрыта

 

деревян-

ного

 

крышею

 

(тесомъ).

 

Размѣръ

 

часовни

 

15

 

аршинъ

отъ

 

В.

 

къ

 

3.

 

и

 

5

 

(восточ.

 

отдѣленіе)

 

и

 

7

 

( вся

остальная

 

часть)

 

отъ

 

Ю.

 

къ

 

С.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

четырехъ

 

отдѣленій:

 

отъ

 

входа

 

съ

 

3.—сѣни

 

(паперть),

надъ

 

которыми

 

надстроена

 

звоница

 

(теперь

 

безъ

колоколовл»),

 

затѣмъ — другія

 

сѣни.

 

самая

 

часовня

 

и

почти

 

полукруглое

 

восточное

 

окончаніе,

 

какъ

 

будто

для

 

алтаря.

 

Словомъ,

 

имѣетъ

 

видь

 

маленькой

 

церкви.

Первыя

 

отъ

 

входа

 

два

 

отдѣленія

 

со

 

звоницею— явно

лозднѣйшая

 

пристройка,

 

приблизительно

 

половины

XIX

  

в.,

    

а

   

вторыя

   

два—древняя

   

часовня.

    

Стѣны
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часовни,

 

какъ

 

построенныя

 

изъ

 

стараго

 

вѣкового,

крѣпкаго

 

лѣса,

 

не

 

поддались

 

вліянію

 

стихій,

 

совер-

шенно

 

крѣпкія

 

и

 

при

 

надлежащей

 

поддержкѣ

 

мо-

гутъ

 

существовать

 

еще

 

столѣтія.

 

Крыша

 

ветхая,

совершенно

 

сгнила

 

и

 

можетъ

 

оказать

 

гибельное

 

влія-

ніе

 

и

 

на

 

корпусъ

 

часовни.

 

Для

 

поддержанія

 

часов-

ни

 

въ

 

сохранности

 

необходимо

 

немедленно

 

подвести

фундаментъ

 

подъ

 

часовню

 

и

 

покрыть

 

ее

 

желѣзной

крышей.

 

Деревянныя

 

части

 

для

 

ремонта:

 

стропила,

тесъ

 

для

 

опалубленія

 

и

 

проч.

 

жители

 

селенія

 

Ма-

лой

 

Елани

 

согласны

 

доставить

 

изъ

 

своего

 

лѣса

 

и

своими

 

трудами.

 

Желѣзо

 

же

 

и

 

окраска

 

должны

быть

 

сдѣланы

 

за

 

счетъ

 

Археологическаго

 

Обще-

ства

 

или

 

другихъ

 

какихъ-либо

 

благотворительныхъ

обществъ

 

или

 

лицъ.

 

Звоница,

 

какъ

 

позднѣйшее

 

со-

оруженіе,

 

не

 

имѣющее

 

археологическаго

 

значенія
можетъ

 

быть

 

и

 

снесена.

 

Изъ

 

собранныхъ

 

мною

 

свѣ-

деній

 

отъ

 

причта

 

церкви,

 

къ

 

которой

 

приписана

часовня,

 

отъ

 

стариковъ

 

селенія

 

и

 

др}чттхъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

свѣдущихъ

 

лицъ

 

можно

 

съ

 

достовѣрно-

стію

 

принять,

 

что

 

часовня

 

эта

 

дѣйствительно

 

по-

строена

 

Свят.

 

Иннокентіемъ.

 

Нынѣшнее

 

селеніе
Малая

 

Елань

 

прежде

 

составляла

 

„заимку"

 

Возне-
сенскаго

 

монастыря,

 

данную

 

ему

 

для

 

кормленія,

т.

 

е.

 

посѣвовъ

 

хлѣба,

 

пользованія

 

лѣсомъ

 

для

 

нуждъ

монастыря,

 

для

 

дровъ

 

и

 

монастырскихъ

 

построекъ.

Обработывалась

 

земля,

 

по

 

разсказамъ,

 

частью

 

воль-

нонаемными

 

людьми,

 

частью

 

ссыльными,

 

частью

 

на-

сельниками

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

подъ

 

наблю-

деніемъ

 

монастырскаго

 

начальства.

 

Эта

 

заимка

 

была

мѣстомъ

 

ссылки

 

провинившихся

 

монаховъ,

 

посылае-

мыхъ

 

на

 

тяжелый,

 

черный

 

трудъ

 

или

 

временно

 

или

пожизненно

 

за

 

тяжкіе

 

грѣхи:

 

пьянство

 

и

 

проч.

Очень

 

естественно

 

и

 

согласно

 

преданію,

 

что

 

Свят.

Иннокентій

 

посѣщалъ

 

свою

 

заимку

 

и,

 

видя

 

ея

 

отда-

ленность

 

(верстъ

 

15-17)

 

отъ

 

монастыря,

 

хотѣлъ

 

дать
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трудящимся

 

и

 

кающимся

 

духовное

 

утѣшеніе

 

созда-

ніемъ

 

молитвеннаго

 

дома,

 

часовни.

 

А,

 

вѣроятно,

 

и

самъ

 

любилъ

 

помолиться

 

въ

 

уединеніи.

Затѣмъ,

 

въ

 

великую-ли

 

секуляризацію

 

мона-

стырскихъ

 

имѣній

 

при

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II
или

 

позднѣе,

 

заимка

 

эта

 

была

 

отнята

 

отъ

 

монасты-

ря;

 

монастырскіе

 

крестьяне

 

были

 

освобождены

 

и

земля

 

отдана

 

имъ

 

во

 

владѣніе.

 

Подтвердить

 

это

историческими

 

док\тментами

 

я

 

пока

 

не

 

имѣю

 

воз-

можности.

 

На

 

просьбу

 

мою

 

къ

 

настоящему

 

настоя-

телю

 

монастыря,

 

Преосвященнѣйшему

 

Епископу

Евгенію,

 

послѣдній

 

любезно

 

изъявилъ

 

готовность

открыть

 

для

 

меня

 

монастырскій

 

архивъ

 

въ

 

этой

части,

 

чѣмъ

 

я

 

и

 

хочу

 

воспользоваться

 

для

 

исторп-

ческаго

 

освѣщенія

 

этого

 

вопроса.

Какъ

 

казначей

 

Историко-Археологическаго

 

Об-
щества,

 

зная

 

отсутствіе

 

у

 

Общества

 

средствъ

 

для

неотложнаго

 

ремонта

 

часовни

 

Свят.

 

Иннокентія,
считаю

 

долгомъ

 

предлояшть

 

Правленію

 

обратиться

къ

 

Вознесенскому

 

монастырю

 

съ

 

ходатайствомъ,

не

 

найдетъ

 

ли

 

онъ

 

возможнымъ

 

принять

 

на

 

свой

счетъ

 

ремонтъ

 

этой

 

часовни,

 

построеннной

 

его

 

На-

стоятелемъ,

 

драгоцѣнные

 

и

 

святые

 

останки

 

Кото-

раго

 

онъ

 

удостоень

 

хранить

 

у

 

себя.

 

Подведеніе
фундамента,

 

желѣзная

 

крыша

 

и

 

окраска

 

наружныхъ

стѣнъ

 

часовни

 

будутъ

 

стоить,

 

по

 

моему

 

разсчету,

около

 

з°°

 

рз'блеп.

Добавлю

 

еще,,

 

что

 

въ

 

этой

 

часрвнѣ

 

хранятся

въ

 

значительномъ

 

количества

 

старинныя

 

иконы

 

и

картины,

 

имѣющія

 

въ

 

исторіи

 

церковной

 

иконо-

писи

 

большое

 

значеніе.

 

Предметы

 

эти

 

хранятся,

можно

 

сказать,

 

въ

 

небреженіп;

 

часовня

 

не

 

отапли-

вается,

 

крыша

 

ея

 

ветхая,

 

п

 

они

 

подвергаются

 

и

морозамъ

 

и

 

сырости,

 

за

 

непмѣніемъ

 

помѣщенія

валяются

 

по

 

пол}-,

 

по

 

окнамл,...

 

Хорошо

 

еще,

 

что

настоящій

   

священникъ

   

церкви,

    

недавно

    

переве-
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денный

 

сюда

 

настоятелемъ,

 

понимаетъ

 

значеніе

этихъ

 

предметовъ,

 

полрибралъ

 

и

 

поочистилъ

 

ихъ,

a

 

ранѣе

 

десятки

 

лѣтъ

 

они

 

рвались

 

и

 

разъедались

пылью

 

и

 

сыростью...

 

Если

 

бы

 

взять

 

эти

 

предметы,

составляющие

 

бремя

 

для

 

завѣдующихъ

 

часовней,

 

въ

нашъ

 

музей,

 

то

 

музей

 

сразу

 

пріобрѣлъ

 

бы

 

боль-

шой

 

историко-археологическій

 

матеріалъ.

 

Въ

 

ча-

совнѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

есть

 

икона

 

на

 

полотнѣ

 

Св.

Иннокентии

 

написанная

 

маслинными

 

красками,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

вскорѣ

 

послѣ

 

кончины

 

Святителя.

 

На

ней

 

помѣченъ

 

і8о^

 

г.

 

Если

 

даже

 

она

 

написана

 

и

въ

 

этомъ

 

году,

 

то,

 

несомнѣнно,

 

авторъ

 

ея,

 

если

самъ

 

и

 

не

 

вщгблъ

 

Святителя,

 

то

 

слышалъ

 

о

 

немъ

разсказы

 

своихъ

 

родителей

 

или

 

др\ггихъ

 

лицъ,

лицезрѣвшихъ

 

Святителя,

 

или

 

могъ

 

копировать

 

съ

прнжизненнаго

 

портрета

 

Святителя

 

и,

 

слѣдователь-

но,

 

эта

 

икона

 

болѣе

 

другихъ

 

иконъ

 

можетъ

 

возста-

новить

 

н?мъ

 

дорогой

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

близкій
къ

 

оригиналу

 

ликъ

 

Велпкаго

 

Святителя.

і

 

мая

  

1914

 

года.

Членъ

 

Правленія

 

Историко-Археологи-
ческаго

 

Общества

 

при

 

Иркутской

 

духовной
семинаріи,

 

свящ.

 

А.

 

Азлецкій.

Отъ

 

Комитета

 

Андреевскаго

 

Краснаго

 

Креста
при

 

Иркутском!

 

Архіепископі
Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высако-

преосвященнѣйшаго

 

Серафима,

 

.

 

Архіепископа

 

Ир-
кѵтскаго

 

и

 

Верхоленскаго,

 

отъ

 

5

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

Х°

 

3ООІ >

 

на

 

телеграмм}'

 

председателя

 

Комитета
Андреевскаго

 

Краснаго

 

Креста,

 

каѳедральнаго

 

про-

тоіерея

 

M.

 

A.

 

Ѳивейскаго

 

отъ

 

19

 

августа

 

объ

 

откры-

тіи

 

Комитета:

 

На

 

поможешь

 

Господь

 

исполнить

 

лто

святое

 

слѵженіе

 

съ

 

надлежаицімъ

 

успѣхомь

 

вь

 

утѣ-

шеніе

 

скорбяищхь

 

и

 

во

 

славу

 

£ожію".
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По

 

распоряженію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Архіепископа

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго

 

Серафи-
ма,

 

возстановленъ

 

существовавши

 

въ

 

періодъ

 

рус-

ско-японской

 

войны

 

Комитетъ

 

Андреевскаго

 

Крас-
наго

 

Рѵреста

 

при

 

Иркутскомъ

 

Архіепископѣ

 

по

обезпеченію

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

и

 

се-

мействъ

 

призванныхъ

 

на

 

войн\*

 

чиновъ

 

запаса

 

арміи
и

 

флста.

Составъ

 

Комитета:

 

Предсѣдатель—каѳедраль-

ный

 

протоіерей

 

M.

 

A.

 

Ѳивейскій,

 

казначей— священ-

никъ

 

Г.

 

А.

 

Левагинъ

 

и

 

секретарь—Л.

 

Е.

 

Енальскій;
члены:

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіереіі

 

I.

 

A.

 

Ареѳь-

евъ,

 

завѣдующій

 

церковно-зт чнтельскою

 

семинаріею,

Архимандритъ

 

Іоаннъ,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

со-

вѣтникъ

 

И.

 

С.

 

Иконниковъ,

 

епархіальный

 

миссіо-

неръ

 

И.

 

С.

 

Климюкъ,

 

протоіерей

 

Н.

 

Затопляевъ,

протоіерей

 

Д.

 

И.

 

Гагаринъ,

 

протоіерей

 

В.

 

Флорен-
совъ,

 

епархіальный

 

наблюдатель,

 

священникъ

 

С.
АлякринскіГі.

 

законоучитель

 

губернской

 

мужской

гимназіи,

 

протоіерей

 

И.

 

И.

 

Поповъ,

 

Инспекторъ

классовъ

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

о.

 

Николай
Часоводовъ,

 

благочинный

 

4~го

 

округа

 

Нияшеудин-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

В.

 

Е.

 

Корнаковъ,

 

благо-

чинный

 

і-го

 

округа

 

Иркз^тскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

I.

 

Ф.

 

Колодезниковъ,

 

священникъ

 

А.

 

С.

 

Писаревъ.

Поставивъ

 

своею

 

задачею

 

оказывать

 

помощь

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

самоотверженнымъ

 

защит-

никамъ

 

отечества

 

и

 

осиротѣлымъ

 

и

 

бѣдствующимъ

семействамъ

 

призванныхъ

 

въ

 

ряды

 

войскъ

 

чиновъ

запаса

 

арміи

 

и

 

флота,

 

Комитетъ

 

і)

 

предложилъ

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

епархіи

 

организовать

 

при

 

каж-

домъ

 

благочиніи,

 

подъ

 

своимъ

 

предсѣдательствомъ,

отдѣлъ

 

Комитета

 

съ

 

подъотдѣлами

 

въ

 

каждомъ

приходѣ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

дѣятельность

 

сихъ

 

подъ

отдѣловъ

 

была

 

сосредоточена

 

въ

 

предусмотрѣнныхъ

опредѣленіемъ

   

Святѣйшаго

   

Синода,

    

отъ

    

20

 

іюля
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1914

 

г -

   

за

 

№

 

6503,

   

попечителышхъ

   

совѣтахъ

   

©

семьяхъ

   

лицъ,

    

находящихся

 

въ

 

войскахъ;

   

2)

   

от-

крылъ

 

сборъ

 

пожертвованій

   

въ

 

епархіи

   

по.

 

талон-

нымъ

 

книжкамъ

   

и

 

подписнымъ

   

листамъ

 

Комитета;
З)

   

обратился

 

къ

 

служащимъ

   

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству — къ

 

духовенству,

    

къ

   

учащимъ

   

въ

   

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

города

 

Иркутска

  

и

   

церков-

но-приходскихъ

    

школахъ

   

съ

   

предложеніемъ

   

объ

ежемѣсячномъ

 

отчисленіи

 

2%

   

изъ

  

всего

 

еодержа-

нія

 

получаемаго

 

по

 

службѣ;

   

4)

 

чрезъ

 

епархіальное

начальство

 

предложилъ

 

причтамъ

 

церквей,

 

равно

 

и

монастырямъ

 

епархіи,

 

дѣлать

 

ежемѣсячныя

 

отчисле-

нія

 

2°/о

 

изъ

 

всѣхъ

   

церковныхъ

   

и

   

монастырскихъ

поступленій;

   

5)

 

распространяетъ

 

въ

 

епархіи

 

соста-

вленное

   

протоіереемъ

   

M.

 

A.

 

Ѳивейскимъ

   

особое

воззваніе

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ.

Кромѣ

 

того,

  

Комитетъ

 

6)

   

обратился

 

къ

 

Вознесен-

скому

 

Святителя

 

Иннокентія

 

монастырю

 

и

 

женско-

му

 

Знаменскому

  

монастырю

   

съ

 

просьбою

   

оказать

посильную

  

денежную

 

помощь

   

Комитету,

   

и

    

нынъ

настоятель

    

Вознесенскаго

    

монастыря,

    

Епискоиъ
Зосима

 

препроводилъ

 

въ

 

Комитетъ

 

огъ

 

монастыря

юоо

 

рублей

    

и

   

7)

   

съ

 

разрѣшенія

 

г.

 

Губернатора,
Комитетъ

 

открылъ

   

въ

 

зданіи

   

мужского

 

духовнаго

училища

 

рядъ

 

платныхъ

 

чтеній

 

въ

 

пользу

 

больныхъ
й

 

раненыхъ

 

воиновъ

  

и

   

призванныхъ

 

на

 

войну

 

чи-

новъ

 

запаса

 

арміи

 

и

 

флота.
Въ

 

настоящее

 

время

 

Комитетъ

 

беретъ

 

на

 

свой

счетъ

 

оборудованіе

 

ю

 

и

 

содержаніе

 

четырехъ

 

кро-

ватей

 

въ

 

снаряжаемомъ

 

на

 

театръ

 

войны

 

„Иркут-
скомъ

 

Лазаретѣ".

 

Кровати

 

имѣютъ

 

быть

 

именные;

2

 

кровати —Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

Святителя
Иннокентія

 

монастыря,

 

і

 

кровать — Братства

 

Святи-
теля

 

Иннокентія,

 

2

 

кровати — градо-Иркутскаго

 

ду-

ховенства,

 

2

 

кровати —Комитета

 

Андреевскаго

 

Крас-

наго

 

Креста.

 

Изготовленіе

 

всего

 

необходимаго

 

бѣльж
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для

 

зтихъ

 

кроватей

 

взялъ

 

на

 

себя

 

образовавшийся

при

 

названномъ

 

Комитете,

 

въ

 

качествѣ

 

его

 

отдѣла,

Дамскій

 

Комитетъ

 

изъ

 

женъ

 

городского

 

духовен-

ства.

 

Этотъ

 

же

 

Дамскій

 

Комитетъ

 

взялъ

 

на

 

себя

техническую

 

сторону

 

въ

 

организаціи

 

открытыхъ

Комитетомъ

 

Краснаго

 

Креста

 

платныхъ

 

чтеній

 

въ

польз}'

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

и

 

семействъ

чиновъ

 

запаса.

 

Первое

 

чтеніе

 

состоялось

 

въ

 

Во-

скресенье

 

2і

 

сентября.

По

 

постановленію

 

Комитета,

 

всѣ

 

поступающіе

въ

 

отдѣлы

 

и

 

подъотдѣлы

 

его

 

сборы,

 

кромѣ

 

кружки

въ

 

пользу

 

Краснаго

 

Креста,

 

а

 

равно

 

пожертво-

ваны

 

въ

 

пользу

 

послѣдняго

 

сырыми

 

товарами

(холстъ.

 

полотно,

 

бѣлье

 

и

 

т.

 

п.),

 

будутъ

 

расходо-

ваться

 

на

 

мѣстахъ,

 

при

 

чемъ

 

остатки,

 

если

 

тако-

вые

 

буд}7тъ

 

въ

 

подъотдѣлахъ,

 

будутъ

 

распредѣ-

ляться

 

отдѣлами

 

между

 

нуждающимися

 

подъотдъ-

лами,

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

остатки

 

средствъ

 

въ

 

отдѣ-

лахъ

 

уже

 

будутъ

 

распредѣляться

 

Комитетомъ.
Сообщая

 

о

 

семъ,

 

Комитетъ

 

Андреевскаго

 

Крас-

наго

 

Креста

 

просить

 

подъотдѣлы

 

и

 

отдѣлы

 

Комитета

изъ

 

средствъ,

 

собираемыхъ

 

по

 

талоннымъ

 

книжкамъ

и

 

нодписнымъ

 

лпстамъ

 

Комитета,

 

25%

 

отчислять

 

и

препровояаать

 

чрезъ

 

отдѣлы

 

на

 

имя

 

председателя

Комитета

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

M.

 

A.

 

Ѳивей-

скаго

 

на

 

нужды

 

Всероссійскаго

 

Краснаго

 

Креста.

Предсѣдатель

 

Комитета

 

Протоісрей

 

M.

 

Ѳивейскііі.

Секретарь

 

Л.

 

Ена.іьскііі.

Отъ

 

йркутакач)

 

Епярхіалькаго

 

Попечительства.
Объявляется

 

празднымъ

 

мѣсто

 

просфорни

   

при

Тункпнской

 

Покровской

 

церкви.

Старшій

 

Попечитель,

 

ГІрошоіерси

 

Инн.

 

ТТляскинъ.

Секретарь,

 

Діаконъ

 

Сергііі

 

БагрянщШ.
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С

 

П

 

PI

 

с

 

о

 

к

 

ъ
ьакантныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи.

Святенничесѵія

  

при

   

церквахъ:

і.

 

Нельхайской

 

миссіонерской,

 

Балаганскаго

чѣзда,

 

съ

 

28

  

мая

  

іодз

 

года.

2.

 

Аларской

 

миссіонерской,

 

Балаганскаго

 

уѣзда,

съ

 

іо

 

января

   

1914

 

года.

3-

   

Одиссинской

 

миссіонерской,

 

Балаганскаго

уѣзда,

 

съ

 

зо

 

января

 

1914

 

года.

4-

  

Яндинской

 

Преображенской,

 

Балаганскаго

уѣзда,

 

съ

 

4

 

іюня

  

іоД4

 

года.

Ціаконскія

 

при

 

церквахъ:

і.

 

Иркутской

  

Александрийской.
2.

 

Балаганскомъ

 

Спасскомъ

   

соборѣ

 

съ

 

и

  

сен-

тября

  

іоЛ4

 

года.

.

 

Псалолпцическія

 

при

 

церквахъ:

і.

 

Балаганскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ,

 

съ

 

24

 

авгу-

ста

 

с.

 

г.,

 

жалованья

 

200

 

руб.,—доходъ

 

юо

 

руб.

2.

 

Макаровской

 

Пророко-Ильинской,

 

Киренска-

го

 

уѣзда,

 

съ

  

і8

 

іюня

 

1914

 

года,

 

жалованія

 

200

 

руб.

3-

  

Романской

 

Михаило-Архангельской,

 

Кирен-

•скаго

 

уѣзда,

  

съ

 

24

 

іюля

 

1914

 

года,

   

жалованья

 

200

рублей.

4-

    

Кутуликской

 

Іоанно-Предтеченской,

 

Бала-

ганскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

іюля

 

1914

 

гѵ

 

жалованья

 

юо

 

p.

5.

     

Филипповской

 

Петро-Павловской,

 

Нижне-

удиискаго

 

уѣзда,

 

съ

 

августа

 

1914

 

года,

 

жалованья

-200

 

рублей.

6.

   

Усть-Удинской

 

Богоявленской,

 

Балаганскаго

уѣзда,

 

жалованья

 

юо

 

руб.
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7-

 

Казаческой

 

Покровской,

 

Балаганскаго

 

уѣзда,

съ

 

і-го

 

августа

 

2914

 

г.,

 

жалованья

 

200

 

руб.

8.

 

Тутурской

 

Покровской

 

церкви,

 

Верхолен-

екаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

августа

 

мѣсто

 

діакона-псалом-

щика

 

жалованья — іоо

 

руб.

Составленъ

 

сентября

 

29

 

дня

  

1914

 

года.

Секретарь

 

Л.

 

Енальскій.

За

 

Столоначальника

  

діак.

 

Ал.

  

[{расновъ.



ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ

   

ИРКУТСКИМЪ

Октябрь

 

1.

         

Щ

 

Шо

          

4914

 

года.

Прощаніе

   

семинарской

 

корпораціи

 

съ

 

бывший

 

ь

Ректоромъ

 

семинаріи

 

Преосвящешшмъ

 

Зосимой,
Епискополъ

 

Киренскшгь.

8

 

сентября

 

Иркутская

 

духовная

 

семинарія

 

.про-

щалась

 

со

 

своимъ

 

бывшимъ

 

Ректоромъ,

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Зосймой,

 

Епископомъ

 

Киренскимъ.

 

Послѣ

литургіи,

 

которую

 

совершилъ

 

самъ

 

Преосвященный

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ,

 

о.

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

Про-
тоіерей

 

Іоаннъ

 

Ареѳьевъ

 

обратился

 

къ

 

Владыкѣ

 

со

слѣдующей

 

рѣчью:

„Каждому

 

дается

 

Духомъ

 

свое

 

дарованіе.

 

Наша

семинарія

 

знаетъ

 

Ректора,

 

который

 

застроилъ

 

семи-

нарскій

 

двор.ъ

 

полезными

 

постройками

 

и

 

снабдилъ

ее

 

всѣмъ

 

необходимымъ

 

для

 

успѣшнаго

 

занятія

 

на-

уками 1 ).

 

Знаетъ

 

она

 

другого

 

Ректора,—мужа

 

разз^ма,

совѣта

 

и

 

крѣпости,

 

который

 

создалъ

 

современную

семинарію

 

съ

 

ея

 

учебно-воспитательнымъ

 

и

 

хозяй-

ственнымъ

 

строемъ2).

 

И

 

тотъ

 

и

 

другой

 

изъ

 

Вашихъ

предшественниковъ,

 

Владыка,

 

жили

 

въ

 

семинаріи
по

 

многу

 

лѣтъ,

 

слѣдовательно,

 

имѣли

 

полную

 

воз-

можность

 

ярко

 

записать

 

свои

 

имена

 

въ

 

исторію

 

се-

минаріи.

 

Вамъ,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

суждено

 

было

жить

 

и

 

трудиться

 

среди

 

насъ

 

всего

 

лишь

 

полтора

года— это

 

время

 

слишкомъ

 

недостаточно

 

для

 

про-

явленія

 

полноты

 

духовныхъ

 

силъ

 

во

 

внѣшнихъ

 

фор-

] )

 

Архимандритъ

 

Никодимъ,

 

нынѣ

 

епископъ

 

Енисейскій

 

и

 

Красноярскій.

! )

 

Архимандритъ

 

Евгеній,

 

нынѣ

 

епископъ

 

Благовѣщенскій

 

и

 

Приаурскій.
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махъ

 

дѣятельности.

 

Но,

  

несмотря

 

на

 

краткость

 

вре-

мени

 

пребыванія

   

Вашего

 

въ

 

семинаріи,

    

мы

 

имѣли

возможность

 

наблюдать

 

проявленія

 

того

 

дара

 

Духа,
который

 

данъ

 

Вамъ

 

Богомъ,

 

какъ

 

даръ

 

личный.

 

Это
— даръ

 

молитвы,

   

соединенный

  

съ

 

особою

   

заботою
о

   

монастырской

   

уставности

   

и

 

пышности

  

церков-

ныхъ

 

службы

 

Не

 

довольствуясь

 

молитвенными

 

пе-

реживаніями

 

отъ

 

частыхъ

   

совершеній

 

сл\ тжбъ

 

цер-

ковныхъ,

 

Вы

 

сочти

   

каждую

 

службу

   

выступали

 

въ

качествѣ

 

чтеца

 

каноновъ.-

 

Въ

 

этомъ,

 

очевидно,

 

ска-

зывалось

   

Ваше

 

желаніе

    

не

   

только

   

усладить

   

себя
молитвою,

 

но

 

и

 

усилить

 

действенность

 

ея

 

на

 

моля-

щихся.

 

Ту

 

же

 

воспитательную

 

цѣль

 

имѣли

 

и

 

Ваши
проповѣди,

 

содержаніемъ

 

которыхъ

 

были

 

всегда

 

одни

и

 

тѣ

 

же

 

темы: —вѣруйте,

  

молитесь,

 

трудитесь

 

и

 

лю-

бите

 

пастырское

 

служеніе.

 

Хорошо

 

любоваться

 

пре-

краснымъ

 

архитектурнымъ

   

сооруженіемъ,

   

но

 

если

въ

 

зданіи,

 

построенномъ

 

по

 

послѣднему

 

слову

 

тех-

ники,

 

не

 

будетъ

 

св.

  

образовъ

 

и

 

предъ

 

ними

 

свѣтя-

щейся

 

лампады,

  

оно

 

не

 

удовлетворить

   

вѣр\ г ющаго

человѣка.

 

Вы,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

много

   

забо-
тились

   

о

 

томъ,

   

чтобы

 

въ

 

нашемъ

 

учебно-воспита-

тельномъ

 

-даніи

 

не

 

погасали

  

лампады

   

и

 

ярко

 

бле-

стки

 

и

    

образа.

   

Забота

 

эта — единая

   

на

 

потребу

 

въ

нашей

 

учебно-педагогической

 

деятельности.

   

Пусть

будутъ

 

скромными

 

всѣ

 

постройки,

 

въ

 

которыхъ

 

по-

мѣщается

 

духовная

 

школа,

   

но

 

духъ

 

вѣры

 

долженъ

пылать

 

въ

 

ней

 

ярко.

 

За

 

эту

 

заботу

 

о

 

религіозномъ

воспитаніи

 

духовнаго

   

юношества

 

корпорація

 

семи-

наріи

 

и

 

считаетъ

  

долгомъ

  

принести

   

благодарность

Вашему

    

Преосвященству.

    

На

 

память

 

о

   

себѣ

 

она

проситъ

 

принять

 

сей

 

образъ

 

Спасителя.

 

Принесшій

на

 

землю

 

огонь

 

духовной

   

жизни,

   

Господь

   

Іисусъ

Христосъ

 

да

 

поможетъ

 

Вамъ

 

успѣшно

 

распростра-

нять

 

сей

   

благодатный

   

огонь

 

на

 

безбрежныхъ

 

про-

странствахъ

 

родной

 

земли.

 

Ис'

 

полла

 

эти,

 

деспота."
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На

 

эіу

 

рѣчь

 

Преосвященный

 

Зосима

 

отвѣтилъ

слѣдующей

  

рѣчью:

•

 

„Волѣ

 

Бояней

 

угодно

 

было

 

призвать

 

мое

 

недо-

стоинство

 

къ

 

высшему

 

служенію

 

въ

 

санѣ

 

Епископа.

Это

 

назначеніе

 

на'каеедру

 

Епископа

 

Киренскаго
было

 

для

 

меня

 

неожиданно.

 

Я

 

думалъ

 

здѣсь, — въ

 

этой

семинаріи,

 

съ

 

которой

 

я

 

сроднился

 

духовно,

 

и

 

съ

корпораціей

 

и

 

съ

 

учащейся

 

молодежью,

 

гдѣ,

 

въ

этомъ

 

святомъ

 

храмѣ,

 

я

 

такъ

 

много

 

находилъ

 

духов-

ной

 

услады, —еще

 

несколько

 

лѣтъ

 

трудиться

 

для

 

вос-

питанія

 

юношества...

 

Думалъ

 

я

 

и

 

этотъ

 

новый

 

годъ

—учебный

 

годъ —начать

 

молитвой

 

у

 

гроба

 

нашего

 

не-

беснаго

 

Заступника — Святителя

 

Иннокентія

 

и

 

друго-

го

 

Угодника — Святителя

 

Софронія

 

и

 

молитвой

 

предъ

ч} гДотворнымъ

 

образомъ

 

Заступницы

 

рода

 

христіан-
скаго...

 

Думалъ

 

и

 

былъ

 

глубоко

 

убѣжденъ,

 

что

 

мож-

но

 

именно

 

чрезъ

 

храмъ

 

и

 

Богослуженіе.

 

благоговѣй-

но

 

и

 

съ

 

искреннимъ

 

чувствомъ

 

вѣры

 

совершаемое,

воздѣйствовать

 

на

 

юношество,

 

и

 

не

 

разъ

 

я

 

убеждал-
ся,

 

что

 

можно

 

воздействовать,

 

если

 

действительно

въ

 

сердцѣ

 

есть

 

доброе

 

чувство

 

любви,

 

а

 

это

 

святое

чувство

 

пріобрѣталось

 

общей

 

совмѣстной

 

молитвой.

Чрезъ

 

эт}г

 

молитву

 

забывались

 

всѣ

 

обиды

 

и

 

явля-

лась

 

готовность

 

для

 

самоотверженія,

 

и

 

юношество,

иногда

 

и

 

недоброе,

 

становилось

 

дорогимъ.

 

Быть
можетъ,

 

благодаря

 

этимъ

 

св.

 

минутамъ

 

внутреннихъ

переживаній

 

мнѣ,

 

всего

 

лишь

 

за

 

і 1рі

 

года

 

моего

пребыванія

 

здѣсь,

 

стала

 

дорога

 

семинарія,

 

этотъ

 

раз-

садникъ

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

съ

 

ея

 

воспитателя-

ми

 

и

 

питомцами...

 

И

 

потому

 

невольно

 

грусть

 

объ-

яла

 

мое

 

сердце,

 

когда

 

пришлось

 

покинуть

 

ее.

 

Эта

грусть

 

еще

 

усиливалась

 

тѣмъ,

 

что,

 

благодаря

 

лет-

нему

 

времени,

 

семинарія

 

была

 

пуста...

 

И

 

потому

 

не

было

 

полноты

 

радости

 

и

 

во

 

время

 

хиротоніи

 

вслед-

ствіе

 

того,

 

что

 

не

 

были

 

йа

 

ней,

 

за

 

отсутствіемъ,

 

мои

дорогіе

 

сослуживцы,

  

за

 

исключеніемъ

 

некоторыхъ.
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Полтора

 

года

 

моей

 

службы

 

въ

 

духовной

 

семинаріи,

могу

 

сказать,

 

были

 

для

 

меня

 

счастливы.

 

Счастливы,
ибо

 

прожилъ

 

я,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

безъ

 

особенныхъ

скорбей

 

и

 

испытаній,

 

счастливы

 

и

 

потом}',

 

что

 

я

нашелъ

 

здесь

 

крепко

 

связанную

 

сознаніемъ

 

долга,

дружно

 

работающую,

 

корпорацію,

 

честно

 

выполня-

ющую

 

свои

 

обязанности

 

и

 

вместе

 

съ

 

твмъ

 

искрен-

но

 

и

 

сердечно

 

относившуюся

 

ко

 

мне.

 

Невольно

 

вспо-

мнилась

 

мне

 

Волынская

 

корпорація,

 

когда

 

я

 

былъ

Инспекторомъ

 

въ

 

ней...

 

Какъ

 

тамъ

 

былъ

 

счас

 

гливъ

 

я

добрымъ

 

отношеніемъ

 

ко

 

мне

 

всей

 

корпораціи,

 

такъ

и

 

здесь...

 

Потому

 

и

 

особенно

 

мнѣ

 

дорогъ,

 

дорогіе
мои

 

сослуживцы,

 

вашъдаръ — образъПастыреначаль-

ника

 

Христа...

Не

 

знаю,

 

сдкіалъ

 

ли

 

я

 

что

 

доброе,

 

но

 

искренно

желалъ

 

Д'клать

 

это

 

добро,

 

быть

 

полезными,

 

для

 

се-

минаріп,

 

старался

 

быть

 

ко

 

вскмъ

 

справедливымъ

 

и

возможно

 

добрымъ...

 

Но

 

вместе

 

съ

 

гвмъ

 

совесть

моя

 

не

 

упрекаетъ

 

меня

 

въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

попускалъ.

Правда,

 

не

 

нужно

 

было

 

вводить

 

дисциплину,

 

она

была

 

надлежаще

 

поставлена

 

до

 

меня,

 

но

 

нужно

 

было
сберечь

 

все,

 

что

 

съ

 

немалымъ

 

трудомъ

 

было

 

прение

завоевано

 

и,

 

благодареніе

 

Богу,

 

это

 

было,

 

но,

 

ко-

нечно,

 

при

 

добромъсодействіи

 

моихъ

 

сослуживцевъ...

,

 

Еще

 

разъ

 

благодарю

 

моихъ

 

сослуживцевъ

 

и

отъ

 

всей

 

души

 

желаю

 

нашей

 

семинаріи

 

процвѣ-

танія...

Да

 

хранитъ

 

Васъ

 

Господь

 

молитвами

 

Святит.

Христова

 

Иннокентія,

 

у

 

раки

 

котораго

 

я

 

буду

 

счи-

тать

 

себя

 

обязаннымъ

 

молиться

 

за

 

васъ

 

вскхъ".

По

 

выходе

 

изъ

 

храма

 

семинаріи

 

корпорація

собралась

 

въ

 

квартире

 

о.

 

Ректора,

 

где

 

былъ

 

пред-

ложенъ

 

чай.

 

Затѣмъ

 

все

 

проследовали

 

въ

 

семинар-

скій

 

залъ,

 

где

 

былъ

 

накрыть

 

столъ

 

для

 

трапезы.

Все

 

время

 

прошло

 

въ

 

непринужденной

 

бескде

 

чле-

новъ

 

коргюраціи

   

со

 

своимъ

   

бывшимъ

 

.

 

добрымъ

 

о.
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Ректоромъ.

 

Краткія

 

речи

 

сказали

 

о.

 

Ректоръ

 

семи-

наріи

 

Протоіерей

 

I.

 

Ареѳьевъ

 

и

 

преподаватель

семинаріи

 

Протоіерей

 

I.

 

Дроздовъ.

 

По

 

окончаніи

трапезы

 

Владыка

 

отбылъ

 

изъ

 

семинаріи.

Посѣщеніе

 

Прбоевященнѣйшимъ

 

Зоеимою,

 

Еш«
екопомъ

 

Киренекимъ,

 

е.

 

Малой

 

Едани.

іб

 

сентября

 

сего

 

года

 

Преосвященнейшій

 

Зо-

сима,

 

Епископъ

 

Киренскій,

 

посетилъ

 

селеніе

 

Малую
Елань,

 

находящуюся

 

въ

 

Иркутскомъ

 

уезде

 

верстахъ

20— 22

 

отъ

 

г.

 

Иркутска.

 

Какъ

 

известно,

 

въ

 

селеніи
этомъ

 

находится

 

построенная,

 

по

 

преданію,

 

Святит.
Иннокентіемъ,

 

первымъ

 

Иркутскимъ

 

Епископомъ,

деревяная

 

часовня,

 

въ

 

которой

 

сохранилась

 

древ-

нейшая

 

(і8од

 

г.)

 

икона

 

Свят.

 

Иннокентія

 

и

 

значи-

тельное

 

количество

 

старыхъ

 

и конъ

 

и

 

картинъ,

 

пред-

ставляющихъ

 

собою

 

щбнный

 

матеріалъ

 

для

 

музея.

Прікхалъ

 

Владыка

 

въ

 

Малую

 

Елань

 

около

 

з

 

час-

по

 

полудни.

 

Населеніе,

 

какъ

 

видно,

 

ждало

 

Владыку

и

 

было

 

очень

 

обрадовано

 

его

 

пріѣздомъ.

 

Еще

 

не

доезжая

 

до

 

селенія

 

встречались

 

группы

 

поселянъ,

встречавшихъ

 

Владыку;

 

некоторыя

 

старушки

 

стоя-

ли

 

по

 

сторонамъ

 

дороги

 

коленопреклоненными,

 

со

сложенными

 

крестообразно

 

на

 

груди

 

руками.

 

На

улице

 

и

 

особенно

 

передъ

 

церковью,

 

несмотря

 

'на

прекрасную

 

солнечную

 

погоду

 

и

 

будній

 

день

 

(въ

сел.

 

еще

 

не

 

кончены

 

полевыя

 

работы),

 

ждали

 

толпы

народа

 

всехъ

 

возрастовъ.

 

По

 

входе

 

въ

 

церковь

 

и

совершеніи

 

молебна

 

Божіей

 

Матери,

 

(церковь

 

въ

честь

 

иконы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери)

 

Владыка

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

высоконазидательною

 

речью,

сказанною

 

съ

 

воодушевлявшей

 

всехъ

 

экспрессіей

 

въ

удобопонятной

 

для

 

поселянъ

 

формѣ.

 

Въ

 

речи

 

этой

Владыка

 

отметилъ,

 

какъ

 

онъ

 

радъ

 

былъ

 

видеть

 

ме-
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сто,

  

которое

 

посещалъ

 

Свят:

 

Иннокентій,

  

какъ

 

онъ

радъ

 

видегь

 

и

 

жителей

 

этого

 

селенія,

 

такъ

  

привет-

ливо

 

сегодня

 

встретившихъ

 

его

 

и

 

такъ

 

благоговей-

но

 

молившихся

 

и

 

слушающихъ

 

его...

 

Отмктилъ,

 

что

жители

   

селенія

 

находятся

 

подъ

 

покровомъ

   

Божіей
Матери,

   

въ

 

честь

    

Которой

    

они

    

построили

 

свой

храмъ,

  

и

 

Свят.

   

Иннокентія,

 

который

 

исходилъ

 

это

место

 

своими

 

ногами

 

и

 

отъ

 

котораго

 

до

 

сихъ

 

поръ

осталась

 

построенная

 

имъ

 

часовня.

 

Пусть

 

они

 

чаще

прибегаютъ

 

съ

 

молитвами

 

къБожіей

 

Матери,

 

прося

ея

 

заступленія...

   

Пусть

 

помнятъ

 

и

 

исполняютъ

 

за-

веты

    

Свят.

    

Иннокентія.

    

А

 

заветы

   

эти

 

состоятъ

въ

 

заповеди

 

о

 

взаимной

 

любви,

 

любви

 

къ

 

трудолюбію
и

 

порядку...

   

Пусть

 

они

 

по

 

этимъ

 

заветамъ

   

воспи

тываютъ

 

и

 

своихъ

 

детей...

 

Просилъ

 

Владыка

 

благо-

говейно

 

чтить

 

и

 

хранить

   

дорогой

 

памятникъ

   

Свя-

тителя—

 

часовню...

   

Коснулся

 

Владыка

   

и

 

современ-

ныхъ

 

событій,

 

отнявшихъ

 

отъ

 

семействъ

 

и

 

отъ

 

тру-

довъ

 

ихъ

 

сыновей,

 

мужей,

 

отцовъ.

 

Просилъ

 

молить-

ся

 

за

   

ушедшихъ,

    

чтобы

   

Господь

 

сохранилъ

   

ихъ

целыми

  

и

 

невредимыми,

    

чтобы

   

Господь

   

даровалъ

силу

 

ихъ

 

оружію

 

на

 

враговъ,

 

дерзнувшихъ

 

посягнуть

на

 

наши

 

святыни,

  

на

 

нашу

 

независимость

 

и

 

честь.

А

 

кому

 

судить

 

Господь

   

положить

   

свою

   

жизнь

 

за

православную

 

верз^,

   

царя

  

и

 

отечество,

 

да

 

поддеть

гЬмъ

   

венцы

    

нетленія

 

въ

 

день

    

своего

 

праведнаго

воздаянія...

    

Просилъ

 

и

 

самихъ

 

поселянъ

   

посильно

участвовать

 

въ

 

войне

 

за

 

веру

 

и

 

отечество,

 

помогая,

чемъ

 

могутъ,

 

оставленнымъ

  

воинами

   

семействамъ.

„Тогда,

 

по

 

молитвамъ

 

Святителя,

 

Господь

 

благосло-

вить

 

васъ

 

и

 

вашихъ

 

детей,

 

ваши

 

домы,

 

ваши

 

поля

и

 

луга"...

   

Нужно

   

было

 

видеть,

   

съ

 

какимъ

 

внима-

ніемъ

   

и

 

благоговѣніемъ,

    

въ

 

абсолютной

    

тишине,

разве

   

взглянетъ

   

кто,

    

чтобъ

   

бабы

  

уняли

 

ребятъ,

иногда

 

пискнувшихъ

 

на

 

ихъ

 

рукахъ,

 

эти

 

простецы
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деревни

 

слушали

 

лонятныя,

    

искреннія,

   

трогавшія
ихъ

 

сердца,

 

слова

 

Владыки.

Изъ

 

церкви

 

крестнымъ

 

ходомч,

 

пошли

 

къ

 

близъ

находящейся

 

часовнѣСвят.

 

Иннокентія,

 

передъ

 

ко-

торой

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ

 

Владыкою

 

въ

 

сослу-

женіи

 

мѣстнаго

 

и

 

сопровождавшая)

 

Владыку

 

город-

ского

 

священниковъ

 

совершенъ

 

былъ

 

молебенъ

 

съ

акаѳистомъ

 

Свят.

 

Иннокентію.

 

Нужно

 

было

 

видѣть

радостный

 

и

 

благоговѣйныя

 

лица

 

молящихся,

 

изъ

которыхъ

 

почти

 

каждый

 

торопился

 

поставить

 

свою

свѣчку

 

передъ

 

иконою

 

Святителя.

 

И

 

намъ

 

думается,

что

 

и

 

въ

 

Свѣтлый

 

день

 

Пасхи

 

и

 

вь

 

день

 

Рождества

Христова

 

не

 

горптъ

 

въ

 

этой

 

церкви

 

столько

свѣчъ,

 

сколько

 

горѣло

 

въ

 

этотъ

 

день.

 

Тихая

 

теплая

погода,

 

л\г чезарное

 

горячее

 

солнце

 

придавали

 

осо-

бое

 

величіе

 

этом}г

 

торжеству

 

подъ

 

открытымъ

 

не-

бомъ;

 

казалось,

 

что

 

само

 

небо,

 

внпмаетъ

 

молитвамъ

народа,

 

возглавленная»

 

своимъ

 

Еппсігшомъ,

 

и

 

прн-

нимаетъ ■

 

ихъ,

 

какъ

 

приняло

 

прнношеніе

 

Авелево.

Во

 

время

 

цѣлованія

 

креста

 

Владыка

 

раздаваль

всѣмъ

 

образки

 

и

 

жизнеописаніе

 

Святителя.

 

Осмо-
трѣвъ

 

подробно

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

старую

 

часовню

и

 

поговоривъ

 

Съ

 

народомъ,

 

Владыка

 

обѣщалъ

 

дать

нужныя

 

средства

 

для

 

ремонта

 

'

 

часовни

 

(особенно

покрытія

  

ея

  

жёлѣзною

    

крышею).

Отсюда

 

Владыка

 

въ

 

сопровожден!!!

 

народа

 

от-

правился

 

въ

 

мѣстную

 

школу,

 

по

 

населенію

 

(юо

 

до-

мовъ)

 

довольно

 

многолюднз'-ю

 

(болѣе

 

д°

 

учащихся)

и,

 

нужно

 

замѣтить,

 

хорошо

 

поставленную.

 

Учаіціе-

ся

 

довольно

 

стройно

 

пропѣли:

 

„Многая

 

лѣта"

 

и

„Боже,

 

царя

 

храни-'.

 

Поговоривъ

 

съ

 

учительницей

и

 

учащимися

 

и

 

давъ

 

имъ

 

нужныя' наставленія,

 

Вла-

дыка

 

посѣтилъ

 

квартиру

 

\г чительницы

 

и

 

принялъ

предложенный

 

чай

 

и

 

скромную

 

закуску,

 

которую

услаждали

 

особенное

 

радушіе

 

и

 

гостепріимство

 

хо-

зяйки.

 

Около

 

6

 

час.

 

вечера

 

при

 

звонѣ

 

маленькихъ
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колоколовъ

 

церкви,

 

благодарности

 

населенія,

 

покло-

нахъ

 

и

 

возгласахъ

 

учениковъ

 

Владыка

 

отбылъ

 

изъ

Малой

 

Елани.
Нельзя

 

было

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

поселянъ

 

осо-

бенно

 

тронули

 

простота,

 

искренность

 

и

 

близость
къ

 

народ)"

 

Владыки.

 

Послѣ

 

Свят.

 

Иннокентія

 

это

чуть

 

ли

 

не

 

первое

 

(но,

 

надѣемся,

 

не

 

послѣднее)

посѣщеніе

 

архіереемъ

 

с.

 

Малой

 

Елани.

 

Оно

 

замѣтно

оставило

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

и

 

неизгладимую

 

па-

мять

 

въ

 

сердцахъ

 

добрыхъ

 

и

 

религіозныхъ

 

елан-

чанъ,

 

которые

 

и

 

по

 

отъѣздѣ

 

Владыки

 

восторженно

высказывали

   

свою

 

радость

 

и

   

благодарность

 

за

 

по-

сѣщеніе.

                                     

/-

                           

л

     

л
Священникъ

 

А.

 

Аз—ги.

Г.

 

S.

 

Взятый

 

съ

 

собой

 

фотографъ

 

снялъ

 

на

 

пла-

стинки

 

указанные

 

ему

 

предметы

 

старины.

         

А.

Побѣда

 

Креста

 

Христова

 

надъ

 

міромъ. ;

 

)

Цѣпь

 

собыгій

 

человѣческой

 

исторіи

 

нельзя

 

пред-

ставлять

 

себі-

 

сплошной

 

непрерывной

 

нитью,

 

въ

 

кото

рой

 

каждое

 

звено

 

связано

 

только

 

внѣшнимъ

 

образомъ

съ

 

предьтдущимъ

 

и

 

послѣдугощимъ.

 

К.акъ

 

на

 

поверхно-

сти

 

моря

 

и

 

безъ

 

вѣтра

 

и

 

бури

 

вздымаются

 

гребни

волнъ,

 

повинуясь

 

дѣйствію

 

внутреннихъскрытыхъ

 

силъ,

такъ

 

и

 

событія

 

человѣческой

 

исторіи

 

являются

 

обна-
руженіемъ

 

тѣхъ

 

перемѣнъ,

 

которыя

 

происходятъ

 

въ

глубинѣ

 

человѣческихъдушъ.

 

Медленнымъ,

 

но

 

неуклон-

нымъ

 

процессом],

 

назрѣваютъ

 

въ

 

нихъ

 

новыя

 

силы,

иныя

 

возникаготъ

 

сочетанія

 

идей,

 

чувствъ

 

и

 

стремленій,
накопляется

 

запасъ

 

душевной

 

энергіи,

 

инастаетъ

 

вре-

мя,

 

когда

 

накопленное

 

новое

 

душевное

 

содержаніе
выливается

   

въ

  

опредѣленномъ

 

историческомъ

   

фактѣ,

*)

 

Произнесена

 

14

 

сентября

 

1913

 

г.

 

въ

 

день

 

празднованія

 

1600-лѣтія

со

 

времени

 

обнародованія

 

Миланскаго

 

Эдикта.

 

Печатается

 

по

 

распоряженію
Совѣта

 

Братства

 

Св.

 

Иннокентія.
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какъ

 

in,

 

сбосмъ

 

внѣшш-мъ

 

выраженіи.

  

Поверхностный

взглядъ

 

пытается

   

иногда

 

связать

 

этотъ

 

фактъ

 

только

съ

 

внѣшними

 

условіями,

 

среди

 

которыхъ

 

онъ

 

возникъ,

но

 

какъ

   

личную

   

жизнь

  

отдѣльнаго

   

человѣка

   

нельзя

исчерпать

   

внѣшними

   

условіями,

    

и

 

въ

  

самомъ

 

суще-

•ственномъ

 

она

 

всегда

 

есть

 

твореніе

 

его

 

личности,

 

такъ

же

 

нельзя

 

лишать

 

историческія

 

событія

 

ихъ

 

внутрен-

нихъ

 

основъ.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

слѣдуетъ

 

помнить

 

объ

 

этомъ

при

 

объясн^ніи

 

событій,

 

касающихся

 

области

 

религі

 

>з-

ной

 

жизни.

  

Религія

 

рождается

 

въ

 

глубинѣсамосознанія,

противополагающаго

   

неизмѣнную

 

и

  

вѣчную

   

личность

измѣняющемуся

   

и

 

тлѣнному

   

міру

 

и

 

отдмющаго

   

себя

подъ

 

иокровъ

   

однородной

   

силы

 

духовной,

  

выше

 

міра
пребывающей-

   

Въ

 

тишину

 

внутренняго

 

духовнаго

 

со-

зерцай]^,

    

гдѣ

 

зарождается

 

религіозное

 

чувство

 

и

 

воз-

никаетъ

 

религіозное

 

стремленіе,

 

не

 

врывается

 

ни

 

одинъ

■отголосокъ

 

шумнаго

 

міра,

 

а

 

если

 

врывается,

 

то

 

снуги-

ваетъ

 

это

 

тонкое

 

чувство

 

и

 

епутываетъ

 

чистоту

 

рели-

гіознаго

 

стремленія.

  

Поэтому

 

факты

 

религіозной

 

игго-

ріи

 

требуютъ

 

не

 

только

 

прагматически— внѣшняго

 

обь-
ясненія

 

изъ

 

предшествуюшихъ

 

и

 

сопутствуюіцихъ

 

усло-

вій,

   

но,

 

прежде

 

всего,

 

нуждаются

   

въ

 

возведеніи

 

ихъ

къ

 

тѣмъ

 

явленіямъ

 

душевной

 

жизни,

 

въ

 

которыхъ

 

че-

ловѣческаи

  

личность

 

выражаетъ

 

свое

 

религіозное

 

жиз-

непониманіе.

 

Знаменательный

 

фактъ

 

торжества

 

христиан-

ской

 

церкви

 

надъ

 

язычествомъ

 

въ

 

313

 

г.

 

при

 

Импера-
торѣ

 

Константина

 

Великомъ

 

есть,

 

несомненно,

 

прежде

всего

 

фактъ

 

религіозной

 

природы.

   

Въ

 

немъ

 

отразился

тотъ

 

внутренній

 

душевный

 

процессъ.

   

который

 

тихо

 

и

непримѣтно

 

для

 

міра

 

совершился

 

въ

 

душахъ

 

людей

 

и

поставилъ

 

ихъ

 

предъ

 

міромъ

 

уже

 

не

 

какъ

 

язычниковъ,

а

 

какъ

 

христіанъ.

 

Конечно,

 

этотъ

 

процессъ

 

совершился

и

 

въ

 

душѣ

 

Императора

 

Константина,

 

но

 

если

 

бы

 

Им-

ператоръ

 

не

 

чувствовалъ

 

себя

 

носителемъ

 

новой

 

силы,

проникшей

 

въ

 

міръ

 

и

 

уже

 

обладавшей

 

душами

 

людей,

онъ,

 

какъ

 

одинокая

 

личность,

  

не

 

произвелъ

 

бы

 

внѣш-
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няго

 

историчеекаго

 

переворота.

 

Какая

 

же

 

внутренняя

основа

 

этого

 

переворота,

 

въ

 

чемъ

 

заключается

 

то

 

новое

въ

 

жизни

 

человѣческой

 

личности,

 

что

 

вошло

 

въ

 

міръ
съ

 

христіанствомъ?

 

Вотъ

 

вопросъ,

 

отвѣтомъ

 

на

 

который

должна

 

служить

 

моя

 

рѣчь.

Знойный

 

полдень.

  

Изъ

 

далекой

 

синевы

 

неба

 

изо-

бильно

 

льются

 

лучи

 

тепла

 

и

 

свѣта.

 

Съ

 

расточительной

щедростью

    

разсыпаны

    

дары

   

благодатной

     

природы.

Ослѣпительно

 

сіяетъ

   

бѣлый

 

мраморъ

   

ко.юннъ,

    

какъ

легкія

     

видѣнія.

   

висящихъ

 

въ

 

прозрачномъ

    

возіухѣ.

Среди

 

колоннъ

 

возвышается

 

алтарь

 

языческаго

 

храма,

и

 

нисколько

 

ступеней

 

-ведутъ

 

къ

 

тому

   

таинственному

мѣсту,

  

гдѣ

 

происходить

   

сокровенная

   

связь

   

человѣка

съ

 

Вожествомъ

 

(religio).

    

Но

 

сокровенность

 

этой

 

связи

воочію

   

обнаруживается

  

въ

 

явномъ

   

жертвонриношеніи
сверкающему

 

на

 

небѣ

 

свѣтлому

 

богѵ

 

солнца—лучезар-

ному

 

Аполлону,

 

въ

 

хвалебныхъ

 

гимнахъ

 

ему,

  

подателю

свѣта

 

и

 

мудрости,

 

вь

 

кажденіи

 

ароматовъ,

 

дымъ

 

кото-

рых'ь

 

свѣтлой

   

паутиной

   

вьется

 

въ

 

горячихъ

   

лучахъ,

въ

 

раснроотгртыхъ

 

рукахъ

 

и

 

склоненной

 

головѣ.

   

Внѣ

этихъ

 

оиредѣленныхъ

 

внѣшнихъ

 

формъ

 

нѣтъ

 

соприка-

санія

  

челопѣческой

 

души

 

сі>

 

божествомъ.

 

Шоиотъ

 

мо-

литвы,

 

творимой

 

въ

 

серлцѣ,

   

не

 

достигает!,

 

его

 

слуха,

только

    

установленный

    

порядокъ

   

кнѣшняго

 

дѣйетвія

приводить

   

человѣка

 

въ

 

связь

 

съ

 

Всгомъ.

    

Произнеси
заклинанія,

 

принеси

 

жертву,

 

закланную

 

по

 

отеческому

преданно,

   

и

 

только

 

тогда

 

усдышанъ

   

будешь.

   

Вовнѣ

выносится

 

здѣсь

 

тайна

 

религіозной

 

яіизни

 

и

 

отъ

 

внѣш-

няго

 

въ

 

зависимость

 

поставляется.

 

И

 

это

 

не

 

только

 

въ

греко-римекомъ

   

язычествѣ.

    

Таинственный

 

полумракъ

египетскаго

   

храма

 

наполнялъ

 

ужасомъ

   

робкую

 

пушу

поклонника

   

Озириса

 

и

 

Изиды,

   

и

 

безъ

 

прочтенія

 

свя-

щенпыхъ

 

стиховъ

  

онъ

 

не

 

дерзалъ

 

войти

 

туда,

  

ведомый

жрецомт.

 

Даже

 

въ

 

далекій

 

загробный

 

путь

 

нельзя

 

бы-

ло

 

пойти,

 

не

 

запасшись

 

книгой

 

мертвыхъ,

  

монетой

 

для

уплаты

 

за

 

перевозъ

  

въ

 

подземномъ

 

царствѣ.

    

не

 

обез-
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печивъ

 

себѣ

 

внѣшняго

 

пріюта

 

въ

 

сохраненномъ

 

отъ

разрушенія

 

тѣлѣ.

 

Внѣшнія

 

религіозныя

 

дѣйствія

 

здѣсь

не

 

были

 

свободнымъ

 

выраженіемъ

 

одупіевляющихъ

 

че-

ловѣка

 

религіозныхъ

 

чувствъ

 

любви

 

и

 

благодарности

къ

 

Богу,

 

они

 

являлись

 

скорѣе

 

магическими

 

дѣйствіями,

обязывавшими

 

боговъ

 

входить

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

людьми

и

 

оказывать

 

имъ

 

помощь.

 

Таинственный

 

духовный

 

актъ

общенія

 

съ

 

Богомъ

 

здѣсь

 

является

 

дѣйствіемъ

 

мате-

ріальвымъ

 

и

 

внѣшнимъ.

 

Поэтому

 

язычникъ,

 

связанный

внѣшними

 

формами,

 

не

 

могъ

 

расправить

 

крылья

 

своего

духа

 

и

 

взлетѣть

 

на

 

выси

 

религіознаго

 

созерцанія

 

въ

царство

 

жизни

 

духовной,

 

надъ

 

міромъ

 

сущей

 

и

 

міру

 

но

подчиненной.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

только

 

въ

 

этой

 

духовной

жизни

 

и

 

находить

 

религіозное

 

успокоеніе

 

душа

 

чело-

вѣка.

 

Но

 

чуждъ

 

этой

 

духовной

 

жизни

 

язычникъ.

 

Онъ

—

 

дитя

 

природы,

 

и

 

какъ

 

растеніе

 

къ

 

солнцу

 

-

 

жадно

тянется

 

всѣмъ

 

еуществомъ

 

своимъ

 

къ

 

манящи мъ

 

кра-

сотамъ

 

міра,

 

отдаетъ

 

имъ

 

всю

 

свою

 

душевную

 

силу

 

и

не

 

ионимаетъ

 

жизни

 

внѣ

 

этого

 

нрекраснаго

 

и

 

яркаго,

всѣми

 

утѣхами

 

полнаго

 

міра.

 

Язычникъ— не

 

безбожникъ,

но

 

неистребимое

 

стремленіе

 

души

 

къ

 

божеству

 

онъ

нанравляетъ

 

въ

 

эготъ

 

видимый

 

міръ

 

и

 

его

 

явленія
нарекаетъ

 

божествомъ.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

много

 

этихъ

 

явле-

ній,

 

то

 

наивная

 

и

 

непосредственно

 

лшзнерадостная

душа

 

язычника

 

обоготворяетъ

 

и

 

свѣтлое

 

солнце,

 

этого

жизнедавца

 

естественнаго

 

міра,

 

и

 

безграничный

 

небес-

ный

 

сводъ,

 

и

 

таинственно-блѣдную

 

луну,

 

и

 

полный

тайны

 

шумъ

 

вѣковой

 

дубравы,

 

и

 

жизненную

 

силу,

 

раз-

литую

 

въ

 

царствѣ

 

животныхъ.

 

Близкая

 

связь

 

съ

 

міромъ,
наіюеніе

 

души

 

только

 

свѣтомъ

 

и

 

воздухомъ

 

міра,

 

не

даюгъ

 

возможности

 

язычнику

 

представить

 

жизнь

 

внѣ

земныхъ

 

условій.

 

Поэтому

 

онъ,

 

повинуясь

 

голосу

 

серд-

ца,

 

чуждающагося

 

полнаго

 

уничтожееія,

 

оставляетъ

себя

 

и

 

послѣ

 

смерти

 

жить

 

здѣсь

 

же,

 

на

 

этой

 

прекрас-

ной

 

землѣ;

 

только

 

путается

 

при

 

этомъ

 

мысль

 

его

 

въ

неразрѣшимыхъ

 

затрудненіяхъ:

 

вѣдь

 

тѣло

 

беретъ

 

земля,
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а

 

жизнь

 

безъ

 

тѣла—

 

не

 

жизнь.

 

И

 

вотъ

 

почему

 

и

 

вѣрнтъ

онъ

 

въ

 

загробную

 

жизнь

   

(не

 

можетъ

 

не

 

вѣрить)

 

и

 

не

понимаегь

 

ея,

 

—для

 

него

 

она

 

что

 

то

 

блѣдное

  

и

 

туман-

ное,

 

кмкія-то

 

тѣни,

 

бродящія

 

подъ

   

мрачными

 

сводами

айда.

 

И,

  

конечно,

 

земная

 

тѣлеспая

 

жизнь

 

несравненно

лучше,

  

и

  

жребій

 

поденщика

 

въ

 

ней

 

предпочтительнее

предъ

 

царскимъ

 

саномъ

 

въ

 

странѣ

 

мертвыхъ.

 

Живя

 

по

стихіямъ

 

міра

 

сего,

 

его

 

красотами

 

питая

  

чувство

 

свое

и

 

къ

 

благамъ

 

его

 

устремляя

 

волю

 

свою,

 

язычникъ

 

не-

отрывными

 

узами

 

привязанъ

 

къ

 

міру.

 

составляете

 

часть

отъ

 

частей

 

его,

 

но

 

и

 

онъ,

 

однако,

 

не

 

можетъ

 

не

 

замѣ-

мѣтить,

  

что

 

силы

 

разума

 

нттъ

 

вь

 

мірѣ

 

и

 

что

   

въ

  

чело

вѣкѣ

 

только

 

зажженъ

 

свѣтъ

 

сознанія.

  

Поэтому,

 

не

 

умѣя

отторгнуть

 

себя

 

отъ

 

міра

 

въ

 

чувствѣ

 

и

 

волв,

   

не

 

зная

жизни

 

духовной,

 

какъ

 

рабъ

 

повинуясь

 

ве.іѣніямъ

 

при-

роды,

    

человѣкь-язычникъ

   

все

    

же

 

возвышается

 

натъ

нею,

    

но

 

только

    

въ

 

своемъ

 

размышленіи,

    

въ

 

работѣ

своего

  

разума,

 

а

 

не

 

въ

 

фактахъ

 

своей

 

жизни

   

И

 

иногда

прорѣзывлетъ

 

языческую

 

мысль

 

яркое

 

сознаніе

 

чуждой

и

 

слѣпой

 

власти

 

міра

 

надъ

 

свѣтлой

 

личностью

 

человѣка,

и

 

въ

    

недоумѣніи

   

предъ

    

тяжкой

    

тайной

   

языческая

мысль

    

создаете

 

представленіе

 

о

 

силѣ

 

рока

 

и

 

судьбы,

съ

   

непреклонной

   

необходимостью

    

царящей

  

въ

 

мірѣ

надъ

    

людьми

 

и

 

надъ

   

богами.

 

Достаточно

    

вспомнить

разскязъ

 

объ

 

Эдипѣ

 

царѣ.

  

павшемъ

 

жертвой

 

рока,

 

что-

бы

 

понять,

 

какъ

 

разбиваются

   

замкнутые

   

въ

 

пределы

земного

 

міра

 

порывы

 

и

 

стремленія

 

человѣческаго

 

духа. —

Изъ

 

исгочниковъ

 

міра

   

наполняемая

   

человѣческая

душа

 

живетъ

 

по

 

его

 

законамъ

 

и

 

надъ

 

ними

 

не

 

возвыша

ется.

 

A

 

міръ

 

есть

 

сумма

 

матеріальныхъ

 

благъ,

 

съ

 

одной

стороны,

  

и

 

процеесъ

 

непрестанной

 

борьбы

 

за

 

эти

 

бла-

га — съ

 

другой.

    

Поэтому

 

эти

 

блага

 

избираетъ

    

цѣлью

своей

 

и

 

язычникъ

 

и

 

живетъ

 

ради

 

нихъ.

   

Раздѣльность

и

 

условность

 

этихъ

 

благъ

 

мѣшаютъ

 

жить

 

для

 

другихъ,

и

 

потому

   

языческая

   

мораль

    

строится

    

на

 

принципѣ

личной

 

пользы

 

или

 

наслажденія.

   

Но

 

и

 

въ

 

этой

 

узкой
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области

  

жизни

 

только

 

для

 

себя

 

его

 

ждетъ

   

разочаро-

ваніе.

    

Влага

 

міра

 

сего

  

всѣ

   

тлѣнны

 

и

 

разрушимы,

 

и

даже

 

въ

 

самомѵ

  

достиженіи

 

этихъ

 

благъ

 

таится

 

при-

чина,

 

ихъ

 

разрушающая.

 

Всякое

 

наслажді

 

ніе,

 

становясь

привычнымъ,

 

утрачиваетъ

 

свою

 

привлекательность,

 

до-

стигнутая

 

польза

 

тотчасъ

 

забывается

 

и

 

влечетъ

 

искать

новую.

 

Вотъ

 

почему

 

древній

 

міръ

 

иногда

 

доходилъ

 

до

мысли

 

вовсе

 

отказаться

 

отъ

 

всякаго

 

исканія

 

наслажде-

нія

 

или

 

пользы

  

и

 

проповѣдывалъ

 

равнодушное

 

безстра-

стіе

 

ко

 

всему,

    

какъ

 

наилучшій

 

исходъ

 

для

 

человѣка.

Осужденный

 

со

 

связанными

 

крыльями

 

биться

 

о

 

землю

и

 

взлетать

 

надъ

 

ней

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

еще

 

глуб-

же

 

упасть,

    

древній

 

язычникъ,

    

къ

 

міру

 

привязанный,

не

 

зналъ

 

пути,

  

ведущаго

 

надъ

 

міромъ

 

въ

 

далекія

 

вер-

шины

 

жизни

 

духовной

 

и

 

вѣчной.

   

Этотъ

 

единственный

путь — вѣра,

    

отрывающая

    

человѣка

    

оть

 

видимаго

 

и

устремляющая

 

его

 

къ

 

невидимому.

 

Идти

 

по

 

пути

 

вѣры

заставляетъ

 

человѣка

 

то,

 

что

 

онъ

 

самъ,

 

какъ

 

личность,

не

 

часть

 

міра

    

видимаго,

   

а

 

нринадлежитъ

 

къ

 

области

жизни

 

духовной.

  

Поэтому

 

тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

живутъ

 

вѣрой,

.а -вдуть

    

нутемъ

 

естественной

    

жизни

 

видимаго

   

ыіра.
человѣчеекая

 

личность,

 

какъ

 

начало

 

духовное,

 

чувству-

ете

 

свое

 

сиротство,

   

заброшенность,

   

и

 

тоскуетъ

 

какъ

нутникъ

 

на

 

необитаемомъ

 

островѣ,

   

лишенный

 

челѳвѣ-

ческаго

 

общества.

 

Изживъ

 

всѣ

   

возможности,

 

исвробо-

вавъ

 

всѣ

 

пути

 

міра.

    

человѣкъ

 

смутно

 

чувствуетъ

 

ихъ

тщету,

   

и

 

если

  

не

 

знаете

 

пути

 

въ

 

царство

  

жизни

 

ду-

ховной,

 

то

 

сидитъ

 

на

 

распутіяхъ

 

міра

 

и

 

грустно

 

огля-

дывается

    

вокругъ,

   

теряя

 

самый

    

смыслъ

  

евоего

 

су-

щеетвованія.

 

Это

 

и

 

произошло

 

въ

 

древнемъязычеетвѣ.

Постоянная

 

внутренняя

 

неудовлетворенность

 

енѣдаетъ

здѣсь

   

человѣка

 

и

 

отравляеть

 

ему

 

жизнь.

 

Онъ

 

сомнѣ-

вается

 

во

 

вссмъ,

 

даже

 

въ

 

томъ,

    

что

 

вообще

 

есть

 

ка-

кая-либо

 

истина.

 

Припомните

 

горькій

 

вонроеъ

 

ІІилата

Христу

 

— что

 

есть

 

истина?

   

Такое

 

наетроеніе

 

охватило

язычество

 

въ

 

особенности

 

въ

 

концѣ

 

его

 

исторіи

 

дредз»
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пришествіемъ

 

Христа.

 

ВГедаромъ

 

въ

 

язычеокомъ

 

мірѣ

въ

 

такомъ

 

почетѣ

 

было

 

самоубійство,

 

и

 

разочарованные

екептики

 

свой

 

добровольный

 

уходъ

 

изъ

 

міра

 

обставля-

ли

 

какъ

 

торжественный

 

праздникъ.

 

Вспомнимъ

 

Петронія
изъ

 

„Камо

 

грядеши".

На

 

привязаности

 

къ

 

міру

 

основанъ

 

душевный

 

строй

язычника.

 

Переживъ

 

кризисъ

 

и

 

ломку

 

надеждъ

 

и

 

сгре-

иленій,

 

онъ

 

жаждетъ

 

слиться

 

со

 

стихіями

 

міра

 

и

 

га-

ситъ

 

свѣточъ

 

сознанія,

 

заглушая

 

невольную

 

боль

 

серд-

ца

 

и

 

тоску

 

по

 

міру

 

иному.

 

Не

 

могло

 

человечество

 

вы-

держать

 

этой

 

трагическаго

 

излома

 

полной

 

жизни,

 

и

 

ко-

гда

 

Виѳлеемская

 

звѣзда

 

засіяла

 

надъ

 

яслями

 

Боже-
етвеннаго

 

младенца,

 

началось

 

въ

 

мірѣ

 

тихое

 

назрѣва-

яіе

 

сѣмянъ

 

иной

 

жизни,

 

иного

 

душевнаго

 

строя.

Мрачное

 

подземелье.

 

Узкіе

 

извилистые

 

корридоры.

Въ

 

боковыхъ

   

нишахъ

    

бѣлѣютъ

 

гробницы.

    

Скудный
трепешущій

 

свѣтъ

 

масляной

 

лампы

 

освѣщаетъ

 

группу

колѣнопреклоненныхъ

 

людей.

 

Но

 

возносится

 

ими

 

горя-

чая

 

молитва,

   

и

 

полны

 

восторга

 

и

   

радости

   

ихъ

  

лица.

Полная

 

противоположность

   

внутренняго

 

содержанія

 

и

внѣшвей

 

обстановки.

 

Широкая

 

песчаная

 

арена

 

Колизея.

Изъ

 

открытыхъ

 

люковъ

 

на

 

подъемныхъ

 

машинахъ

 

вы-

пущены

    

голодные

   

львы,

    

привезенные

   

изъ

   

жаркихъ

африкански хъ

 

пустынь.

 

Горящіе

 

глаза

 

ихъ

 

жадно

 

оста-

новились

 

на

 

группе

 

п,

 

лураздѣтыхъ

 

людей.

    

Въ

 

ней

 

и

старцы,

 

и

 

женщины,

 

идѣти.

  

Но

 

предъ

 

лицомъ

 

смерти

ужасъ

 

и

 

страхъ

 

не

 

покрываютъ

 

блѣдностью

 

ихъ

 

лицъ,

поднятый

 

къ

 

небу

 

очи

 

вырал;аютъ

 

радостную

 

надежду

на

 

скорое

 

окончаніе

 

труднаго

 

пути.

    

Здѣсь

 

не

 

только

противоположность

 

обстановки

 

и

 

настроенія,

 

но

 

и

 

пол-

ная

 

независимость

 

внутренней

 

таинственной

 

жизни

 

отъ

міра

 

внѣшняго.

 

Это

 

потому,

  

что

 

Источнике

 

этой

 

ягизни

не

 

въ

   

мірѣ,

   

а

 

въ

 

Богѣ—Духѣ,

 

царство

 

Котораго

 

не

отъ

 

міщі

 

сего.

 

Блага

 

міра,

   

всѣ

 

вмѣстѣ

 

взятыя,

   

ничто

предъ

 

высотой

 

духовной

 

жизни,

 

въ

 

Богѣ

 

сущий,

  

и

  

всѣ

етраданія

 

міра

 

преходящи

 

какъ

   

утренняя

 

тень

 

предъ
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•величіемъ

 

духовной

   

радости

 

въ

 

Богѣ.

    

Обойдите

 

весь

міръ

 

отъ

 

дна

 

океана

 

до

 

верха

 

горъ — и

 

нигдѣ

 

не

 

встрѣ-

тиге

   

вѣянія

   

Божественной

  

жизни.

    

Только

 

въ

 

душѣ

человѣка

 

зажженъ

 

свѣточъ

 

оя-

    

Горич'ъ.

   

поэтому,

 

лю-

бовью

 

къ

 

Богу

  

сердце

 

христіанина,

  

и

 

онъ

 

оставляешь

и

 

роскошные

 

дворцы

 

и

 

бѣлныя

 

хижины,

    

молодость

 

и

красота

   

юныхь

   

лѣтъ

 

и

 

сѣдины

 

маститой

 

старости

 

не

останавливаю тъ

 

его

 

и

 

не

 

зовутъ

 

обратно

 

въ

 

міръ

   

когда

идетъ

 

онъ

 

на

  

костеръ

 

или

 

на

 

крестъ.

 

Онъ

 

гость

 

этого

міра,

 

а

 

не

 

вѣчный

   

его

   

обитатель,

     

чрезъ

    

красу

 

до-

линь

 

и

 

горъ,

     

морей

    

и

   

рѣкъ

    

устремленъ

 

его

 

взоръ

в;-

 

иную

 

страну,

   

его

 

родину

 

и

 

отечество,

   

и

 

на

 

поро

гѣ

 

міра,

   

уходя

 

изъ

 

него,

   

онъ

   

бросаетъ

   

не

   

грустно-

прощальный

     

взглядъ

 

на

 

то,

    

что

    

остается

    

здѣсь,

    

и

восторженно-радостный

   

взоръ

   

на

 

то.

   

что

 

в;ѵтрѣчаетъ

его

 

тамь.

  

Поэтому,

 

живя

 

въ

 

мірѣ,

 

пока

 

не

 

позвалъ

 

ого

го.іпсі,

 

Отца,

 

онъ

 

равнодушенъ

 

къ

 

тѣлу

 

и

 

требованіямъ
его.

 

законамъ

  

міра

 

и

 

красамъ

 

его.

    

Пустыню

 

и

 

подзе-

мелье

    

прелпочитаетъ

 

онъ

    

яркости

  

храмовъ

 

и

   

шуму

городовъ

     

Не

   

разумомъ

 

только,

    

какъ

 

язычникъ,

 

онъ

возвышается

  

надъ

 

міромъ,

 

а

 

чувствомъ

 

и

 

волей:

 

въ

 

мірѣ

живя,

   

не

 

живетъ

 

въ

   

немъ.

   

и

    

воспринимая

 

мірі,

  

не

чувствуете

 

его.

  

Зарожденная

 

въ

 

немъ

 

духовная

 

жизнь

тайно

 

зрѣетъ

 

и

  

растете

 

и

 

возводить

   

его

 

надъ

 

міромъ
по

 

пути

   

веры

  

въ

   

невидимую

   

здѣсь

 

на

   

землѣ

   

СлавУ

]>пн;ію.

    

Христост

 

-Искупитель,

    

на

 

землю

   

принесшій

тайну

 

духовнаго

 

царства

 

Вожія

 

и

 

сообшающій

 

ее

 

лю-

дям!.,

   

въ

 

Него

   

увѣровавшимъ

   

и

 

съ

 

Нимъ

 

соединяю-

щимся,

   

придетъ

 

на

 

землю

 

вторично,

 

и

 

тогда

   

Его

 

ду-

ховное

 

царство

 

славы

 

победить

 

міръ,

 

и

 

ему

 

не

 

будетъ

конца.

 

Никто

 

не

 

знаете,

 

когда

 

это

 

будетъ,

 

но

 

близокъ

уже

 

и

 

скоръ

 

день

 

Господень,

 

великій

 

и

 

славный.

   

Это
устремленіе

 

всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ

 

къ

 

міру

 

иному

 

и

царству

 

духовному,

 

невидимому,

   

но

 

долженствующему

явиться,

 

устремленіе

 

до

 

готовности

 

презрѣть не

 

только

<5лага

 

міра,

 

но

 

и

 

самую

 

жизнь,

 

— что

 

это,

 

какъ

 

не

 

сила



—

 

654

 

—

вѣркг,

 

безпредѣльной

 

и

 

твердой?

   

Эгою

 

вѣрою

 

руково-

димый,

 

христіанинъ

 

ею

 

освѣщаетъ

   

всю

 

свою

 

жизнь

 

и

дѣятельаость.

 

Онъ

 

живетъ

 

„для

 

Бога",

   

„во

 

Христѣ",

„да

 

Христа

 

пріобрящетъ^.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

та

 

жизнь

 

во

Христѣ,

   

которой

 

сонаслѣдникомъ

 

онъ

 

надѣется

 

быть,

есть

 

жизнь

   

безмѣрной

   

любви

 

и

 

всепрощенія,

    

жизнь

возстановленія

 

и

  

возсозиданія

 

трости

   

надломленной

 

и

льна

 

курящагося,

 

то

 

и

 

христіанинъ

 

весь

 

открыть

 

все-

му

 

тому

 

въ

 

мірѣ,

 

что

 

требуетъ

 

лгобви

 

и

 

самоотверженія.
Утѣхи

   

міра

 

онъ

   

оставилъ,

    

во

 

скорби

 

и

 

слезы

  

взялъ

себѣ,

   

потому

 

что

 

такъ

 

поступилъ

 

и

 

Хриетосъ.

    

Хри-
стіанинъ

 

бѣжавшихъ

 

рабовъ

   

привѣтствуетъ

 

какъ

 

рав-

ныхъ,

 

и

 

прокаженныхъ

 

лобызаетъ

 

и

 

благотворить

 

сво-

имъ

 

и

 

чужимъ.

 

Человѣкъ

 

— чадо

 

Божіе,

 

носитель

 

славы

Божьей,

 

и

 

предъ

 

этимъ

 

званіемъ

   

всѣ

 

равны.

 

Одинако-
вый

 

падаетъ

 

свѣтъ

 

на

 

всю

 

землю

 

съ

 

высоты

 

хриетіан-
скаго

 

идеала,

 

и

 

нѣтъ

 

различія

 

между

 

высшимъ

 

и

 

низ-

шимъ. — Не

 

въ

 

изменчивости

 

міра

   

христіанинъ

 

беретъ

себѣ

 

цѣль,

   

и

 

не

 

изъ

 

колеблющихся

    

желаній

 

своихъ

выбираетъ

 

мотивъ, — и

    

цѣль

 

и

 

мотивъ

   

его

 

на

 

ноиод-

вижномъ

 

утверждены

 

якорѣ

 

— вѣчномъ

 

Боге.

  

И

  

чтобы

ии

 

выпало

   

на

 

его

 

жизненную

 

долю — спокойный

 

трудъ

или

 

изгнаніе,

 

честь

 

или

 

етраданія

 

и

 

муки,

 

— онъ

 

за

 

все

благодарить

    

Бога

 

и

 

всякій

   

жреоій

    

земной

 

считаетъ

хорошимъ,

  

потому

 

что

 

онъ

 

приводите

 

къ

 

Богу

  

и

 

веч-

ной

 

жизни.

   

Это

 

спокойствіе,

    

какъ

 

результатъ

 

полной

независимости

 

отъ

 

міра,

 

дѣлаетъ

 

христианина

 

завидно,

хотя

 

и

 

непонятно

 

счастливымъ

    

въ

 

глазахъ

 

язычника,

въ

   

обиліи

 

благъ

   

тоскующаѵо

 

и

 

на

 

распутіяхь

    

міра

одиноко

 

стоящаго.

Явилось

 

въ

 

міръ

 

христианство,

 

и

 

иосѣянныя

 

имт>

зерна

 

принялись,

 

прозябли

 

и

 

дали

 

плоды.

 

Разрастаясь,

христианское

 

настроеніе г

 

христіанскій

 

строй

 

души

 

за-

воевываетъ

 

міръ.

 

Но

 

онъ

 

такъ,

 

во

 

всемъ

 

отъ

 

начала

до

 

конца,

 

иротивоположенъ

 

душевному

 

строю

 

язычника:

любовь

 

къ

 

міру

 

и

 

любовь

 

къ

  

Богу,

 

жизнь

 

духовная

 

и
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жизнь

 

земная,

 

вѣра

 

и

 

сомнѣвіе,

 

радостное

 

спокойетвіе
и

 

тоска!

   

А.

 

гдѣ

 

встрѣчаются

 

противоположности,

 

тамъ

всегда

 

возникаетъ

 

борьба.

 

Чтобы

 

стать

 

хрисгіаниномъ,
язычаикъ

  

долженъ

 

былъ

 

духовно

 

переродиться.

 

Такъ,
ввдь,

 

и

 

училъ

 

Спаситель,

 

говоря:

 

кто

 

не

 

родится

 

вновь

духовно,

   

не

 

можетъ

   

быть

   

членомъ

 

Его

 

царства.

 

\

 

А
естественный

 

человѣкъ,

 

привыкшій

 

къ

 

определенному

строго

 

жизни,

 

не

 

легко

 

разстается

 

съ

 

нимъи

 

враждеб-
но

 

встрѣчаетъ

   

вое

 

новое,

  

ему

 

неизвестное.

    

Поэтому
враждебно

 

было

 

встрѣчено

 

міромъ

 

и

 

христіанство.

 

Есте-
ственная

 

вражда

 

каждаго

 

язычника

 

и

 

всего

 

языческаго

общества

  

къ

 

христіанству

 

не

 

могла

 

не

 

отразиться

 

на

отношеніи

 

къ

 

нему

 

и

 

языческой

 

государственной

 

власти,

тѣмъ

 

болѣе,

    

что

 

сама

 

эта

 

власть

 

и

    

поддерживаемый

его

   

поря

 

до

 

къ

 

были

 

тѣсно

   

связаны

 

съ

 

язычествомъ

 

и

освящены

 

имъ.

   

Отсюда

 

родились

 

трехвѣковыя

 

гоненія
на

 

христіанъ,

 

давгаія

 

міру

 

сонмъ

 

святыхъ

 

мучениковъ.

Но

 

эти

 

же

 

гоненія

 

подготовили

 

торжество

 

христианства

и

 

его

 

побѣду

 

надъ

 

міромъ.

 

Каждая

 

капля

 

христианский

крови,

   

пролитая

 

на

 

аренѣ,

   

каждый

 

крестъ

 

съ

 

возне-

сеннымъ

 

на

 

немъ

 

твломъ

 

мученика

 

— разрушали

 

основы

язычества

 

въ

 

душахъ

 

людей,

    

потому

 

что

 

западали

 

въ

ихъ

 

сознаніе

 

и

 

чувство

  

какъ

 

живые

 

и

 

яркіе

 

иримѣры

другого

    

душевнаго

    

строя,

   

основаннаго

 

на

 

вѣрѣ

 

въ

царство

 

духовное

   

и

 

высоко

   

іюднимающаго

   

человѣка

надъ

 

міромъ

 

съ

 

его

 

суетой

 

и

 

тоской.

 

Гонимое

 

христиан-

ство

 

широко

 

распространялось

 

въ

 

мірѣ;

 

какъ

 

закваска,

оно

   

вносило

 

въ

 

этотъ

   

міръ

   

броженіе

 

и

 

смуту

 

и

 

еще

болѣе

 

увеличивало

 

ту

 

тоску

 

и

 

безпокойство,

 

къ

 

котмрымъ

языческій

 

міръ

 

пришелъ

 

самъ

 

собой.

 

Но

 

оно

 

же

 

дава-

ло

 

и

 

исходъ

   

тоскѣ

 

и

 

смятенію:

    

въ

 

тихомъ

   

сумракѣ

катакомбъ

 

въ

 

молитвѣ

 

Распятому

 

за

 

міръ

 

Искупителю
исцѣлялась

 

душа

   

и

 

причастникомъ

 

невѣдомаго

 

дотолѣ

блаженства

 

становилось

 

сердце.

 

И

 

шли

 

въ

 

тихую

 

при-

стань

 

Церкви

 

Христовой

  

богатые

 

и

 

бѣдные,

   

знатные

и

 

рабы.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

внутреннемъ

 

ростѣ

 

и

 

укрѣпле-
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ніи

 

въ

 

душахъ

 

лгодей

 

хрйстіанство

 

по

 

внѣніности

 

все

еще

 

противостояло

   

міру

 

какъ

   

чуждая

   

ему

   

и

 

непри-

знанная

  

имъ

 

форма

 

жизни.

   

И

 

хотя

 

уже

 

давно

 

выдох-

лась

 

языческая

   

вѣра

    

и

 

въ

 

опустошенныхъ

   

душахъ,

еще

   

не

   

преклонившихся

    

предъ

   

игомъ

 

Христовымъ,
обиталъ

 

лишь

 

холодъ

 

отчаянія

 

и

 

мракъ

 

сомнѣнія,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

отарыя

 

формы

 

сохраняли

 

свое

 

положеніе

 

въ

жизни.

 

Еще

 

курились

 

жертвенные

 

алтари,

 

еще

 

разсѣ-

кались

 

яшвотныя

 

для

 

узнанія

 

воли

 

боговъ.

    

еще

 

обо-

жествлялся

 

верховный

 

жрецъ

 

языческаго

 

культа

    

рим-

скій

 

императоръ.

   

Но

 

близокъ

 

былъ

 

день

 

паденія

 

ста-

раго

 

міра

 

съ

 

его

 

желѣзными

 

легіонами,

 

разрушенными

кротостью

 

христіанскаго

 

духа — и

 

Промыслъ

 

Божій

 

из-

бралъ

 

Императора

 

Константина

 

и

 

сдѣлалъ

 

его.

  

не

 

б'езъ
воздѣйствія

    

свыпіе

 

на

   

душу

 

его,

   

достойнымъ

    

стать

первымъ

 

христіанскимъ

 

императоромъ.

 

Торжество

 

хри-

стіанства

 

при

 

Императорѣ

  

Константине

 

было

 

первымъ

внѣшнимъ

 

обнаруженіемъ

 

его

 

внутренней

 

побѣш

 

надъ

міромъ.

   

Признанное

 

властью

 

и

 

избавленное

 

отъ

 

гоненій,
христіанство

   

получаетъ

    

теперь

 

значеніе

   

величайшей

исторической

 

силы,

 

когда-либо

 

действовавшей

 

въ

 

мірѣ.

Оно

 

становится

   

не

 

только

 

воспитателемъ

 

и

 

руководи-

телемъ

    

человѣчсо-чхъ

 

душъ

 

по

 

пути

 

Цчрства

 

Кожія,

но

 

и

 

преобразователемъ

 

общественнаго

 

и

 

государствен-

наго

    

строя

 

и

   

между

 

на

 

род

 

ныхъ

  

отношеній.

     

Если

 

въ

древнемъ

 

языч:ескоііъ

 

мірѣ

  

государство

 

яилялось

 

само-

довлѣгощимъ

 

цѣлдаіъ,

 

требпн.чпшимъ

 

ііорабоіцёііія

  

лич-

ности,

 

то

  

нъ

 

христианское

  

время

 

госу

 

іарство,

 

нодъ

  

не-

сомнѣнньшъ

 

вліяніемъ

   

хрпсгіапскаго

  

ученія,

    

ставить

основной

 

цѣлыо

 

своей — охраюмііе

 

и

 

шчдержку

 

лично-

сти,

 

оно

 

уже

 

не

 

цъѵіь,

 

а

 

средство

   

А

 

поотавивъ

 

идею

личности

  

во

 

главу

   

государственно-общественной

 

жиз-

ни,

 

христианское

 

государство

 

тѣмъ

 

самымъ

 

преобразо-

вало

 

и

 

законодательство

 

и

  

всѣ

 

общественный

 

отноше-

нія,

    

сдѣлавъ

 

ихъ

 

болѣе

    

мягкими

 

и

    

справедливыми.

Такъ,

 

античный

 

міръ

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

уничтожить

 

зла,
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разъѣдавшаго

 

его

 

общественный

 

строй — рабства.

 

Хри-
стианство,

 

внѣдривъ

 

въ

 

сознаніе

 

идею

 

равенства

 

всѣхъ

людей

 

предъ

 

Вогомъ,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

уничтожило

 

самую

возможность

 

рабства,

 

и

 

оно

 

постепенно

 

пало.

 

Сильнѣе

всякихъ

 

переворотовъ

 

тѣ,

 

которые

 

происходять

 

извну-

три.

 

Такимъ

 

и

 

бы

 

гь

 

иереворотъ,

 

произведенный

 

въ

мірѣ

 

христіанствомъ

 

То,

 

чѣмъ

 

гордится

 

наше

 

время —

наука,

 

искусство,

 

право,

 

формы

 

соціальной

 

жизни

 

— въ

конечномъ

 

счетѣ

 

есть — въ

 

лучшей

 

своей

 

части— факты

христианской

 

культуры,

 

а

 

эта

 

последняя

 

стала

 

возмож-

ной

 

вслѣдствіе

 

той

 

побѣды,

 

которую

 

одержало

 

хри-

стианство

 

надъ

 

старымъ

 

строемъ

 

жизни

 

личной

 

и

 

об-

щественной

 

при

 

св.

 

Константинѣ

  

Великомъ.
Но

 

было

 

бы

 

ложнымъ

 

самомнѣніемъ

 

думать,

 

что

христианство

 

одержало

 

при

 

Константине

 

Великомъ

окончательную

 

побѣду

 

надъ

 

міромъ

 

въ

 

томъ

 

смысл!'»,

что

 

для

 

христианина

 

нѣтъ

 

теперь

 

уже

 

никакой

 

борьбы.

Тотъ

 

міръ,

 

съ

 

которымъ

 

боролись

 

первые

 

христіане

 

и

о

 

которомъ

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

во

 

злѣ

 

лежитъ.

 

не

 

пере-

сталъ

 

существовать,

 

какъ

 

противобожественное

 

начало

жизни,

 

низведеніе

 

ея

 

до

 

служенія

 

матера,

 

а

 

не

 

духу.

Если

 

до

 

христианства

 

это

 

противобожественное

 

начало

воплощено

 

было

 

въ

 

язычествѣ,

 

то

 

иослѣ

 

и

 

теперь

 

оно

лишь

 

переменило

 

форму

 

и

 

живетъ

 

въ

 

д/пгв

 

человѣка,

какъ

 

постоянное

 

влечен

 

е

 

къ

 

уті.хамъ

 

видимымъ

 

съ

забвеніемъ

 

жизни

 

духовной.

 

Душевный

 

строй

 

язычника,

жившаго

 

привязанностью

 

къ

 

міру,

 

внолнѣ

 

возможент»

 

и

въ

 

наше

 

время,

 

и

 

мы — христіане — часто

 

являемся

 

носи-

телями

 

языческихъ

 

по

 

существу

 

настроеній.

 

Наоборотъ,

одухотворенная

 

вѣра

 

первыхъ

 

христіанъ

 

часто

 

для

насъ

 

только

 

недостижимый

 

и

 

прекрасный

 

идеалъ.

 

По-

этому

 

и

 

борьба

 

христіанина

 

съ

 

міромъ

 

не

 

прекрати-

лась

 

доселѣ.

 

Она

 

только

 

стала

 

болѣе

 

внутренней

 

и

скрытой

 

отъ

 

внѣшняго

 

взора,

 

но,

 

елѣдовательно.

 

ибо-

лѣе

 

трудвой.

 

тѣм-ь

 

болѣе,

 

что

 

врагъ,

 

съ

 

которымъ

 

бо-

рется

 

христіанинь,

 

часто

 

надѣваетъ

 

чуждую

 

личину

  

и
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предлагаетъ

 

соединить

 

вмѣстѣ

 

и

 

служеніе

 

Богу

 

и

 

міру.
Но

 

двумъ

 

господамъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

работать.

    

Или
жизнь

 

духа,

   

къ

 

которой

 

зоветъ

 

Хриетосъ,

   

или

 

жизнь

плоти,

 

къ

 

которой

 

влечетъ

   

человѣка

 

его

 

естество

   

И
только

 

тогда

 

прекратится

 

эта

  

брань

 

креста

 

Христова
съ

 

міромъ,

  

когда

 

самый

 

міръ

 

преобразится

 

и

 

при

 

жатвѣ

отдѣлены

 

будутъ

 

плевелы

 

отъ

 

чистой

 

пшеницы

 

Господ-
ней,

 

когда

 

наступить

 

единое

 

Царство

 

Божіе.

  

Но

 

этотъ

высокій

 

христіанскій

   

идеалъ

 

обязываетъ

   

каждаго

 

изъ

насъ,

 

прежде

 

всего,

 

носить

 

и

 

возгрѣвать

 

къ

 

себѣ

 

идею

царства

 

Божія

 

и

 

конечной

 

иобѣды

 

его

 

надъ

  

міромъ

 

и

въ

 

каждомъ

 

акте

 

своей

   

жизни,

   

въ

 

каждомъ

 

движеніи
ума,

 

воли

 

и

 

чувства

 

давать

 

торжество

 

кресту

 

Христо-
ву,

 

какъ

 

символу

 

жизни

 

духовной,

 

надъ

 

міромъ

 

съ

 

его

чувственностью

 

и

 

эгоизмомъ.

  

Какъсв.

 

Императоръ

 

Кон-
стантин!,

 

побѣдилъ

   

язычество

 

лишь

 

тогда,

   

когда

 

оно

было

 

разрушено

 

христганствомъ

 

въ

 

самомъ

 

своемъ

 

ос-

новами,

   

вслѣдствіе

    

глубокаго

   

внутренняго

 

процесса

духовнаго

 

перерожденія

 

людей,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

явленія

Царства

  

Божія

 

мы

 

смѣемъ

 

ожидать

 

лишь

 

при

  

условіи
непрестаннаго

 

внутренняго

 

подвига

 

борьбы

 

съ

 

міромъ
въ

 

нашихъ

 

дупіахъ.

M.

 

Одинцозъ.

Извѣстія

   

и

    

замѣтки.

Новый

 

1914 — 1915

 

учебный

 

годъ

 

начался

 

31

 

августа

 

въ

Иркутской

 

духовной

 

соминаріи

 

обычныыъ

 

паломничествомъ

 

воспи-

танниковъ

 

и

 

корпораи,іи

 

въ

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

па

 

поклоненіе

мощамъ

 

Святителя

 

Иннокентія.

 

По

 

совершепіи

 

молебна

 

передъ

ракой

 

Святителя

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящеішѣйшій

 

Зоси-

ма,

 

обратился

 

къ

 

воспитанпикамъ

 

съ

 

краткнмъ,

 

но

 

прочувствован-

нымъ

 

словомъ,

 

въ

 

которомъ

 

говорилъ,

 

какъ

 

ему

 

грустно

 

была

оставлять

 

семинарію

 

лѣтомъ,

    

когда

   

въ

 

ней

 

никого

 

не

 

было,

   

и
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какъ

 

онъ

 

радъ

 

всегда

 

вндѣть

 

семинарскую

 

семью.

 

Призвавъ

 

на

учащихся

 

бдагословеніе

 

Божіе,

 

Преосвященный

 

пожелалъ

 

пмъ

полнаго

 

успѣха

 

въ

 

нхъ

 

занятіяхъ

 

и

 

трудахъ.

 

На

 

завтра

 

1

 

сен-

тября,

 

послѣ

 

паломпичества

 

и

 

поклоненія

 

мощамъ

 

Святителя

 

Со-

фронія,

 

иконѣ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

гробницамъ

 

иочив-

шихъ

 

архипастырей

 

Иркутскихъ,

 

былъ

 

совершенъ

 

въ

 

12

 

час.

дня

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

молебенъ

 

предъ

 

началомъ

 

занятій.

Передъ

 

молебиомъ

 

вновь

 

назначенный

 

о.

 

Ректоре

 

семинаріи

 

про-

тоіерей

 

Іоаннъ

 

Ареѳьевъ

 

произнесь

 

следующее

 

слово:

„Вѣрующіе

 

люди,

 

когда

 

берутся

 

даже

 

за

 

малыя

 

дѣла,

 

обы-

кновенно

 

говорятъ —Господи

 

благослови.

     

Мы

   

съ

   

вами

   

присту-

паемъ

 

къ

 

такому

 

дѣлу,

 

важнѣе

 

котораго

  

нѣтъ

 

среди

 

дѣлъ

 

чело-

вѣческихъ.

 

Дѣло

 

это — просвѣщеніе

 

душъ

 

свѣтомъ

 

знанія

 

и

 

обра-

зованіе

 

воли

 

добрыми

 

навыками.

 

Вѣкъ

 

живи — вѣкъ

 

учись,

 

учитъ

народная

 

мудрость.

    

И

 

действительно,

    

въ

 

нашемъ

   

духѣ

   

такъ

много

 

темныхъ

 

сторонъ,

 

что

 

нужна

 

цѣлая

 

жизнь,

 

чтобы

 

освѣтнть

себя

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

всесторонне.

 

Возьмите

 

для

 

примера

 

позна-

вательную

 

область

 

духа.

    

Еще

 

изъ

 

училища

    

вновь

 

поступившіе

сюда

 

зпаютъ,

   

что

 

изученіе

 

благой

   

и

   

совершенной

 

воли

 

Божіей

должно

 

составлять

 

первую

 

обязанность

   

каждаго

   

христианина,

    

а

между

 

тѣмъ

 

они

 

еще

 

не

 

раскрывали

 

той

 

книги,

 

въ

 

которой

 

Бо-

жія

 

воля

 

излагается

  

(Бнбліп).

    

Далѣе,

   

знаніе

 

судебъ

 

народовъ.

васеляюшдіхъ

 

землю,

  

всегда

 

требовалось

 

отъ

 

образованная

 

чело-

вѣка.

   

Окажите,

 

можно

 

ли

 

не

 

знать

 

жизни

  

народовъ,

 

но

 

изучать

ихъ

 

исторнческихъ

 

судебъ

 

нынѣ,

 

когда

 

народы,

 

насоляющіе

 

землю,

составляюсь

 

между

 

собою

   

мпогомилліониые

   

союзы

   

для

   

осуще-

ствленія,

 

между

 

прочнмъ,

 

высшихъ

 

завѣтовъ

 

Евапгелія?

 

А

 

между

тѣмъ,

   

пѣкоторые

   

изъ

 

васъ

 

еще

 

не

 

начинали

 

изучагь

   

исторнче-

скихъ

 

наукъ,

 

a

 

другіе

 

знаютъ

 

эту

 

область

 

лишь

 

отчасти.

 

Излишне

говорить

 

о

 

томъ,

    

какъ

 

необходимо

 

знать

 

исторію

 

жизни

 

родного

народа

 

въ

 

ея

 

главныхъ

 

нроявленіяхъ,

  

особенно

 

тѣмъ,

   

кто

 

гото-

вится

 

быть

 

просвѣтителями

 

народа

 

и

 

врачевателями

 

его

 

недуговъ,

Не

 

будемъ

 

перечислять

 

всей

 

совокупности

    

наукъ

   

духовныхъ

 

и

свѣтскихъ,

   

которыя

 

необходимо

 

знать,

    

чтобы

 

считаться

 

просвѣ-

щеннымъ

 

человѣкомъ.

    

Скажемъ

 

кратко:

    

каждый

   

изъ

 

васъ

   

не

знаетъ

 

тѣхъ

 

ваукъ,

  

которые

 

значатся

 

по

 

программам!»

 

предлежа-
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щихъ

 

вамъ

 

классовъ.

    

Если

 

отъ

 

области

   

духа

    

познавательной,

перейдемъ

 

къ

 

области

 

волевой,

    

то

   

и

   

здѣсь

 

замѣтпмъ

   

не

 

мало

течныхъ

 

сторонъ.

    

Желать

 

добра

 

мы

 

умѣемъ,

   

но

 

творить

 

добро

не

 

находнмъ

  

въ

 

ссбѣ

 

сплъ.

     

На

 

этотъ

 

главный

 

недугъ

 

духа

 

съ

болью

 

душевной

   

указывалъ

    

въ

  

свое

   

время

    

Апостолъ

 

Панель.

„Когда

 

я,

  

пишетъ

 

онъ.

 

хочу

 

творить

 

добро,

   

то

   

ощущаю,

  

какъ

возстаютъ

  

противъ

 

этого

 

желанія

  

въ

 

крови

 

моей

 

враждебныя

 

силы:

пламенно

   

желаю

   

творите

 

добро,

     

a

   

дѣлаю

   

вмѣсто

   

этого

   

зло.

Несчастный

  

я

  

человѣкъ!"

    

II

   

вы

 

сами

   

знаете,

    

что

    

чоловѣкъ

дѣйствителвио

 

таков

 

е.

 

Много

 

ли

  

времени

 

и

 

иапряженія

 

духовнаго

требуется,

  

напр.,

 

чтобы

 

безропотно

 

совершать

 

обычныя

  

въ

 

нашей

жизни

 

молитвы

  

и

 

богоелужеиія,

    

а

 

какъ

 

между

 

тѣмъ

  

приходится

приневоливать

 

себя,

 

чтобы

 

работать

 

Господу

 

исправно

  

и

 

съ

 

охо-

тою.

 

Да,

   

велика

 

сила

 

тьмы

  

и

 

зла,

  

находящаяся

 

въ

 

нашемъ

 

ду-

хѣ.

 

и

 

много

 

труда

   

требуется

   

человѣку

    

для

    

борьбы

  

съ

 

ними.

Если

 

вѣрующіе

 

люди

 

пред*

 

нач'аломъ

 

даже

 

малыхъ

 

дѣлъ

  

иепра-

шиваютъ

  

благословеніе

 

Божіе.

    

то

  

можемъ

 

ли

 

мы

 

съ

  

вамп,

  

при-

ступая

  

ім»

 

сему

 

многотрудному

  

дѣлу

 

иросвѣщеиія

 

душъ,

   

не

 

осѣ-

нить

 

себя

  

крестнымъ

 

знамепіемъ

  

и

  

молитвою

   

не

   

испросите

 

себѣ

на

 

этотъ

  

трудъ

 

помощи

 

Божіей?!..

    

О,

 

да

 

будете

 

наша

  

молитва

ко

 

Господу

  

особенно

 

усердна

  

и

 

горяча!

Хрпстосъ

 

Спаситель

 

любилъ

  

поучать

 

своихъ

 

ученнковъ

 

зрѣ-

лнщеме

  

нпвъ.

 

разстнлающпх^я

  

предъ

 

гзорамп.

  

II

 

мы

  

позволпмь

себѣ

 

обратить

   

ваше

 

вннманіе

 

па

   

нивы

 

народныя...

     

Видали

   

вы

нивы

 

поеолянъ

 

весною

 

и

 

знаете,

    

что

    

на

 

однихъ

   

всходы

   

быва-

ютъ

 

тучный,

    

а

    

на

 

другихъ

 

тощін...

     

Это

 

природа

   

сама

   

учнтъ

сѣятелей

  

полезному:

    

посѣявшій

 

тучное — получаетъ

   

тучное,

  

.

 

по-

ставили

 

тощее, — тощее

 

и

 

ножинаетъ.

    

ІЗы

 

въ

 

будущемъ

 

сѣятелн

на

 

нпвахъ

  

народныхъ,'

   

вы

 

же

   

и

  

зерна.

    

Если

 

вы

 

здѣсь

  

въ

 

се-

мпнаріп

  

возрастете

 

въ

 

тучное

 

знаніями

 

зерно,

    

вы

   

принесете

  

на

нпвахъ

 

народныхъ

   

обильный

 

урожаіі...

    

Пусть

 

память

 

этого

 

за-

теплптъ

   

въ

 

вашихъ

   

сердпахъ

    

добрую

   

ревность

    

къ

     

усвоенію

знаній,

     

пусть

   

любовь

   

къ

 

народу

    

будотъ

    

вашею

     

путеводною

звѣздою

   

въ

 

занятіяхъ,

    

и

   

если

   

вы

   

съ

 

зажженнымъ

 

свѣтильни-

комъ

 

этой

 

любви

 

приступите

 

къ

 

Господу

 

въ

 

предстоящей

 

молитвѣ,

вѣрьте.

  

Господь

 

будотъ

 

съ

 

Вами.
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Что

 

еще

 

прибавить

 

къ

 

сказанному'?

 

Для

 

успеха

 

въ

 

заня-

тіяхъ

 

необходима

 

крѣпость

 

силе

 

духовныхъ

 

п

 

физнческихъ.

 

Про-

сите

 

Господа

 

о

 

дарованіи

 

вамъ

 

этихъ

 

силе.

 

Необходимо

 

каждому

благополучіе

 

оставленныхъ

 

вами

 

роднтельскихъ

 

домовъ...

 

Просите

Господа

 

и

 

объ

 

этомъ.

 

Наипаче

 

же

 

всего

 

просите

 

Подателя

 

вся-

ческихъ

 

благъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

вы

 

во

 

время

 

пребыванія

 

своего

здесь

 

собрали

 

въ

 

себѣ

 

больше

 

свѣта

 

знанія

 

и

 

добрыхъ

 

навыковъ

на

 

благо

 

себѣ

 

и

 

своего

 

родного

 

народа.

 

Птакъ.

 

помолимся".

2-го

 

сентября

 

съ

 

Божіеіі

 

помощью

 

начались

 

въ

 

семииаріп

полныя

 

учебный

 

занятія.

Въ

 

минувшемъ

 

1913 — 3

 

914

 

учебномъ

 

году

 

курсъ

 

УІ

 

клас-

са

 

семішаріи

 

окончили

 

11

 

человѣкъ,

 

изъ

 

нпхъ

 

въ

 

1-мъ

 

разрядѣ

со

 

званьомъ

 

студента— 7

 

человѣкъ.

 

во

 

2-мъ

 

разрядѣ—4

 

че.то-

вѣка.

 

Кромѣ

 

того,

 

курсе

 

семпнаріи

 

окончили

 

2

 

вольнослушателя,

поступпвіпіо

 

въ

 

5

 

классъ.

 

Изъ

 

окончнвшихъ

 

11-ти

 

воспитанни-

ковъ

 

3 — поступили

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

 

Академію,

 

3— при-

няли

 

священство,

 

4— поступили

 

въ

 

высшія

 

свѣтскія

 

учебныя

 

за-

веденія,

 

1 —взятъ

 

на

 

военную

 

службу.

 

Оба

 

вольнослушателя

поступили

 

на

 

епархіальную

 

службу.

10

 

сентября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвяіценнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Евгеній,

 

проѣздомъ

 

чрезъ

 

Иркутске

 

къ

 

новому

 

служепію

въ

 

г.

 

Благовѣщепскъ,

 

посѣтилъ

 

духовную

 

семпнарію.

 

Въ

 

опре-

деленной

 

время,

 

по

 

звонку,

 

въ

 

семннарскій

 

храмъ

 

собрались

 

всѣ

воспитанники

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

 

вачальствуюіцнмн

 

лицами

 

и

 

пре-

подавателями,

 

чтобы

 

въ

 

послѣднііі

 

разъ

 

помолиться

 

со

 

своимъ

бывшнмъ

 

любимымъ

 

ректоромъ

 

п

 

принять

 

отъ

 

него

 

архипастыр-

ское

 

благословеніе.

 

Навстрѣчу

 

Епископу

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукахъ

вышелъ

 

духовннкъ

 

семинаріи,

 

о.

 

В.

 

Рѣкославскііі

 

и

 

щчі

 

нѣніи

семнпарскаго

 

хора

 

„Отъ

 

востокъ

 

солнца"

 

Преосвященнѣйіиій

Владыка

 

вступилъ

 

въ

 

храмъ.

 

Послѣ

 

краткаго

 

молебстнія,

 

съ

провозтлашоніемъ

 

обычпыхъ

 

многолѣтствоваиій,

 

иовніі

 

о.

 

Ректоръ

семпнаріи,

 

Протоіерей

 

I.

 

Ареѳьевъ.

 

обратился

 

къ

 

Преосвященному

Евгенію

 

со

 

слѣдующимъ

 

прнвѣтствіемъ:
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„Наша

 

современная

 

семинарія

 

съ

 

ея

 

учебно-воспитательнымъ

и

 

хозяйствениымъ

 

сгроемъ

 

есть

 

дѣло

 

рукъ

 

Вашего

 

Преосвящен-

ства.

 

Счастливы

 

еще

 

разъ

 

видѣть

 

Васъ

 

и

 

рады

 

привѣтствовать

Васъ

 

съ

 

высокимъ

 

вазначеніемъ

 

на

 

самостоятельную

 

Благовѣщен-

скую

 

каѳедру.

 

Да

 

поможетъ

 

Вамъ

 

Господь

 

съ

 

такою

 

же

 

пользою

трудиться

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

служенія

 

Вашего,

 

во

 

благо

 

св.

 

Церкви,

съ

 

какою

 

Вы

 

трудились

 

здѣсь

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи,

 

и

 

да

 

по-

дастъ

 

Вамъ

 

здравіе

 

и

 

многая

 

лѣта".

На

 

это

 

иожеланіе

 

о.

 

Ректора

 

Владыка

 

отвѣтствовалъ,

что

 

никогда

 

не

 

забудетъ

 

въ

 

своихь

 

молнтвахъ

 

дорогихъ

 

ему

воспптанннковъ

 

семішарін

 

н

 

ея

 

наставниковъ

 

и

 

пожела.тъ

 

за-

ведение,

 

во

 

главѣ

 

ce

 

ея

 

новымъ

 

о.

 

Ректоромъ,

 

развиваться

 

и

крѣппуть

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу

 

во

 

славу

 

святой

 

Церкви

 

Христовой.

Затѣмъ,

 

облобызавъ

 

всѣхъ

 

и

 

преподавъ

 

каждому

 

свое

 

благословеніе,

Владыка

 

отбылъ

 

изъ

 

храма.

Кутулнкскимъ

 

подъотдѣломъ

   

Комитета

 

Андрсевскаго

 

Крае-

наго

 

Креста

 

15-го

 

сентября

    

произведена

 

была

    

первая

   

выдача

пособій

 

на

 

уборку

 

хлѣба

 

семействамъ

 

вижнпхъ

 

чиновъ.

  

призван-

ныхъ

 

въ

 

дѣйствующую

 

армію.

  

Организованный

 

30

 

августа

 

подъ-

отделъ

  

къ

  

15-му

 

сентября

 

собралъ

 

шестедесятъ

 

два

  

(62)

 

рубля

(изъ

 

нихъ

  

28

 

р.— членскихъ

 

взносовъ,

    

которые

    

будутъ

    

вно-

ситеся

  

ежемѣсячно

 

до

 

окончанія

 

войны),

   

которые

 

и

 

были

 

розда-

ны

 

бѣднешъ

 

семействамъ.

    

Кутуликское

   

общество

    

очень

   

живо

откликнулось

    

на

   

это

  

доброе

 

дѣло,

   

и

   

сейчасъ

 

его

 

члены,

    

въ

число

 

которыхъ

 

вошли

 

почти

  

всѣ

 

интсллигснтныя

 

силы

 

с.

 

Куту-

лика,

    

употребляютъ

 

съ

 

большой

 

энергіей

 

свои

 

досуги

    

на

 

сборъ

ложертвованій

    

въ

 

помощь

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

воинамъ

 

и

 

се-

мействамъ

 

ушедшпхъ

 

на

 

войну

 

солдатъ.

•--«-

 

-~*>.~*§>~'^! 1̂ <аК&

 

->ч!
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О

 

бъяБяеяі

 

е.

Принимается

 

полугодовая

 

подписка:

на

 

ежедневную

    

ТР(\

 

JïflKlï

 

ПТ-ч^

 

За

 

шугодів
газету

     

„RUl/11/Аш/І

 

D

      

Цѣна

 

3

 

руб.

На

 

проповѣдническо-апологетическій

 

еженедельн,

 

журкалъ

„ГОЛОСЪ

 

ИСТИНЫ".
Подписчики

   

раз.

    

„КОЛОКОЛЪ"

   

и

   

жури.

    

„МИССІОНЕРСКОЕ

ОБОЗРѢНІЕ"

 

присылаюсь

 

1

 

руб.,

 

неподписчики

 

— 1

 

руб.

 

50

 

коп.

На

   

ежемѣсячный

   

журналъ

„ШІОШСШ

 

ОВОЗМШ"
за

 

полугодіѳ

 

цѣна

 

3

 

руб.

Подписавшіеся

 

па

 

всѣ

 

три

 

изданія

    

платятъ

   

вмѣсто

 

7

 

руб.

50

 

коп.— только

 

шесть

 

руб.

 

за

 

полугодіе.

Подписавшіеся

   

на

   

еженедѣльвый,

   

апологетически!

   

upono-

вѣдническій

 

и

 

литературный

 

иллюстрированный

 

лгурналъ

„ГОЛОСЪ

    

ИСТИНЫ"

•получаютъ

 

въ

 

видѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

Православный

 

Кален-

дарь—

 

„Другъ

 

Христіанина".

  

Шесть

 

тетрадей

 

за

 

2-ое

 

полугодіѳ.
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ІІодписчикамъ

„МИССІОНЕРСКАГО

    

ОБОЗРЪНІЯ"

будутъ

 

даны

 

два

 

безплатныхъ

 

приложения,

 

а

 

именно:

 

I.

 

Для

школы

 

и

 

Амвона.

 

II

 

т.

 

ч.

 

II

 

II.

 

Л.

 

и

 

П.

 

Мюратъ.

 

Идея

 

о

 

Borfc

(апологіи

  

религіи)

   

по

   

современному

   

состояпію

   

естественных1!.

наукт.

Съ

 

требованіемъ

 

обращаться:

 

С.П.Б.,

 

Невскгй,

  

163.

Издательству

 

В.

 

М.

 

Скворцова.

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Отъ

 

Иркутской

 

Духовной
Консисторіи. — Краткія

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

лицахъ,

 

служащишъ

 

въ

 

Ир-
кутской

 

духовной

 

семинаріи. — Въ

 

Правпеніе

 

Историко-Археологическаго

 

Об-
щества

 

при

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи. — Отъ

 

Комитета

 

Анлреевскаго
Кдаснаго

 

Креста

 

при

 

Иркуіскомъ

 

Ар>іепископѣ.

 

-

 

Отъ

 

Иркутскаго

 

Епархіаль-
наго

  

Попечительства. — Списокъ

  

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Иркутской

  

епархіи.

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Прошаніе

 

семинарской
корпораціи

 

съ

 

бывшимъ

 

Ректоромъ

 

семинаріи

 

Преосвященнымъ

 

Зосимой,
Епископомъ

 

Киренскимъ

 

—-Посѣщеніе

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Зосимою,

 

Еписко-
иомъ

 

Киренскимъ,

 

с.

 

Малой

 

Елани. —

 

Побѣда

 

Креста

 

Христова

 

надъ

 

міромъ. —

Извѣстія

 

и

 

замѣтки. — Объявленіе.

Редакторъ

  

Преподаватель

 

Семинарш

   

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Дроздовъ.

Печатать

  

разрѣшается:

  

1

  

октября

   

1914

 

года.

   

Цензоръ

   

Ректоръ

  

Иркут-

ской

 

Духовной

 

Семинарій

 

Ilporoiepeft

 

I.

 

Аревьевъ.

Иркутская

  

Губернская

 

Типографія


