
ИРКУТСКІЯ

ЕІІШШЫІЫЯ

 

въдоноств.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Адресъ

 

редак-

ціи:

 

уголъ

 

Лу-
говой

   

и

  

Пи-
рожковскаго

переулка,

 

д.

№

 

Щ,

№

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

 

5

руб.

  

50

 

к.

9.
За

 

объявленія

   

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

  

но

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

I

 

руб.

 

50

 

кон.

  

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страшшы

въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Май

 

I. ГОДЪ

 

XXXIX. 902

 

г.

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЩАЛЬНОП

 

ЧАСТИ:

 

Епархіальпыя

 

распоряженія-
Отчетъ

 

братства

  

Езаиыпаго

 

вспоиоженіл

 

духовеисітва

 

Иркутской

 

Енархіи.

Епархідльныя

 

распоряженія.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

31

 

марта

сего

 

года,

 

священникъ

 

Малышевской

 

церкви

 

Никаноръ

 

Миле-

тинскій

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

священника

 

къ

 

Покров-

ской

 
церкви

 
села

 
Новоудинскаго.
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Резолюціей

   

Преоовященні' го

 

Филарет

 

га.

 

бывшій

 

учитель

Коченгской

    

цері;овно-приходской

    

школы

 

Николай

    

Поноыа-

ревскій

 

назиаченъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

   

къ

 

Коновалов

ской

 

Пстро-Цавловскоп

 

церкви.

Припять

 

въ

 

Иркутскую

 

епархію

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

Карапчанской

 

Николаевской

 

церкви

нсаломщикъ

 

Воронежской

 

еиархіи

 

Ѳеодоръ

 

Еошелевъ.



О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
братства

 

взаимиаго

 

вопоможенія

 

духовенства

 

Иркутской

 

Епар-

хіи

 

за

 

тридцать

   

пятый

 

годъ

 

его

 

существованія,

 

т.

 

е,

 

съ

 

1

апрѣля

 

1901

 

года

 

по

 

1

 

анрѣля

 

1902

 

года.

Наличн.

 

,

    

Билетами.

Приходъ. РУБ.

57

1208

1035

362

к.

79

70

1

21

РУБ. к.

Оставалось

 

къ

 

1

  

апрѣля

 

1901

 

года:

Наличными......

На

 

текущемъ

 

счетѣ

    

-

        

-

Въ

 

сберегательной

    

кассѣ

  

Государствен-

наго

 

Банка

 

-

       

-

 

.

Въ

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Банка

 

Е.

 

Мед-

вѣдниковой

   

-

°|0

 

бумагами

      

-

        

-

        

- 29634 16

Итого

Съ

 

1

 

апрѣля

 

1901

    

года

   

по

 

1

   

апрѣля

1902

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ:

Членскихъ

 

взносовъ

   

-

°|0

 

съ

 

капитала

 

братства

      

-

Въ

 

возмѣщеніе

 

5°|0

 

налога

 

-

2663

316

1197

49

70

40

80

29634 16

Итого

Всего

1563

4226

20

90 29634 16
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Наличн. Билетами.

Р

 

а

 

схо

 

д

 

ъ. РУБ.

 

|

 

К. РУБ.

    

|к.

Выданы

 

вклады

 

въ

 

тройцомъ

 

количествѣ

вдовѣ

 

умершаго

  

священника

  

Александра.
Іонина

  

Маріи

 

Ильиной

   

36

 

руб.,

   

вдовѣ

умершаго

     

священника

    

Баян-Хосунской
церкви?

 

Цавла

 

Корнакова

 

Клавдіи

   

Алек-
сѣевой"

 

180

 

руб.,

 

вдовѣ

   

умершаго

   

свя-

щенника

 

Еутуликской

 

церкви

 

Лавра

 

Ко-
пылова

   

Надеждѣ

   

Павловой

   

въ

   

пособіе
100

 

руб.,

 

всего

 

-

       

-•;■'-

Выдано

 

жалованья

 

казначею

 

братства

   

-

За

 

храненіе

 

°| 0

 

буіцагъ,

 

страхование

   

би-
летовъ,

 

марки

 

и

 

почтовый

 

расходь.

316

120

31 43

I

—

Итого

Въ

 

оотаткѣ

   

къ

 

1

 

аирѣля

 

1902

 

года:

Наличными-

        

....

        

-

На

 

текущемъ

 

счетѣ

    

....

Въ

 

сберегательной

    

кассѣ

   

Государствен-

на™

 

Банка .....

Въ

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Банка

   

Е.

 

Мед-

вѣдниковой

    

-----

467

26

2190

1060

483

43

10

5

32

29634 16

Итого

Всего

3759

4226

47

90

і

 

2963,4

29634

16

16



КЪ

   

ИРКУТСБНИЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ,

МАЯ

 

I.

          

M

  

9,

         

19

 

О

 

â

 

г.

Ко

 

гробу

 

Господню.

(Бродолженіе).

Горн

 

л

 

л.

Наше

 

паломничество

 

въ

 

Горнее

 

нисколько

 

не

 

замедли-

лось.

 

Утромъ,

 

когда

 

мы

 

съ

 

о.

 

С

 

допивали

 

свой

 

чай,

 

Явился

В.

 

И.

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

нанятые

 

имъ

 

экипажи,

 

уже

 

пріѣхали

 

и

яасъ

 

поджидаютъ

 

компаньоны.

 

Мы

 

не

 

заставили

 

себя

 

долго

ждать

 

и

 

тотчасъ

 

отправились

 

за

 

ворота

 

русск.

 

построекъ.

 

До-

рога

 

въ

 

Горнее

 

идетъ

 

на

 

западъ

 

отъ

 

Іерусалима

 

по

 

холмис-

той,

 

усѣянной

 

камнями

 

мѣстности.

 

Путь

 

этотъ

 

нелегкій

 

и

невеселый.

 

Онъ

 

идетъ

 

сначала

 

по

 

Гигонской

 

долинѣ

 

къ

 

одно-

имянному

 

съ

 

первой

 

водохранилищу,

 

Мѣста,

 

—

 

связанный

 

съ

библейскими

 

событіями.

 

Въ

 

долинѣ

 

Гигонской

 

были

 

поражены

рукою

 

Божіею

 

полчища

 

ассиріанъ.

 

предводительствуемыя

 

Pan-

сакомъ,

 

у

 

купели

 

Горняго

 

«села

 

бѣлильнича»

 

прор.

 

Исаія

изрекъ

 

великое

 

пророчество:

 

„Се

 

Дѣва

 

во

 

чревѣ

 

пріиметъ,

 

и

родить

 

Сына".

 

.,

 

тутъ

 

же

 

былъ

 

помазаиъ

 

на

 

царство

 

Соло-

монъ.

 

Направо

 

отъ

 

дороги— гора

 

Скопосъ,

 

соединенная

 

съ

достославными

   

именами

   

Маккавеевъ,

 

а

 

на

 

лѣво— гора

   

Са-
г

муила:

 

его

 

родина

 

и

 

могила.

На

  

полчаса

   

пути

 

отъ

   

Іерусалима

   

отстойтъ

   

греческій

монастырь

 

„Честнаго

   

Креста",

 

расположенный

   

въ

   

долинѣ-
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Высокія,

 

прочныя

 

стѣны

 

обители

 

придаютъ

 

ей

 

видь

 

укрѣпле-

нія,

 

да

 

это

 

и

 

нужно

 

было

 

монастырю

 

для

 

отраженія

 

нападе.

ній

 

со

 

стороны

 

кочевниковъ.

Монастырь

 

„Честнаго

 

Креста"

 

такъ

 

названъ

 

потому,

что

 

онъ

 

воздвигнуть

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

по

 

преданію,

 

про-

израстал^

 

«трехсоставное

 

древо»,

   

взятое

 

для

 

креста

 

Господня -

Древнее

 

преданіе

 

о

 

«треблаженномъ

 

древѣ»

 

гласить

слѣдующее:

 

Лотъ,

 

мучимый

 

укорами

 

совѣсти

 

за

 

свой

 

грѣхъ,

совершенный

 

въ

 

опьяненіи,

 

усердно

 

просилъ

 

Бога

 

о

 

проще-

ніи.

 

Однажды

 

явился

 

Лоту

 

ангелъ

 

и

 

подавая

 

три

 

черенка ~

соны,

 

кипариса

 

и

 

кедра,

 

сказалъ:

 

Богъ

 

услышалъ

 

твою

 

мо-

литву

 

и

 

дастъ

 

тебѣ

 

прощеніе.

 

Для

 

сего

 

ты

 

долженъ

 

потру-

диться,

 

посадить

 

эти

 

черенки

 

и

 

поливать

 

ихъ

 

каждый

 

день

водою

 

изъ

 

Іордана,

 

доколѣ

 

они

 

не

 

прозябнуть.

 

Лотъ

 

носдѣ

сего

 

ежедневно

 

ходилъ

 

съ

 

мѣхомъ

 

на

 

рѣку

 

Іорданъ

 

и

 

поли,

валъ

 

черенки

 

водою

 

по

 

указанію

 

ангела.

 

Но

 

вотъ

 

разъ,

 

ког-

да

 

Лотъ

 

возвращался

 

съ

 

мѣхомъ

 

Іорданской

 

воды,

 

явился

 

ему

на

 

пути

 

діаволъ

 

въ

 

образѣ

 

путника

 

и

 

попросилъ

 

утолить

его

 

жажду.

 

Лотъ

 

исполнил!»

 

просьбу

 

мнимаго

 

путника.

 

Чрезъ

нѣсколько

 

времени

 

опять

 

встрѣчаетъ

 

Лотъ

 

на

 

дорогѣ

 

стран-

ника

 

съ

 

тою

 

лее

 

просьбою

 

объ

 

утоленіи

 

жажды.

 

И

 

на

 

этотъ

разъ

 

милосердный

 

Лотъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

быль

 

отказать

 

жаж-

дущему.

 

Когда

 

же

 

Лотъ

 

спохватился

 

воды

 

для

 

поливки

черенковъ,

 

то

 

ее

 

не

 

оказалось.

 

.

 

.

 

.

 

Сильно

 

быль

 

смущенъ

Лотъ:

 

онъ

 

боялся,

 

что

 

черенки

 

засохнуть

 

и

 

онъ

 

явится

ослушникомъ

 

повелѣиія

 

Божія,

 

навлекая

 

на

 

себя

 

вмѣсто

 

про-

щенія

 

новый

 

гнѣвъ

 

Божій...

 

Идти

 

на

 

Іорданъ

 

было

 

поздно...

Когда

 

Лотъ

 

сѣтовалъ

 

и

 

гореваль,

 

—

 

снова

 

явился

 

ангелъ

 

и

сказалъ:

 

твое

 

состраданіе

 

къ

 

бѣднымъ

 

обрѣло

 

милость

 

у

Бога,

 

черенки

 

будутъ

 

теперь

 

рости

 

безъ

 

поливки.

 

Дѣйстви-

тельно,

 

черенки

 

принялись

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

выросло

 

„трехсостав-

ное"

 

древо,

 

изъ

 

котораго

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

сооруженъ

 

крестъ

Господень.

 

Во

 

всѣхъ

 

ли

 

своихъ

 

частяхъ

 

справедливо

 

и

 

вѣрно
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то

 

преданіе— сказать

 

трудно,

 

но

 

.можно

 

съ

 

достовѣрностыо

предположить,

 

что

 

то

 

мѣсто,

 

откуда

 

было

 

взято

 

дерево

 

для

Креста

 

Господня,

 

сохранилось,

 

какъ

 

священное,

 

въ

 

памяти

вѣрующпхъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

уже

 

во

 

дни

 

равноап.

 

Констан-

тина

 

съ

 

его

 

соизволенія

 

плѣнница-грузинка

 

Нонна,

 

руково-

дясь

 

преданіемъ,

 

соорудила

 

церковь

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

произра-

стало

 

древо

 

Креста.

 

Со

 

временемъ

 

церковь

 

обратилась

 

въ

монастырь,

 

который

 

во

 

времена

 

крестоносцевъ

 

и

 

позднѣе

 

при-

надлежалъ

 

Грузіи,

 

пока

 

греки

 

не

 

иріобрѣли

 

за

 

долгь

 

у

 

гру-

зинъ

 

обитель

 

Честнаго

 

Креста

 

(XY1I

 

в.).

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

греки

 

имѣютъ

 

при

 

обители

 

богословское

 

училище,

 

органи-

зованное

 

по

 

образу

 

Халкинскаго

 

(въ

 

Константинополѣ).

Въ

 

алтарѣ

 

нодъ

 

престоломь

 

показываютъ

 

отверстіе,

 

изъ

котораго

 

возвышалось

 

«треблаженное

 

древо»,

 

указывають

 

въ

подъалтарной

 

пещерѣ

 

и

 

ту -скалу,

 

на

 

которой

 

держались

корни

 

древа.

Церковь

 

богато

 

украшена

 

иконами

 

разныхь

 

вѣковъ

 

съ

грузинскими

 

и

 

греческими

 

надписями.

 

Между

 

изображеніями

на

 

стѣнахъ

 

храма

 

священныхъ

 

событій

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

Завѣта

 

встрѣчаются

 

портреты

 

древнихъ

 

греческихъ

 

мудрецовъ.

Монастырь

 

Честнаго

 

Креста

 

наоеленъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

учениками

 

богословской

 

школы

 

и

 

ея

 

администраціей

 

во

главѣ

 

съ

 

схолархомъ.

 

Ученики

 

ходятъ

 

въ

 

нодрясникахъ.

Прежняя

 

тропа,

 

проложенная

 

въ

 

Горнее

 

чрезъ

 

монастырь,

совершенно

 

покинута

 

паломниками,

 

которые

 

идуть

 

или

 

ѣдутъ

по

 

шоссе,

 

проведенному

 

правѣе

 

отъ

 

монастыря.

 

Шоссе,

 

хотя

и

 

неважное,

 

но,

 

конечно,

 

лучше

 

прежней

 

утомительной

 

тропы.

По

 

дорогѣ

 

въ

 

Горнее

 

встрѣчается

 

селеніе

 

Колони,

 

за-

мѣпившее

 

собою

 

Эммаусъ,

 

извѣстный

 

намъ

 

по

 

явленію

 

воскре-

сшаго

 

Господа

 

двумъ

 

ученякамъ,

 

шодшимъ

 

въ

 

эту

 

весь.

(Луки

 

ХХІУ,

 

13

    

33).

Приближаясь

 

къ

 

Горнему,

 

мы

 

-все

 

постепенно

 

подни-

мались

 

въ

 

гору,

 

такъ

 

что

 

предъ

  

нами

 

раскрывался

   

большій



152

и

 

болыиій

 

кругозоръ.

 

Насколько

 

мнѣ

 

помнится,

 

съ

 

шоссе

видно

 

каланчу,

 

построенную

 

вблизи

 

дуба

 

Мамврійскаго.

Окрестности

 

нашей

 

дороги

 

были

 

вообще

 

дики

 

и

 

печальны,

и

 

тѣмъ

 

рѣзче

 

показалась

 

намъ

 

неремѣна,

 

когда

 

мы

 

стали

подъѣзжать

 

къ

 

Горнему.

 

Дорога

 

стала

 

спускаться

 

въ

 

долину,

покрытую

 

зеленью

 

большихъ

 

деревьевъ

 

и

 

виноградниконъ.

Это

 

тучное,

 

плодоносное

 

между горіе

 

простирается,

 

какъ

 

оазисъ

среди

 

дикихъ

 

окрестностей,

 

вплоть

 

до

 

Виѳлеема.

 

По

 

обоцмъ

сторонамъ

 

живоииснаго

 

междугорія

 

раскинулось

 

въ

 

зелени

садовъ

 

селеніе.

 

Одна,

 

большая

 

часть

 

селенія,

 

отдѣленная

отъ

 

первой

 

глубокимъ

 

оврагомъ,

 

есть

 

собственно

 

древне

„градъ

 

іудовъ",

 

по

 

арабски — „Айнъ

 

Каримъ",

 

сѣверная

 

же

часть

 

селенія

 

есть

 

новое

 

Горнее

 

и

 

принадлежитъ

 

русекимъ.

Древній

 

Айнъ

 

принадлежитъ

 

колѣну

 

Іудину

 

и

 

быль

священнпческимъ

 

городомъ,

 

нъ

 

немъ

 

проживалъ

 

св.

 

Захарія

и

 

праведная

 

Елисавета,

 

родители

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Въ

 

этотъ

градъ

 

Іудовъ

 

приходила

 

Пресв.

 

Дѣва

 

Марія

 

и

 

здѣсь

 

произош-

ла

 

встрѣча

 

двухъ

 

едииствеиныхь,

 

несравненныхъ

 

матерей,

ибо

 

одна

 

родила

 

Богочеловѣка,

 

а

 

другая

 

— величайшаго

 

чело-

вѣка,

 

«болѣе

 

котораго

 

не

 

возставалъ

 

изъ

 

рождепныхъ

 

жена-

ми».

 

Эта

 

необыкновенная

 

встрѣча,

 

убѣждающая

 

насъ

 

въ

 

томъ

что

 

величіе

 

человѣка

 

соотвѣтствуетъ

 

его

 

смиренію

 

и

 

что

величайшія

 

матери

 

были

 

и

 

смиреннѣйшія

 

изъ

 

людей,

 

описа-

на

 

евангелистомъ

 

Лукою

 

(I,

 

39

 

-

 

55).

 

Праведная

 

Елисгівета,

когда

 

прибыла

 

„въ

 

горняя

 

со

 

тщаніемъ

 

во

 

градъ

 

Іудовъ"

Пресв.

 

Дѣва,

 

восклицаетъ

 

въ

 

полнотѣ

 

смиренныхъ

 

чувствъ:

„и

 

откуду

 

мнѣ

 

сіе,

 

да

 

пріиде

 

Мати

 

Господа

 

моего

 

ко

 

мнѣ?*

Пресвятая

 

же

 

Дѣва

 

прямо

 

указываетъ

 

на

 

причину

 

своего

величія:

 

„яко

 

прпзрѣ

 

(Богъ)

 

на

 

смиреніе

 

рабы

 

своея,

 

се

 

бо

отнынѣ

 

ублажать

 

мя

 

вси

 

роди"...

Проѣхавши

 

по

 

одной

 

стороиѣ

 

между горія,

 

мы

 

спусти-

лись

 

въ

 

долину

 

и

 

потомъ

  

стали

 

подниматься

 

пѣшими

 

въ

 

і;о-



153

ру,

 

на

 

склонѣ

 

которой

 

бѣлѣютъ

 

m

 

зелени

 

садовъ

 

домики

руескихъ

 

монахинь-

Участокъ

 

для

 

руескихъ

 

монахинь

 

былъ

 

пріобрѣтенъ

архим.

 

Антониномъ

 

на

 

деньги

 

руескихъ

 

благотворителей

 

въ

1871

 

г,

 

Тутъ

 

въ

 

одной

 

пещерѣ

 

поселилась

 

русская

 

подвиж-

ница

 

Павла,

 

вслѣдъ

 

за

 

нею,

 

побуждаемый

 

.благочестивымъ

примѣромъ,

 

стали

 

селиться

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

домикахъ

 

наши

соотечественницы

 

чернички.

 

Домики

 

еъ

 

насельницами

 

росли

и

 

росли,

 

достигли

 

изрядной

 

цифры

 

(до

 

90)

 

;и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

образовалась

 

довольно

 

многолюдная

 

для

 

Палестины

 

жен-

ская

 

обитель.

 

Обитель

 

эта

 

доселѣ

 

не

 

получила

 

законнаго

утвержденія

 

отъ

 

церковной

 

власти

 

и

 

подчинена

 

вѣдѣнію

архимандрита

 

Палестинской

 

миссіи.

 

Внутреннею

 

жизнью

 

мо-

настыря

 

распоряжаются

 

три

 

избранный

 

старицы,

 

утвержден-

ныя

 

согласіемъ

 

архимандрита

 

и

 

составляющая

 

коллегіальное

управленіе.

Среди

 

маленьких'!,

 

домиковъ,

 

лѣпящихся

 

по

 

террасами,

горы,

 

видпѣются

 

два

 

болынихъ

 

странно-пріемныхъ

 

зданія

 

и

церковь

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Материі

 

Для

 

отправленія

богослуженія

 

проживаетъ

 

въ

 

обители

 

іеромонахъ

 

рус

 

миссія.

Придя

 

въ

 

церковь,

 

мы

 

захватили

 

конецъ

 

Литургіи

 

и

 

все

же

 

довольно

 

насладились

 

чиннымъ

 

порядкомъ,

 

благоговѣйнымъ

пѣніемъ

 

монашекъ.

 

Какъ

 

нріятно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

 

свой

русскій

 

уголокъ,

 

богослуженіе

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

кото-

рое

 

такъ

 

разнится

 

по

 

благочинному

 

отправленію

 

отъ

 

грече-

скаго

 

служенія!

Послѣ

 

обѣдни

 

мы

 

попросили

 

приготовить

 

намъ

 

чай

 

на

вольномъ

 

воздухѣ,

 

подъ

 

развѣсистымъ

 

деревомъ.

 

Площадка,

на

 

которой

 

мы

 

пили

 

чай,

 

укрѣплена

 

надъ

 

обрывомъ.

 

Съ

площадки

 

открывался

 

чудный

 

видъ

 

па

 

зеленое

 

междугоріе,

ца

 

людный

 

„Айнъ-

 

Еиримъ,,.

 

Отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

вѣя-

ло

 

такимъ

 

мяромъ

 

и

 

красотою,

 

что

 

мы

 

подумали:

 

„вотъ

 

ку-

да

 
надо

 
пріѣзжать

 
паломникамъ,

 
нуждающимся

 
въ

 
умиротво
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реніи

 

-души,

 

въ

 

молитвенномъ

 

утѣшеніи".

 

И

 

действительно,

это

 

мѣсто

 

находится

 

въ

 

близи

 

Іерусалимй

 

(Щі

 

ч«

 

ѣзды),

а

 

тамъ

 

все

 

мрачно,

 

мертво,

 

смрадно

 

и

 

дышетъ

 

Божіимъ

 

про-

клятіемъ.

Рядомъ

 

съ

 

русскимъ

 

участкомъ

 

расиоложенъ

 

францискан-

скій

 

моиастырь,

 

устроенный

 

на

 

мѣстѣ

 

дома

 

св.

 

Захаріи

 

и

Елисаветы.

 

Монастырь

 

воздвигнуть

 

въ

 

XVII

 

ст.,

 

a

 

ранѣе

здѣсь

 

была

 

церковь

 

съ

 

древнихъ

 

временЪ:

 

ее

 

видѣлъ

 

въ

 

1113

 

г-

игуменъ

 

Даніилъ.

 

Въ

 

монастырской

 

церкви

 

подъ

 

лѣвымъ

придѣломъ

 

имѣетоя

 

пещера,

 

куда

 

ведетъ

 

ходъ

 

въ

 

8

 

ступе-

ней.

 

Пещера

 

украшена

 

драгоцѣнными

 

тканями

 

и

 

мраморными

изваяніями

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Подъ

 

пещер-

нымъ

 

престоломъ

 

находится

 

мраморная

 

плита'

 

съ

 

латинскою

надписью:

  

«Здѣсь

 

Предтеча

 

Господень

 

родился».

Насколько

 

справедливы

 

католики,

 

считая

 

свое

 

урочище

мѣстомъ

 

дома

 

Захаріи,

 

—

 

неизвѣстйо.

 

Вблизи

 

источника

Пресв.

 

Дѣвы

 

указываютъ

 

на

 

западномъ

 

холмѣ

 

остатки

 

древ,

пей

 

обители

 

(крестовой

 

энохи),

 

основанной,

 

по

 

преданію,

 

на

мѣстѣ

 

дома

 

Захарія.

 

Если

 

такъ,

 

то

 

значитъ

 

здѣсь

 

была

 

та

церковь,

 

которую

 

видѣлъ

 

въ

 

XII

 

в.

 

игуменъ

 

Даніилъ.

Ростущій

 

на

 

дворѣ

 

развалившагося

 

монастыря

 

ветхій

нлатанъ

 

почитаютъ

 

мѣстомъ

 

встрѣчи

 

Елисаветы

 

и

 

Пресв.

Дѣвы

 

Маріи,

 

которую

 

прославила

 

первая

 

по

 

наитію

 

Св.

 

Духа-

„ благословенна

 

ты

 

въ

 

женахъ

 

и

 

благословенъ

 

илодъ

 

чрева

твоего"

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

праведною

 

Елизаветой

 

благословляетъ

этими

 

словами

 

Божію

 

Матерь

 

весь

 

родъ

 

христіанскій.

Источникъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

называемый

 

у

 

арабовъ

по

 

имени

 

селенія

 

«Айнъ-Каримъ»,

 

бьетъ

 

изъ

 

скалы,

 

на

 

кото-

рой

 

расиоложенъ

 

русскій

 

участокъ.

 

Ручей

 

источника

 

перехо-

дитъ

 

паломникъ,

 

направляясь

 

изъ

 

Іерусалима

 

въ

 

новое

 

Гор-

нее.

 

По

 

христианскому

 

вѣрованію

 

изъ

 

этого

 

источника

 

брали

воду

 

праведная

 

Елисавета

 

и

 

Матерь

 

Божія

 

и

 

съ

 

этимъ

 

нель-

зя

 

не

 

согласиться,

 

ибо

 

источникъ

 

здѣсь— единственный.

 

Воды



155

его

 

чисты

 

и

 

иріятны,

 

такъ

 

что

 

даже

 

возятся

 

въ

 

Іеру-

салимъ

 

на

 

продажу.

 

Все

 

богатство

 

мѣстиой

 

природы,

 

вся

зелень

 

виноградниковъ,

 

смоковницъ,

 

маслинъ,

 

кипарисовъ

 

и

другихъ

 

деревьевъ

 

поддерживается

 

источникомъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

Маріи.

Пустыню

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

гдѣ

 

онъ

 

„возрасталъ

 

и

 

укреп-

лялся

 

духомъ

 

п

 

былъ

 

..

 

до

 

дня

 

явленія

 

своего

 

Израилю",

равно

 

и

 

пещеру

 

Іоанна

 

Крестителя

 

мы

 

не

 

посѣтили.

 

Хотя

 

и

отстоять

 

эти

 

пункты

 

отъ

 

Айнъ— Карима

 

на

 

I 1

 

s

 

п.

 

пути,

по

 

нужно

 

идти

 

по

 

трудной

 

и

 

утомительной

 

тропѣ,

 

а

 

у

 

насъ

не

 

хватило

 

на

 

это

 

благочестивой

 

ревности.

 

Мы

 

вернулись

 

въ

Іерусалимъ.

На

   

Тор

 

дан».

Самая

 

причудливая,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

самая

 

страшная

дорога

 

(не

 

считая

 

пути

 

въ

 

обитель

 

св.

 

Саввы)

 

ведетъ

 

изъ

Іерусалима

 

на

 

Іорданъ.

 

Теперь

 

проложено

 

сносное

 

шоссе,

но

 

что

 

было

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

когда

 

на

 

Іорданъ

приходилось

 

паломничать

 

по

 

отчаяннымъ

 

тропинкамъ!...

 

Шос-

се,

 

по

 

которому

 

мы

 

ѣхали

 

на

 

экипажахъ,

 

проходило

 

сначала

мимо

 

Елеонской

 

горы,

 

мимо

 

Вііѳаніи,

 

гдѣ

 

встрѣчались

 

расти-

тельность

 

и

 

оживленіе,

 

но

 

потомъ

 

дорога

 

поползла

 

по

 

горамъ

чрезъ

 

овраги,

 

по

 

высѣченнымъ

 

террасамъ.

Дикія,

 

совершенно

 

обнаженный

 

скалы,

 

мрачныя

 

пропа-

сти,

 

отсутствіе

 

растительности

 

и

 

незамѣтное

 

проявленіе

 

яшз-

ни,— все

 

это

 

и

 

пораягало

 

и

 

удручало.

 

Дорога

 

иногда

 

вилась

зигзагами

 

по

 

терраспмъ,

 

такъ

 

что

 

наши

 

спутники,

 

случа-

лось,

 

ѣхали

 

на

 

сѣверъ,

 

а

 

мы -на

 

югъ

 

съ

 

тою

 

только

 

раз-

ницею,

 

что

 

нашъ

 

экииажъ

 

находился

 

надъ

 

головами

 

нашихъ

понутчиковъ

 

на

 

нѣсколько

 

саженъ

 

вверху.

 

Подчасъ

 

стано-

вилось

 

очень

 

страшно:

 

вюссе

 

пролегало

 

надъ

 

пропастью

 

и

малѣйшая

 

неостороясность

 

грозила

 

намъ

 

опасностью

 

низвер-

гнуться

 
въ

 
глубокій

 
оврагъ.
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Предъ

 

глазами

 

нашими

 

были

 

только

 

камни,

 

скалы,

 

да

пропасти.

 

День

 

былъ

 

л!аркій,

 

камни

 

накалилась

 

и

 

блестѣли

на

 

солнцѣ.

 

Вѣтерокч.

 

не

 

освѣжалъ

 

насъ.

 

Сколько

 

было

 

темпе-

ратуры,— незнаю,

 

но

 

здѣсь

 

неудивительно

 

встрѣтить+40

 

R.

и

 

болѣе.

 

Какъ

 

мы

 

были

 

рады,

 

когда

 

увидѣли

 

около

 

дороги

небольшое

 

желтоватое

 

зданіе,

 

расположенное

 

у

 

ключа.

 

Ключь

называется

 

«источникомъ

 

апостоловъ»,

 

ибо

 

безъ

 

сомнѣнія

св.

 

апостолы,

 

идя

 

въ

 

Іерусалимъ

 

пли

 

изъ

 

Іерусалима,

 

остана-

вливались

 

освѣжиться

 

влагою

 

у

 

единственная)

 

на

 

болыпомъ

разстояніи

 

источника

 

(между

 

Іерихономъ

 

и

 

Св.

 

Градомъ),

Войдя

 

подъ

 

прохладную

 

сѣнь

 

зданія,

 

.мы

 

съ

 

великимъ

 

удо-

вольствіемъ

 

выпили

 

зельтерской

 

воды-

 

Изъ

 

ключа

 

пить

 

по-

боялись,

 

ибо

 

въ

 

источникѣ

 

водятся

 

зародыши

 

піявокъ,

 

мо-

гущіе

 

причинить

 

опасность

 

желудку

 

человѣка.

Простоявши

 

съ

 

полчаса,

 

мы

 

продолжали

 

свой

 

путь.

Солнце

 

опять

 

пекло

 

немилосердно,

 

но

 

злостраданія

 

наши

только

 

что

 

начинались.

 

Ъдущій

 

впереди

 

насъ

 

экипажъ,

 

не-

осторожно

 

направленный

 

въ

 

сторону

 

возницей,

 

съѣхалъ

 

съ

шоссе

 

и

 

наклонился

 

надъ

 

обрывомъ,

 

задерживаемый

 

боль-

шииъ

 

камнемъ.

 

Пассажиры

 

въ

 

страшномъ

 

испугѣ

 

выско-

чили

 

изъ

 

экипаяга

 

на

 

дорогу-

 

Но,

 

слава

 

Богу!

 

отдѣлались

однимъ

 

иснугомъ,

 

хотя

 

и

 

находились

 

на

 

волосокъ

 

отъ

 

увѣчья,

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

смерти.

 

Поругали

 

возницу

 

и

 

опять

 

отира-

вшись

 

своимъ

 

путемъ.

 

Не

 

прошло

 

и

 

десяти

 

минуть,

 

какъ

мы

 

почувствовали

 

сильный

 

толчекъ,

 

повозка

 

наша

 

накрени-

лась

 

въ

 

бокъ

 

и

 

мы

 

едва

 

едва

 

не

 

вылетѣли

 

на

 

камни.

 

Оста-

новили

 

лошадей

 

и

 

оказалось,

 

что

 

у

 

насъ

 

сломалась

 

передняя

ось.

 

Колесо

 

съ

 

частью

 

оси

 

осталось

 

позади.

 

Какъ

 

мы

 

ни

придѣлывали

 

и

 

не

 

прикручивали

 

веревкой

 

сломанную

 

ось, —

она

 

опять

 

отделялась

 

и,

 

наконецъ,

 

мы

 

махнули

 

на

 

экинажъ

рукой.

 

Намъ

 

оставалось

 

идти

 

нѣшкомъ,

 

именно

 

«per

 

pedes

apostolorum»,

 

ибо

 

несомнѣнно

 

тутъ

 

близко

 

проходили

 

много

разъ

 

«красныя

 

ноги

 

благовѣствующихъ».

 

Это

 

воспоминаніе

 

о



157

путешествіи

 

апостоловъ

 

придало

 

намъ

 

бодрость

 

и

 

мы

 

съ

легкимъ

 

сердцемъ

 

отказались

 

отъ

 

предложенія

 

размѣститься

на

 

переднемъ

 

экипажѣ.

 

Итакъ

 

я,

 

о.

 

С,

 

московская

 

дама

 

и

В.

 

И.

 

побрели

 

въ

 

Іерихонъ.

 

Нелегко

 

было

 

шагать

 

ію

 

пылъ-

нымъ,

 

накалившимся

 

камнямъ

 

подъ

 

лучами

 

иалестинскаго

солнца.

 

Стыдно

 

мнѣ

 

было

 

отставать

 

отъ

 

тучной

 

московской

дамы,

 

которая

 

не

 

только

 

благодушно

 

отнеслась

 

къ

 

трудностямъ

путешествія,

 

но

 

еще

 

старалась

 

идти

 

впереди

 

и

 

занимать

насъ

 

разговоромъ.

 

Насколько

 

были

 

нещадны

 

лучи

 

иалестинска-

го

 

солнца,

 

можно

 

судить

 

потому,

 

что,

 

наприм;,

 

мои

 

руки,

покрылись

 

багровымъ

 

цвѣтомъ

 

и

 

на

 

другой,

 

день

 

кожа,

 

на

обожженвыхъ.

 

солнцемъ

 

частяхъ

 

тѣла

 

начала

 

лупиться

 

и

 

слѣ-

зать.,

 

Ахъ

 

какъ

 

бы

 

мы

 

въ

 

тѣ>

 

минуты

 

оцѢнилиі

 

чашу

 

сту-

деной

 

воды!

 

Но

 

ѳя

 

не

 

было

 

въ

 

этихъ

 

пуотынныхъ

 

окрестна-

стяхъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

нѣсколько

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

жа-

ры,

 

мы

 

повязали

 

голову

 

платкомъ

 

и

 

концы

 

его

 

спустили

 

на

лицо.

 

Концы,

 

развѣваясь

 

отъ

 

ходьбы,

 

освѣжали

 

намъ

 

пы-

лавшія

 

щеки.

Такъ

 

мы

 

шли

 

часа

 

полтора,

 

пока

 

не

 

увидѣлп

 

на

 

доро-

ге

 

ханъ,

 

или

 

мѣстную

 

гостинницу.

 

Нечего

 

говорить,

 

что

 

го-

стивница

 

въ

 

этихъ

 

пустынныхъ

 

мѣстахъ

 

очень

 

примитивна,

 

и*

убога,

 

но

 

дляі

 

насъ

 

она

 

показалась

 

райскимъ

 

уголкомъ..

 

Чего.

стоила

 

одна,

 

тѣнь

 

и,

 

глотокъ

 

водыі

Ханъ

 

называется

 

«гоетинницей

 

милосерднаго

 

Самарянш-

на»,

 

потому

 

что

 

онъ

 

находится

 

по

 

дорогѣ

 

въ

 

Іерихонъ,

 

на,,

которой,

 

по

 

причтт*

 

Господа,

 

милосердный

 

самарянинъ.

 

подо->

бралъ

 

израненнаго.

 

человѣка

 

«ипосадивъ

 

его

 

і

 

на

 

своего^

 

осла,,

привезъ

 

его

 

въ

 

гостинницу

 

и

 

позаботился

 

о

 

немъ»

 

(ЛукіХ^ .34);.

Забравшись-

 

въ

 

комнату,

 

мы

 

повалились

 

на

 

диваиъ

 

въ

полномъ;

 

изнемол^еніи.

 

Чрезъ

 

нѣскѳлько

 

времени

 

намъ

 

прине-

сли

 

искусственной

 

воды,

 

которой.мы

 

утолили;

 

свою

 

жажду.

Надеягда

 

нанять

 

ословъ

 

въ*

 

гостинявцѣ'

 

«Милосерднаго

 

Самаря-

нина»

 

не

 

олравдаласц.

  

потому

   

мы

   

немного

   

отдохнувши

 

и»
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освѣживгаись,

 

опять

 

пошли

 

по

 

образу

 

пѣшаго

 

хожденія.

 

Мы

довольно

 

равнодушно

 

отнеслись

 

къ

 

тому,

 

что

 

цѣны

 

на

 

все

въ

 

«юстинницѣ

 

Милосерднаго

 

Самарянина»

 

были

 

немило-

сердныя.

(ІІродолжсиіе

 

будетъ.)

Христіанская

   

литература

   

первыхъ

   

3-хъ

 

вѣковъ.

Научная

 

разработка

 

христіанской

 

литературы

 

''началась

давно

 

и

 

имѣетъ

 

довольно

 

длинную

 

исторію.

 

Исторію

 

христіан-

ской

 

литературы

 

впервые

 

далъ

 

блаж.

 

I

 

е

 

р

 

о

 

н

 

и

 

м

 

ъ.

 

По

 

со-

вѣту

 

префекта

 

преторіи

 

Декстера

 

онъ

 

написалъ

 

въ

 

392

 

г.

въ

 

Виѳлеемѣ

 

свое

 

извѣстное

 

сочиненіе

 

De

 

viris

 

illustrious

 

(о

славныхъ

 

мужахъ).

 

Въ

 

иредисловіп

 

къ

 

своему

 

труду

 

бл.

Іеронимъ

 

говорнтъ,

 

что

 

образцемъ

 

для

 

него

 

слуяшло

 

одно

соименное

 

сочиненіе

 

Светоиія

 

(75— 160

 

послѣ

 

P.

 

X.);

 

что

 

въ

немъ

 

онъ

 

намѣренъ

 

«вкратцѣ

 

сказать

 

о

 

всѣхъ,

 

кто

 

сказалъ

о

 

священномъ

 

писаніи

 

что

 

нибудь

 

достойное

 

памяти,

 

начиная

отъ

 

страданія

 

Христа

 

до

 

14

 

года

 

императора

 

Ѳеодосія

 

(392

 

—

года

 

его

 

единодержавія).

 

Начинаетъ

 

онъ

 

съ

 

апостоловъ,

 

напи-

савшихъ

 

книги

 

Новаго

 

Завѣта;

 

рядомъ

 

съ

 

церковными

 

писа-

телями

 

говорить

 

обь

 

еретикахъ

 

(напр.

 

Новаціанѣ,

 

Бардезанѣ)

и

 

въ

 

заключен! и

 

о

 

себѣ

 

самомъ.

 

Хотя

 

этотъ

 

трудъ

 

страдаетъ

многими

 

недостатками,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

ему

 

виолнѣ

 

принад"

лежитъ

 

слава

 

труда,

 

положившаго

 

основаніе

 

научной

 

разра-

боткѣ

 

исторіи

 

христіанской

 

литературы.

 

Для

 

послѣдующаго

времени

 

онъ

 

сталъ

 

во

 

мпогихъ

 

отношеніяхъ

 

незамѣнимымъ

источникомъ.

Трудъ

 

бл.

 

Іеронпма

 

слулшлъ

 

въ

 

продолженіи

 

1000

 

л.

основаніемъ

 

для

 

всѣхъ

 

историковъ

 

церковной

 

литературы.

Они

 

продолжали

 

его

 

въ

 

хронологическомъ

 

порядкѣ,

 

внося

тѣхъ

 

писателей,

 

которые

 

были

 

опущены

 

или

 

имъ,

 

или

 

кѣмъ-

либо

 
изъ

 
его

 
продолимтелей,

 
и

 
оставляя

 
всегда

 
самый

 
трудъ
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иеизмѣннымъ.

 

Очень

 

цѣнныя

 

дополненія

 

и

 

продолженія

 

труда

Іеронима

 

сдѣлалъ

 

въ

 

концѣ

 

Y

 

вѣка

 

Г

 

е

 

н

 

н

 

a

 

д

 

і

 

й,

 

нресви-

теръ

 

Ыассилійскій

 

(Марсель

 

въ

 

Франціи)

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ,

носящемъ

 

заглавіе

 

одинаковое

 

съ

 

трудомъ

 

Іеронима

 

т.

 

е #

de

 

viris

 

illustribus

 

(о

 

славныхъ

 

мужахъ).

 

Но

 

критика

 

текста

 

его

сочиненія,

 

і

 

пока

 

еще

 

оставляетъ

 

желать

 

многаго.

 

(Помѣ-

щено

 

у

 

Migne,

 

т.

 

LYIII,

 

1059

 

- 1120).

 

Такъ

 

въ

 

послѣдую-

щихъ

 

редакціяхъ

 

нѣкоторыя

 

біографіи

 

опущены

 

нѣкото-

рыя,

 

напротивъ,

 

вставлены,

 

нѣкоторыя

 

(напр.

 

объ

 

Августинѣ

гл.

 

38)

 

но

 

своему

 

составу

 

и

 

языку

 

весьма

 

сомнительны.

Трудъ

 

Геннадія

 

нродолжалъ

 

Испдоръ

 

(f

 

637),

 

en.

 

Севильскій

(de

 

viris

 

illustribus

 

y

 

Mign.

 

lXXXIII,

 

1081—1106),

 

a

 

работу

Исидора

 

его

 

ученикъ

 

Ильдефонсъ

 

(f

 

667)

 

en.

 

Толедскій.

(de

 

viris

 

illustribus

 

y

 

Migne

 

XCYI,

 

195—206).

 

И

 

тотъ

 

и

другой

 

главнымъ

 

образомъ

 

говорятъ

 

объ

 

испанскпхъ

 

писа-

телях!..

 

Прошли

 

столѣтія,

 

прежде

 

чѣмъ

 

нашелся

 

продолжа-

тель

 

этихъ

 

трудовъ

 

in,

 

лицѣ

 

3

 

и

 

г

 

е

 

б

 

е

 

р

 

т

 

а,

 

бенедиктин-

скаго

 

монаха

 

изъ

 

Жемблу

 

(Gembloux)

 

въ

 

Бельгіи

 

(f

 

1112),

 

ко-

торый

 

нродолжилъ

 

ихъ

 

до

 

своихъ

 

дней.

 

(У

 

Mignne

 

CLX,

547

 

—

 

588)

 

«Подражая

 

Іерониму

 

и

 

Геннадію»,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

говорить

 

въ

 

заключеніи,

 

Зигебертъ

 

говорить

 

сначала

 

о

 

древ-

них!,

 

ішсателяхъ,

 

затѣмъ

 

о

 

латинскпхъ

 

(о

 

греческихъ

 

онъ

умалчиваетъ)

 

писателяхъ

 

среднихъ

 

вѣковъ.

 

Біографпческія

 

u

библіографнческія

 

сообщенія

 

его

 

поверхностны

 

и

 

скудны.

Такія-же

 

въ

 

общемъ

 

работы

 

принадлежать:

 

1)

 

Г

 

о

 

п

 

о

 

р

 

і

 

ю

Августодунскому

 

(Отенскому)

 

f

 

1252)

 

«о

 

свѣтилахъ

 

цер-

ви»

 

(De

 

lumiuaribus

 

ecclesiae- ( 1 122

 

•

 

1 125,

 

y

 

Migne

 

CLXX1I,

197 — 234);

 

2)

 

пеизвѣстному

 

писателю

 

(такъ

 

называе-

мому

 

Anonymus

 

Mellicensis),

 

отъ

 

Бенсдиктинскаго

 

монастыря

Мелькъ

 

въ

 

Австріи,

 

гдѣ

 

найдена

 

рукопись) сочиненіе

 

котораго

написано

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ,

 

вѣроятно

 

въ

 

Регенсбургѣ.

 

(De

 

scrip-

toribus

 

ecclesiasticis,

 

Migne

 

ССХШ,

 

96

 

i

 

-984);

 

3)

 

н

 

e

 

и

 

3-

вѣстноыу-же

    

писателю

    

книги

    

«о

    

славныхъ
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мужахъ»'

 

неправильно

 

приписанной

 

Генриху

 

Гентскому

(f

 

1293).

 

Гораздо

 

богаче

 

по

 

содержание

 

н

 

объему

сочиненіе

 

ученаго

 

аббата

 

Тритемія

 

(f

 

1516)

 

«о

 

церков-

ныхъ

 

писателяхъ»

 

написанное

 

около

 

1492

 

года

 

и

 

трактую-

щее

 

о

 

963

 

церковныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

писателяхъ.

 

Значеніе

его

 

заключается

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

сообщеніяхъ

 

о

 

позд-

нѣйшихъ

 

писателяхъ.

 

Главными

 

основами

 

знаній

 

о

 

литера-

турной

 

деятельности

 

отцевъ

 

для'

 

Тритемія

 

служатъ

 

труды

Іеронима

 

и

 

Геннадія.

Съ

 

XY-

 

вѣка

 

въ

 

изученіи

 

церковной

 

литературы

 

произо-

шелъ

 

весьма

 

значительный

 

подъем!..

 

Гуманисты

 

извлекли

 

на

свѣтъ

 

множество

 

латинскихъ

 

и

 

въ

 

обенности

 

греческихъ

 

цер-

ковныхъ

 

писателей.

 

Положеніе

 

реформаторовъ

 

XYI

 

вѣка

 

о

ностепенномъ

 

иекажвніи

 

въ

 

поелѣдующіе

 

вѣка

 

древняго

 

хри-

стианства

 

побудило

 

бенеднктинскихъ

 

ученыхъ

 

монаховъ

 

изъ

конгрегаціи

 

католическаго

 

святаго

 

Мавра

 

къ

 

изданію

 

своихъ

мастерски

 

обработанных!,

 

текстовъ

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

пи-

сателей,

 

которыя

 

дали

 

ученому

 

міру

 

громадный

 

по

 

величинѣ

и

 

разнообразію

 

матеріалъ.

 

Исторіи

 

церковной

 

литературы

 

от-

крыты

 

были

 

новыя

 

цѣли,

 

новые

 

горизонты.

 

Отдельные

 

отцы

церкви

 

требовали

 

всесторонняго

 

изслѣдованія,

 

результатом!,

котораго

 

была

 

замѣна

 

легендарной

 

исторіи

 

исторіей

 

истинной

въ

 

особенности

 

требовалось

 

изслѣдовать

 

вонросъ

 

о

 

подлинно-

сти—

 

неповрежденности

 

святоотеческихъ

 

твореній.

 

Мало-по

малу

 

всѣ

 

эти

 

задачи

 

стали

 

разрѣшаться.

 

Изъ

 

писателей

 

наи-

болѣе

 

замечательны

 

слѣдующіе:

 

а

 

католики:

 

1)

 

Бе

 

л-

лярминъ

 

(f

 

1621)

 

о

 

«церковныхъ

 

писателяхъ»

 

De

 

seriptoribus

ecclesiasticis.

 

Щша,

 

1613),

 

гдѣ

 

трактуется

 

не

 

только

 

о

 

церков-

ныхъ,

 

но

 

и

 

библейскихъ

 

писателяхъ.

 

Доведенъ

 

трудъ

 

до

1500.

 

Съ

 

продолженіями

 

и

 

дополненіями

 

изданъ

 

Ляббэ

(1660),

 

Соссэ

 

(1665)

 

и

 

Уденомъ

 

(1686);

 

2)

 

Д

 

ю

 

п

 

э

 

н

 

ъ

(f

 

1719)

 

«Новая

 

библіотека

 

церковныхъ

 

писателей»

(Dupin,

 
Nouvelle

 
bibliothèque

 
des

 
auteurs

 
ecclésiastiques,

   
Paris
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1686)

 

въ

 

47

 

томахъ.

 

Отдельные

 

части

 

этого

 

обширнаго труда

представляющаго

 

псторію

 

до

 

времени

 

самого

 

автора,

 

носятъ

различныя

 

наименованія

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

изданіяхъ

 

имѣютъ

 

раз-

личное

 

количество

 

томовъ.

 

Уже

 

первый

 

томъ

 

этого

 

труда,

 

трак-

тующій

 

о

 

писателяхъ

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ,

 

посвоему

 

малому

соотвѣтствію

 

съ

 

общепринятыми

 

католическими

 

мнѣніями

былъ

 

встрѣченъ

 

не

 

особенно

 

прпвѣтливо;

 

послѣдующіе

 

томы,

продолжались

 

въ

 

этомъ-лге

 

духѣ

 

и

 

сочиненіе

 

10

 

мая

 

1757

попало

 

въ

 

индексъ

 

занрещенныхъ

 

книгъ;

 

3)

 

Ле-Нурри,

 

«Ап-

наратъ

 

(научный)

 

къ

 

Большой

 

библіотекѣ

 

древнихъ

 

отцевъ

и

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

писателей,

 

изданной

 

въ

 

Ліонѣ»

(Le

 

Nourry.

 

Apparatus

 

ad

 

Bibliotliecara

 

raaximam,

 

Paris

 

1703

 

—

1715).

 

Греческія

 

писатели

 

доведены

 

до

 

Климента

 

Алексан-

дрійскаго,

 

латинскія— до

 

3—4

 

вѣка;

 

4)

 

Селье

 

«всеоб-

щая

 

исторія

 

священныхъ

 

и

 

церковныхъ

 

писателей

 

В.

 

СеіШег.

Histoire

 

general

 

des

 

aut.

 

sacrés

 

et

 

eccles.

 

Paris,

 

1729—1763)

въ

 

23

 

томахъ.

 

Селье

 

начинаетъ

 

съ

 

Моисея

 

и

 

кончаеть

 

Виль-

гельмом!.

 

Парижскимъ

 

(-j-

 

1248);

 

«Анализъ

 

твореній

 

церков-

ныхъ

 

писателей

 

есть

 

главная

 

задача

 

нашего

 

труда»,

 

говорить

авторъ.

 

5)

 

Ш

 

р

 

а

 

м

 

ъ

 

«Анализъ

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

церков-

ныхъ

 

писателей

 

(Schram,

 

Analisis

 

operuni

 

s. s.

 

patrum.

 

et

 

script,

eccl.

 

vind.

 

1780— 1796)

 

18

 

томовъ.

 

Греческіе

 

отцы

 

кон-

чаются

 

св.

 

Епифаніемъ,

 

латинскіе -св.

 

Амвросіемъ

 

Медіо

ланскимъ.

 

6)

 

Л

 

у

 

м

 

п

 

е

 

р

 

ъ

 

(Lumper)

 

«Богословско

 

критиче-

ская

 

исторія

 

жизни,

 

твореній

 

и

 

ученія

 

отцевъ

 

и

 

другихъ

писателей

 

нервыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ»

 

(Hist,

 

theol.-crit.

 

de

 

vita,

scriptis,

 

atque

 

doctrine,

 

Patrum,

 

^inad.

 

1783

 

—

 

1799)

 

13

 

то-

мовъ.

б)

 

Протестанты:

 

1)

 

Гаргардъ«Патрологія «

 

Herhard,

Patrologia,

 

Iena,

 

1653);

 

2) Г

 

ю

 

л

 

ь

 

з

 

е

 

м

 

а

 

н

 

ъ

 

(Patrologia,

 

Lips)

1670)

 

3)0леарій

 

(OMrius,

 

Abacus

 

patrologicus,

 

Iena

 

1673);

4)Фабрицкій,

 

греческая

 

библіотека»

 

Fabricis,

 

Biblio-

thec

 
graeca,

 
Hamb,

 
1705,

 
14

 
т.)

 
до

 
сихъ

 
иоръ

 
весьма

 
полез-
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пый

 

трудъ,

 

особенно

 

въ

 

изданіи

 

Гарлеса

 

(Hamb.

 

1790—1809

12

 

томовъ);

 

очень

 

полезны

 

также

 

его

 

«Латинская

 

библиотека»

(Bibliothoca

 

latina,

 

en

 

1728,

 

2

 

тома);

 

«

 

Латинская

 

библіотека

позднѣйшей

 

латыни»,

 

(Bibl.

 

lat.

 

mediae

 

et

 

infirmae

 

latinitatis,

Par.

 

1754,

 

6

 

том)

 

5)

 

Кэвъ

 

«псторія

 

церковныхъ

 

писателей»

(Cave

 

De

 

script,

 

eccl.

 

hist,

 

litteraria,

 

Lond.

 

1688);

 

5)

 

Уденъ

«Комментаріп

 

къ

 

церковнымъ

 

писателям!,»

 

(Oudin,

 

commen-

tarius

  

de

 

script,

 

ecclesiast.

 

Lips.

 

1722)

  

3

 

тома.

Въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

изученіе

 

древней

 

христианской

 

письмен-

ности

 

продолжалось

 

но

 

съ

 

меньшею

 

энергіею,

 

чѣмъ

 

прежде.

Писатели

 

наиболее

 

потрудившіеся

 

суть

 

слѣдующіе:

 

а)

 

к

 

а

толики:

 

I)

 

M

 

е

 

л

 

е

 

р

 

ъ

 

«Патрологія»

 

(Moeler,

 

Patrologia,

Begensb.

 

1840).

 

Изложена

 

исторіяпервыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ,

 

2)

Фесслеръ

 

«Руководство

 

патрологіи»

 

(Fessier,

 

Iustitutio,

nés

 

patrologiae

 

Oen.

 

1850;

 

2-е

 

изд.

 

дополненное

 

Юнгманномъ

1890—96)

 

классическое

 

руководство

 

по

 

своей

 

полноте,

 

обстоя-

тельности

 

и

 

здравому

 

взгляду.

 

3)

 

А

 

л

 

ь

 

ц

 

о

 

г

 

ъ

 

«Начертапіе

натрологін»

 

(Alzog

 

Grundr.

 

d,

 

Satr.

 

4

 

изд.

 

1888);

 

i)

 

H

 

и

 

p

 

ч

 

л

 

ь

«Учебники

 

натрологіи

 

и

 

патристики»

 

(Nirschl

 

Lehrb.

 

d

 

Patrol,

und

 

Patrist

 

Mainz,

 

188] — 5,

 

3

 

тома);

 

«въ

 

этомъ

 

учебникѣ,

говорить

 

авторъ

 

въ

 

нредисловіи

 

кь

 

своему

 

труду,

 

патрологія

соединена

 

съ

 

патристикой:

 

важные

 

ііатрнстическіе

 

текста

 

уче-

нія

 

приводятся

 

въ

 

нодлиіншхъ

 

словахъ

 

(въ

 

переводе)

 

отдель-

ных!,

 

о

 

о.

 

церкви

 

и

 

церковныхъ

 

писателей»,

 

5)

 

Барде-

г

 

е

 

н

 

в

 

е

 

р

 

ъ

 

«патрологія»

 

(Ikrdenhewer,

 

Patrologio,

 

Freib.

 

Br.

1901).

 

Добросовѣстно

 

составленный

 

трудъ

 

съ

 

хорошим!,

библіографическииъ

 

указателей

 

ко

 

всѣмъ

 

писателям!,.

 

6)

Ф

 

реп

 

и

 

ел

 

ь.

 

Этюды

 

объ

 

о. о.

 

церкви

 

первыхъ

 

трехъ

вѣковъ.

 

Курсъ

 

священнаго

 

краснорѣчія,

 

читаннаго

 

въ

 

Сорбоннѣ

1857 -67

 

г.

 

(Et.

 

sur

 

les

 

pères

 

d.

 

tr.

 

pr.

 

siècles

 

И

 

томовъ).

Весьма

 

обширный

 

курсъ

 

съ

 

большими

 

достоинствами.

 

Ь)

Протес

 

т

 

а.

 

пт

 

ы:

 

1)

 

Дон

 

а

 

л

 

ь

 

д

 

с

 

о

 

н

 

ъ

 

«критическая

нсторія

   

хрпстіанской

   

литературы

 

со

 

смерти

 

апостоловъ

   

до
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Никейскаго

 

собора»

 

Donaldson,

 

A

 

critical

 

history

 

of.

 

chr

lit.

 

and

 

doctr

 

from

 

the

 

death

 

ot

 

the

 

apostles

 

tohthe

 

Nicene

concil,

 

Zond.

 

18S4— 6.

 

До

 

апологетовъ

 

включительно.

2)

 

К

 

p

 

го

 

т

 

т

 

у

 

э

 

л

 

ъ

 

«Исторія

 

литературы

 

пер-

во-христіанства»

 

Cruttwell;

 

A

 

literary

 

hict.

 

ot

 

early

 

christ

anity

 

2

 

тома

 

Lond.

 

1693).

 

3)

 

Цокклеръ,

 

«Исторія

 

бо-

гословской

 

литературы»

 

Zockler,

 

Geschichte

 

der

 

theol

 

Literati

Gotha,

 

1890)

 

4)

 

Беринг.еръ

 

«Христова

 

церковь

 

и

 

ея

исповѣдпики

 

или

 

церковная

 

исторія

 

въ

 

біографіяхъ»

 

Kirche

Christi

 

unci

 

ihre

 

Zeugen

 

2-е

 

изд.

 

24

 

тома,

 

Stutthart,

 

1873

 

-

79).

 

5)

 

Г

 

a

 

p

 

h

 

а

 

к

 

ъ,

 

«Исторія

 

христіанской

 

литературы

до

 

Евсевія»

 

(Harnack,

 

Lesch.

 

д.

 

altshr-

 

bit-

 

bis

 

Eusebius

 

1-2

Leipz.

 

1893—97).

 

Очень

 

важный

 

трудъ.

 

6)

 

К

 

pro

 

г

 

еръ

«Исторія

 

древней

 

христіанской

 

литературы

 

первыхъ

 

трехъ-

вѣковъ»

 

Kruger,

 

Sesch

 

d.

 

altchr.

 

rjtt.

 

in

 

don

 

erster

 

3

 

Jânrh

Fr.

 

B-Leipz.

 

1895).

 

с)

 

Греческая

 

и

 

русская

 

цер-

ковь.

 

Въ

 

греческой

 

церкви

 

послѣ

 

знаменитаго

 

патріарха

Фотія

 

(f

 

891)

 

иаписавшаго

 

«Бпбліотеку>

 

Mopiô(3t(3Xov

 

r\

pipXiTi^xYj,

 

лучшія

 

изданія

 

Besker'a

 

1824

 

г.

 

2

 

тома

 

и

 

M

 

i

 

g-

n

 

e

 

Patrol,

 

series

 

graca

 

т.

 

103

 

-104), — трудъ

 

необходи-

мый

 

для

 

изслѣдованія

 

древней

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

письмен-

ности, —не

 

появлялось

 

сколько-нибудь

 

важнаго

 

труда

 

вплоть

до

 

XIX

 

вѣкгі.

 

Но

 

и

 

этотъ

 

вѣкъ

 

былъ

 

не

 

богатъ

 

трудами

 

по

исторіи

 

древней

 

христіанской

 

письменности.

 

Наиболѣе

 

важные

труды

 

принадлежатъ

 

извѣстнымъ

 

К.

 

Контогонису

(184Ô)

 

и

 

Д.

 

Киріаку.

 

Трудъ

 

Контогониса

 

обнимаетъ

только

 

первые

 

три

   

вѣка.

Русская

 

церковь,

 

также

 

какъ

 

и

 

греческая,

 

не

 

богата

трудами

 

по

 

исторіи

 

христіанской

 

литературы.

 

Она

 

имѣетъ

только

 

одинъ

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

доведенный

до

 

конца

 

трудъ

 

-это

 

«Историческое

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

церк-

ви

    

Филарета,

    

еп.

 

Черниговскаго.

   

Заслуживаетъ

 

упо-
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минанія

 

небольшой,

 

но

 

полезный

 

трудъ

 

Скворцева

«Философія

 

отцевъ

 

церкви».

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

выходятъ

академическія

 

лекціи

 

по

 

патрологіи

 

покойнаго

 

профес-

сора

 

'

 

Казанской

    

духовной

    

академіи

    

Д.

    

В.

    

Гусева.

Вышла

 

первая

 

часть,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

вѣкъ

 

мужей

апостольскихъ

 

и

 

нѣсколько

 

выпусковъ

 

второй

 

части.

 

Первая

часть

 

наиболѣе

 

обработана

 

покойнымъ.

 

Слѣдующая

 

часть

обработана,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

отдѣлахъ

 

одинаково

почему

 

и

 

не

 

могла

 

быть

 

издана

 

въ

 

полномъ

 

видѣ.

 

Крайне

 

при-

скорбно,

 

что

 

такъ

 

прекрасно

 

задуманный

 

трудъ

 

не

 

былъ

доведенъ

 

до

 

конца.

Изъ

 

нреводной

 

литературы

 

очень

 

полезный

 

трудъ

 

извѣст-

наго

 

Ф

 

а

 

рр

 

а

 

р

 

а

 

«Жизнь

 

и

 

труды

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

церкви

 

(О.-Петерб.

 

1891)

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

довольно

интересный

 

біографіи

 

18-ти

 

наиболѣе

 

важныхъ

 

древнихъ

церковныхъ

 

писателей.

Скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

важнѣйшихъ

 

сборникахъ

святоотеческихъ

 

твореній:

 

1)

 

Каноникъ

 

Б

 

и

 

н

 

ь

 

(Bigne)

первый

 

издалъ

 

большой

 

сборникъ

 

подъ

 

названіемъ

 

«

 

Библио-

тека

 

св.

 

отцевъ»

 

Bibllotheca

 

s. s.

 

Patrum,

 

Paris,

 

1575-

 

79).

Сборникъ

 

этотъ

 

въ

 

Ь

 

томахъ

 

заключалъболѣе

 

200

 

древнихъ

средневѣковыхъ

 

церковныхъ

 

писателей.

 

Греческіе

 

писатели

приводились

 

не

 

въ

 

оригиналѣ,

 

а

 

только

 

въ

 

латпнскомъ

 

пере-

водѣ.

 

Направленъ

 

онъ

 

былъ

 

противъ

 

«Магдебургскихъ

 

цен-

турій»

 

и

 

содерлсалъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

сочиненія,

 

не

 

имѣв-

шія

 

отдѣльныхъ

 

изданій

 

и

 

мало

 

доступныя.

 

Сборникъ

 

имѣлъ

большой

 

успѣхъ,

 

имѣлъ

 

много

 

изданій

 

и

 

разросся

 

до

 

«■Боль-

шой

 

библиотеки

 

древнихъ

 

отцевъ

 

и

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

пи-

сателей»

 

.

 

(Maxima

 

Bibliotheca

 

veterum,

 

Patrum

 

ecclesiasticorum

scriptorum

 

antizuorum,

 

Ліонъ,

 

1677,

 

27

 

томовъ).

 

2)

 

Италіа"

нецъ

 

Галлапдъ

 

(Gallandius)

 

(f

 

1779)

 

обнародовалъ

 

«Бибіо-

теку

 

древнихъ

 

отцевъ

 

и

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

писателей».

Bibliotheca
   

veterum

 
Patrum

 
et

 
antiquorum

 
scriptorum

   
ceclesiasti-
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coru m,

 

i

 

7 6 5

 

—

 

81,

 

14

 

томовъ).

 

Она

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

до

380

 

писателей;

 

греческіе

 

писатели

 

даются

 

въ

 

оригиналѣ

 

съ

латинскимъ

 

переводомъ.

 

Не

 

рѣдко

 

встрѣчаются

 

сочпненія

въ

 

первый

 

разъ

 

изданный,

 

но

 

большей

 

частью

 

перепечатаны

старыя

 

издапія,

 

снабженныя

 

новыми

 

введеніями,

 

объясне

ніями,

 

исправленіями.

 

3)

 

Самый

 

обширный

 

и

 

полный

 

сбор^

никъ

 

святоотелескихъ

 

твореній

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

извѣ-

стный

 

уже

 

намъ

 

(см.

 

вып

 

1-й

 

стр

 

6)

 

трудъ

 

Migné'a,

 

«Пол-

ный

 

курсъ

 

патрологіи»

 

Patrologiae

 

cursus

 

competus.

 

Трудъ

этотъ

 

и

 

для

 

церковнаго

 

историка

 

и

 

патролога

 

важенъ

 

тѣмъ,

что

 

здѣсь

 

собрано

 

все

 

лучше,

 

что

 

сдѣлано

 

для

 

изученія

 

о.

 

о.

церкви

 

до

 

XIX

 

вѣка.

 

Работы

 

перепечатанныя

 

здѣсь

 

давно

уже

 

стали

 

бпбліографическою

 

рѣдкостію,

 

иногда

 

недоступ-

ными

 

даже

 

для

 

болынихъ

 

библіотекъ.

 

Перепечатка

 

ихъ

сдѣлала

 

ихъ

 

по

 

прежнему

 

всѣмъ

 

доступными.

 

Въ

 

свое

 

время

трудъ

 

представлялъ

 

послѣднее

 

слово

 

науки

 

въ

 

изученіи

 

текста

святоотеческихъ

 

твореній;

 

Во

 

многихъ

 

отдѣлахъ

 

таковымъ

 

онъ

остается

 

и

 

до

 

сихъ

 

норъ.

 

Но

 

XIX

 

вѣкъ

 

съ

 

не

 

меньшею

 

энер-

гіей

 

продолжалъ

 

дѣла

 

предыдущихъ

 

вѣковъ

 

касательно

 

воз-

становленія

 

истиннаго

 

текста

 

святоотеческихъ

 

твореній.

 

И

трудъ

 

Migne'a

 

теперь

 

во

 

многихъ

 

отдѣлахъ

 

устарѣлъ.

 

Осо-

бенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

латинскихъ

 

отцахъ

 

со

 

времени

появленія

 

въ

 

свѣтъ

 

монументальнаго

 

изданія

 

Вѣнской

 

Ака-

деміи

 

наукъ

 

нодъ

 

заглавіемъ:

 

«Собраніе

 

твореній

 

писателей

латинской

 

церкви»

 

Corpus

 

sriptorum

 

ecclesiace

 

latinae

 

до

 

января

1900

 

г-

 

вышло

 

42

 

тома).

 

Вѣнское

 

изданіе

 

латинскихъ

отцовъ

 

и

 

церковныхъ

 

писателей

 

считается

 

теперь

 

послѣднимъ

словомъ

 

науки

 

по

 

отношенію

 

къ

 

критикѣ

 

текста

 

ихъ

 

тво-

реній.

 

Но

 

трудъ

 

Mign'fl

 

никогда,

 

все-таки,

 

не

 

потеря-

етъ

 

своего

 

значенія

 

благодаря

 

своимъ

 

біографіямъ,

примѣчаніямъ

 

разныхъ

 

учеиыхъ,

 

чего

 

нѣтъ

 

въ

 

вѣнскомъ

изданіи.
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Греческіе

 

отцы,

 

но

 

только

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ,

 

на-

чали

 

издаваться

 

при

 

Прусской

 

акадсміи

 

наукѵ

 

Изданіе

 

раз-

считано

 

приблизительно

 

па

 

50

 

томовъ,

 

кот>рыя

 

должны

 

вый-

ти

 

въ

 

теченіи

 

20

 

лвтъ

 

Вышло

 

пока

 

(съ

 

1897

 

г.)

 

3

 

тома :

нѣкоторыхъ

 

твореній

 

св.

 

Ипполита

 

2

 

и

 

3»

 

нѣкоторыя

 

творе-

нія

 

Оригена.

Въ

 

нослѣднее

 

время

 

предпринято

 

изданіе

 

сирскихъ

 

писа.

телей.

 

Въ

 

Парижѣ

 

началъ

 

выходить

 

курсъ

 

Сирской

 

патроло-

гіи

 

(Cursus

 

Patrologiae

 

siriacae

 

accuraute

 

Graffin).

 

Изданы

 

пока

творенія

 

Афраата.

 

Изданіе

 

обѣщаетъ

 

быть

 

очень

 

важиымъ.

До

 

сихъ

 

поръ

 

алфимена

 

сирской

 

литературы

 

былъ

 

трудъ

Ассемана

 

(Іосифъ

 

Спмопъ

 

f

 

i 768)

 

«Восточная

 

библіотека»

(Bibliotheca

 

orientais.

 

3

 

тома.

 

-въЗ-мъ

 

томѣ

 

2

 

части— Rome

1719-28).

 

Изъ

 

исторій

 

сирской

 

литературы

 

наиболѣе

 

важны

труды:

 

Б

 

и

 

к

 

к

 

е

 

л

 

я

 

Bickel,

 

Conspectus

 

rei

 

sirorum

 

litterariae

(1871

 

r,

 

Monasterii)

 

Райта

 

(Wright,

 

short

 

history

 

of

 

siriae

littaretare

 

Lond.

 

1894).

 

Дюваля

 

(Duval.

 

La

 

litt,

 

syriadu

Par.

 

1899),

 

Лам

 

и

 

(въ

 

прибавленіи

 

къ

 

новому,

 

2-му

 

изда-

ние

 

патрологіи

 

Фесслера).

(Продолжеше

 

иослѣдуетъ).

Освященіе

   

Китойской

   

церковноприходской

школы.

13

 

января

 

с.

 

г.

 

въ

 

селеніи

 

Китойскомъ,

 

Иркутскаго

 

уѣз-

да,

 

состоялось

 

скромное

 

торжество.

 

Освящено

 

зданіе

 

церков-

но- приходской

 

школы,

 

перенесенное

 

на

 

болѣе

 

удобное

 

мѣсто

и

 

увеличенное

 

пристройкой

 

новаго

 

класса.

 

Зданіе

 

это

 

въ

 

1899

году

 

было

 

построено

 

на

 

средства

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта

 

изъ

 

общественна™

 

лѣса,

 

но

 

на

 

низкомъ

 

и

 

боло-

тистомъ

 

мѣстѣ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

школѣ

 

была

 

сырость,

 

сгнилъ
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фундаментъ

 

и

 

полъ

 

и

 

все

 

зданіе

 

то

 

опускалось

 

въ

 

землю,

 

то

выходило

 

изъ

 

нея,

 

Школьное

 

начальство

 

давно

 

впдѣло

 

необ-

ходимость

 

перенести

 

это

 

зданіе

 

на

 

другое

 

мѣсто,

 

но

 

по

 

нѣ-

которымъ

 

соображсніямъ

 

отлагало

 

это

 

дѣло

 

до

 

болѣе

 

удобнаго

времени.

 

Время

 

это

 

наступило

 

съ

 

пріѣздомъ

 

въ

 

Китой

 

на

 

служе-

ніе

 

священника

 

о.

 

Николая

 

Мичурина.

 

Онъ

 

возбудилъ

 

хода-

тайство

 

гредъ

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтомъ

 

объ

 

отпускѣ

 

денегъ

 

на

перестройку

 

школьнаго

 

зданія,

 

просилъ

 

общественниковъ

 

о

 

до-

став^!,

 

лѣса,

 

денелшой

 

помощи

 

и

 

проч.

 

Ходатайства

 

и

 

просьбы

его

 

увѣнчались

 

полнымъ

 

успѣхомъ.

 

Въ

 

1901

 

году

 

изъ

 

Со-

вѣта

 

о.

 

Николаю

 

было

 

отпущено

 

на

 

перестройку

 

школьнаго

зданія

 

300

 

рублей,

 

дано

 

отъ

 

общества

 

въ

 

разное

 

время

 

до

 

100

 

р.,

кромѣ

 

лѣса

 

(150

 

штукъ),

 

оказана

 

помощь

 

отъ

 

приходскаго

попечительства,

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей

 

и

 

проч.

 

Такимъ

образомъ

 

о.

 

Николаю,

 

благодаря

 

его

 

энергіи,

 

удалось

 

собрать

500

 

рублей

 

и

 

на

 

эти

 

деньги,

 

при

 

готовомъ

 

лѣсѣ

 

и

 

при

 

соб-

ственном!,

 

трудѣ,

 

перенести

 

школьное

 

здпніе

 

на

 

другое

 

мѣсто

и

 

пристроить

 

къ

 

нему

 

новый

 

классъ

 

на

 

3 — 4

 

с.

 

и

 

зданіе

 

полу-

чилось

 

очень

 

хорошее.

 

Величина

 

всего

 

зданія - 6Х4с. ,

 

съ

 

удобной

квартирой

 

для

 

учащаго.

 

Высота

 

внутри

 

класса

 

5

 

аршинъ.,

а

 

квартира

 

учащаго

 

о

 

корридоръ

 

4

 

арш.

 

Внутри

 

оно

 

вполнѣ

приспособлено

 

для

 

у чебныхъ

 

занятій.

 

Воздуха

 

въ

 

классѣ

 

впол-

не

 

достаточно

 

на

 

40

 

чел.,

 

считая

 

по

 

2-—

 

3

 

куб.

 

саж.

 

на

ученика.

 

Сьѣту

 

въ

 

классѣ

 

много:

 

кшная

 

сторона

 

всявъ

 

окнахъ.

Тепла

 

виолнѣ

 

достаточно.

 

Печь

 

устроена

 

съ

 

вытяжными

трубками

 

для

 

освѣженія

 

воздуха

 

въ

 

классѣ.

12

 

числа

 

о.

 

завѣдывающій

 

школой,

 

священ никъ

 

Николай

Мичуриіп,

 

отолулсилъ

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе,

 

послѣ

 

котораго

 

освятилъ

 

иконы

 

святителя

 

Иннокентія,

Епископа

 

Иркутскаго,

 

и

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

пожертвован-

ныя

 

крестьяниномъ

 

Ф.

 

И.

 

Быковымъ

 

и

 

Иркутскимъ

 

купцомъ

Ин.

 

Григ.

 

Трапезнпковымъ.

 

Литургію

 

13

 

числа

 

совершилъ

онъ-йсе

 
при

 
мпогочисленномъ

   
стеченіи

   
народа

   
и

 
при

 
очень
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стройномъ

 

пѣніи

 

учениковъ

 

церковной

 

школы.

 

Слѣдуетъ

 

от-

мѣтить,

 

что

 

въ

 

Китоѣ

 

около

 

полугода

 

нѣтъ

 

псаломщика,

обязанности

 

котораго

 

исполняетъ

 

учительница

 

съ

 

учениками:

они

 

поютъ,

 

толково

 

читаютъ

 

н

 

умѣло

 

прпслуживаютъ.

 

Это

плодъ

 

трудовъ

 

о.

 

Николая.

 

Онъ

 

самъ

 

безвозмездно

 

обучаетъ

учениковъ

 

пѣнію.

 

На

 

«Буди

 

имя

 

Господне»

 

о.

 

завѣдываю-

щій

 

сказалъ

 

поученіе

 

на

 

тему:

 

«Аще

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

домъ,

 

всуе

 

трудишася

 

зиждущіи».

 

По

 

окончаніи

 

Литургіи

 

съ

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

школу

 

перенесены

 

были

 

полсертвованныя

иконы.

 

Крестный

 

ходъ

 

сопровождали

 

Иркутскій

 

уѣздный

 

на-

блюдатель,

 

ночью

 

прибывшій

 

въ

 

Китой,

 

и

 

мѣстный

 

священ-

никъ

 

Мичуринъ,

 

ученики

 

школы

 

съ

 

учительницей

 

и

 

много

молящихся,

 

среди

 

коихъ

 

были

 

и

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

селъ.

 

Около

школы

 

процессію

 

встрѣтилъ

 

Больше —Жилкпнскій

 

священпикъ

H.

 

Цвѣтковъ.

Предъ

 

началомъ

 

молебна

 

о.

 

Наблюдатель

 

сказалъ

 

собрав-

шимся

 

слѣдующую

 

рѣчь:

 

«17

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

вашемъ

селѣ

 

было

 

только

 

два

 

малограмотныхъ

 

крестьянина,

 

не

 

считая

поселенцевъ.

 

Однако

 

лучшіе

 

люди

 

села,

 

сами

 

неграмотные,

глубоко

 

понимали

 

необходимость

 

и

 

пользу

 

грамоты.

 

И

 

вотъ

на

 

помощь

 

населенію

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

пришла

 

лсена

 

вашего

тогда

 

молодого

 

священника,

 

открывъ

 

въ

 

1884

 

году

 

въ

 

своей

квартирѣ

 

школу

 

грамоты

 

и

 

обучая

 

въ

 

ней

 

до

 

12

 

дѣтей

 

об.

 

п.

Самъ

 

священникъ

 

организовалъ

 

изъ

 

школьниковъ

 

довольно

стройньій

 

хоръ.

 

Средствъ

 

на

 

содержаніе

 

этой

 

школы

 

никакихъ

ни

 

откуда

 

не

 

поступало,

 

если

 

не

 

считать

 

небольшую

 

сумму

взимаемую

 

съ

 

учениковъ

 

на

 

покупку

 

учебниковъ

 

и

 

пособій.

Итакъ,

 

матушка

 

ваша

 

вела

 

школу

 

безвозмезно

 

въ

 

теченіе

4-хъ

 

зимъ

 

Школа,

 

эта

 

принесла

 

свою

 

посильную

 

пользу.Обще-

ственики

 

при

 

празднованіи

 

1 50

 

-

 

лѣтняго

 

юбилея

 

мѣстной

церкви

 

въ

 

мартѣ

 

1888

 

года

 

(см.

 

№

 

35,88

 

г.

 

Ирк.

 

Еп.

 

Вѣд.),

пожелали

 

переименовать

 

бывшую

 

у

 

нихъ

 

школу

 

грамоты

 

въ

церковно- приходскую.

 
Строительные

   
матеріалы

   
общественики
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давали

 

отъ

 

себя,

 

а

 

деньги

 

на

 

перестройку

 

и

 

жалованье

 

уча-

щему

 

просили

 

отъ

 

Совѣта.

 

Ходатайство

 

ихъ

 

было

 

уваже-

но

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

церковно-ириходская

 

школа

 

была

 

от-

крыта

 

въ

 

наемномъ

 

помѣщеніи.Въ

 

слѣдугощомъ

 

году

 

построено

собственное

 

зданіе,

 

то

 

самое,

 

которое

 

нынѣ

 

перенесено

 

на

 

дру-

гое

 

болѣе

 

удобное

 

мѣсто

 

и

 

освятить

 

которое

 

мы

 

сейчасъ

 

со-

брались.

Такимъ

 

образомъ

 

школа

 

ваша

 

нынѣ

 

вступаетъ

 

въ

третій

 

періодъ

 

своего

 

существованія.

 

Помолимся-же

 

Господу,

чтобы

 

въ

 

этотъ

 

третій

 

періодъ

 

школа

 

нроцвѣтала

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ,

 

чтобы

 

не

 

оставляя

 

своимъ

 

вниманіемъ

 

шко-

лу

 

въ

 

началѣ,

 

вы

 

поддержали

 

ее

 

нынѣ,

 

помогали

 

ей

 

и

 

въ

будущемъ.

Итакъ,

 

17

 

л.

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

вашемъ

 

селѣ

 

было

 

двое

грамотныхъ,

 

теперь

 

уже

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

есть

 

грамотные.

Это,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

сдѣлала

 

школа.

 

Отъ

 

души

 

желаю,

 

что-бы

всѣ-вы

 

были

 

грамотны.

 

Школа

 

даетъ

 

вамъ

 

свѣтъ

 

Христовъ.

Стремитесь-же

 

къ

 

свѣту,

 

да

 

сынове

 

свѣта

 

будете.

Но

 

окончаніи

 

молебна,

 

который

 

служили

 

3

 

священника,

мѣстная

 

учительница

 

Татьяна

 

Мичурина

 

прочла

 

краткій

 

исто-

рически

 

очеркъ

 

о

 

Китойской

 

школѣ,

 

а

 

хоръ

 

изъ

 

учениковъ

пропѣлъ

 

народный

 

гиммъ

 

«Боже,

 

Царя

 

храни».

 

Послѣ

 

сего

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

во

 

храмъ.

 

Ученикамъ,

 

въ

 

количе-

ств

 

30

 

чел.,

 

были

 

розданы

 

орѣхи

 

и

 

конфекты.

 

Приглашенные

гости

 

съ

 

удовольствіемъ

 

послушали

 

свѣтское

 

и

 

духовное

 

пѣ-

ніе

 

школяровъ.

 

За

 

чаемъ

 

велась

 

бесѣда

 

о

 

благоустройствѣ

новой

 

школы

 

и

 

о

 

старыхъ

 

дѣятеляхъ.

 

Помянули

 

между

 

про-

 

/

чимъ

 

добрымъ

 

словомъ

 

уже

 

умершихъ

 

крестьянъ

 

Матвѣя

 

Петрова

и

 

Ивана

 

Сученкова,

 

передовыхъ

 

людей

 

своего

 

села,

 

много

потрудившихся

 

по

 

открытію

 

и

 

устройству

 

школы.

Многая

 

лѣта

 

добрымъ

 

людямъ,

 

нринесшимъ

 

свои

 

пожер-

твованія

 

въ

 

Китойскую

 

школу,

 

Ф.

 

И

 

Быкову

 

за

 

св.

 

икону,

стоющую

 
80

 
р.,

 
Ин.

 
Гр.

 
Трапезникову

  
то-же

 
за

    
икону

 
въ
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50

 

р.

 

и

 

В.

 

Гр.

 

Трапезникову

 

за

 

портреты

 

Государя

 

и

 

Госу-

дарыни,

 

въ

 

10

 

рублей,

 

Привѣтъ

 

отъ

 

насъ

 

всѣмъ,

 

сочувствую-

щи

 

мъ

 

дѣлу

 

родного

 

народнаго

 

образованія.

СвЛгц.

 

Дим.

 

Гагаринъ.

-

 

--^ѵлллЛЛЛ/ѴѴѴѴѵ^'--------

Протоіерей

 

Симеонъ

 

Яковлевпчъ

 

Нисаревъ.
(НекролЬгъ).

18

 

декабря

 

1901

 

года

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ

 

скончался,

 

60

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

заштатный

 

протоіерей

 

градо-Иркутской

 

Пре-

ображенской

 

церкви

 

Симеонъ

 

Яковлевйчъ

 

Писаревъ.

Сынъ

 

священника,

 

урожденёцъ

 

села

 

Шивіинскаго,

 

Нер-

чинскаго

 

округа,

 

Забайкальской

 

области,

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

со

степенью

 

студента.

 

5

 

августа

 

1860

 

года

 

онъ

 

былъ

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

градо-Иркутской

 

Срѣтепской

церкви,

 

а

 

съ

 

октября

 

1862

 

года

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Иркутскому

Знаменскому

 

женскому

 

монастырю.

 

Съ

 

23

 

апрѣля

 

1876

 

г.

по

 

1890

 

г.

 

служилъ

 

при

 

градо-Иркутской

 

Успенской

 

церкви'

уѣзжая,

 

впрочемъ,

 

въ

 

1889

 

году

 

на

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

(съ

 

января

 

по

 

май)

 

въ

 

Бо-Ханскій

 

миссіонерскій

 

станъ,

 

а

 

съ

1890

 

г.

 

по

 

1897

 

г.

 

протоіерействовалъ

 

при

 

градо-Иркутской

Преображенской

 

церкви.

 

Въ

 

1897

 

году

 

вышелъ

 

въ

 

заштатъ.

Итакъ,

 

всю

 

свою

 

слулгебную

 

жизнь

 

покойный

 

провелъ

въ

 

Иркутскѣ.

 

Какъ

 

пастырь,

 

о.

 

Симеонъ

 

пользовался

 

уваже-

ніемъ

 

среди

 

своихъ

 

прихожанъ

 

за

 

свою

 

доброту

 

и

 

простоту.

 

Къ

нему

 

прихожане

 

шли

 

со

 

своими

 

дѣлами

 

во

 

всякое

 

время,

 

не

боясь

 

получить

 

отказъ

 

пли

 

выслушать

 

замѣчаніе.

 

Разсказы-

ваютъ,

 

что

 

покойный,

 

обходя

 

дома

 

прихожанъ

 

со

 

святымъ

Крестомъ,

 

нерѣдко

 

бѣднымъ

 

давалъ

 

деньги.

 

Въ

 

продол-

женіи

 

своей

 

многолѣтней

 

службы

 

церкви

 

Божей

 

о.

 

протоіерей

не

 

мало

 

исполнялъ

 

и

 

другихъ

 

обязанностей:

 

законоучитель-

скихъ,

 
учительсКихъ,

 
по

 
выборамъ

 
и

 
по

   
назначенію

 
иачаль-
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ства

 

Такъ,

 

былъ

 

учителемъ,

 

мужского

 

духовнаго

 

училища,

съ

 

17

 

іюля

 

1861

 

г.

 

по

 

1868

 

г.

 

и

 

съ

 

1

 

іюля

 

1874

 

г.

 

по

1876

 

г.;

 

состоялъ

 

много

 

лѣтъ

 

законоучптелемъ

 

Ир'кутскаго

коннаго

 

казачьяго

 

полка,

 

юикерскаго

 

училища

 

и

 

городского

Успенскаго

    

начальнаго

 

училища.

По

 

избранно

 

духовенства,

 

состоялъ

 

членомъ

 

Правленія

духовной

 

Семипаріи

 

и

 

членомъ

 

ревизіоннаго

 

комитета,

 

гій' вы-

бору

 

учителей—членомъ

 

Правлбнія

 

духовнаго

 

училища.

 

Всѣ

эти

 

обязанности

 

и

 

выбора

 

гіокаяываготъ,

 

что

 

покойный

 

былъ

опытный

 

законоучитель,

 

Пользовался

 

извѣстностію

 

среди

 

духо-

венства

 

епархіи

 

и

 

уваженівмъ

 

сослулсйвцевъ.

 

Въ

 

отноШеніи

къ

 

ученикамъ

 

онъ

 

былъ

 

очень

 

простъ

 

и

 

сердечегіъ,

 

за

 

что

ученики

 

его

 

уважали.

 

Вотъ

 

не

 

большой,

 

но

 

выразительный

фактъ.

 

Однажды

 

во

 

время

 

игры

 

одпнъ

 

ученикъ

 

довольно

 

сйМ-'

но

 

ушибъ

 

себѣ

 

ногу.

 

Увидавшй ;

 

это

 

о.

 

Симеонъ

 

немедленно

снялъ

 

съ

 

ноги

 

ученика

 

сапогъ,

 

участливо

 

осмотрѣлъ

 

ногу

 

и

растеръ

 

ее,

 

такъ

 

что

 

ученикъ

 

чр'езъ

 

нѣсколько

 

времени

 

могь,

прихрамывая,

 

ходить.

 

Въ

 

частной

 

жизни

 

онъ

 

былъ

 

человѣкъ

прямой.

 

Высказывалъ

 

правду

 

въ

 

і^лаза,

 

не

 

стѣсняясь

 

высотой

чьего

 

либо

 

ноложенія.

 

Благодаря

 

своей

 

опытности

 

и

 

знаніямъ

 

онъ;

быль

 

интересный

 

и

 

остроумный

 

собесѣднйкъ.

 

Съ

 

удовольствіемъ

слушались

 

его

 

разсказы

 

про

 

вііечатлѣнія,

 

вынесенныя

 

Шъ

изъ

 

поѣздки

 

по

 

Забайкалью,

 

Правда,

 

онъ

 

иногда

 

выйказываліі'

отрицательный

 

мнѣнія,

 

но

 

это

 

онъ

 

дѣлалъ

 

какъ

 

потомъ

 

при-

ходилось

 

убіждаться,

 

чтобы

 

«раззадорить»

 

молодыхъ

 

людей,

узнать

 

ихъ

 

мнѣнія,

 

оцѣнить

 

и

 

пр :.

 

До

 

послѣднихѣ

 

дней

своей

 

жизйи

 

онъ

 

сохранйлъ

 

ясность

 

ума

 

и

 

свѣжесть

мысли.

 

Пріятно

 

было

 

видѣть,

 

какъ

 

онъ,

 

убѣленный

 

сѣдинами,

интересовался

 

современными

 

событіями,

 

крптиковалъ,

 

оцѣни-

валъ

 

ихъ,

 

волновался

 

и

 

пр.

 

Не

 

всякому

 

въ

 

сей

 

жизни

 

это

 

дает-

ся.—

 

Покойнаго

 

въ

 

Преображенской

 

церкви

 

отпѣвало

 

20

 

про-

тоіереевъ

 

и

 

священниковъ,

 

подъ

 

предстоятельствомъ

 

Каѳедраль.

наго

 
протоіерея

 
и

 
въ

 
сослуженіи

 
8

 
діаконовъ.

  
Между

 
іереями
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и

 

діаконами

 

было

 

нѣсколько

 

учениковъ

 

покойнаго.

 

Лптургію

и

 

отпѣваніе

 

пѣлъ

 

любительскій

 

хоръ

 

Преображенской

 

церкви.

Храмъ

 

былъ

 

наполненъ

 

почитателями

 

и

 

бывшими

 

прихоліанами

покойнаго.

 

Онъ

 

самъ

 

назначилъ,

 

во

 

что

 

его

 

облачить,

 

гдѣ

похоронить,

 

кто

 

долженъ

 

служить

 

обѣдню

 

и

 

проч.

 

Рѣчей

 

по

себѣ

 

говорить

 

не

 

велѣлъ,

 

Однако

 

настоятель

 

мѣстной

 

церкви

и

 

бывпіій

 

сослуживецъ

 

о.

 

Симеона,

 

протоіерей

 

В.

 

Корелинъ

и

 

духовникъ

 

покойнаго,

 

священникъ

 

Конст.

 

Тихомировъ,

 

произ-

несли

 

надгробныя

 

рѣчи,

 

конечно

 

не

 

для

 

иохвалъ

 

усопшему,

а

 

что-бы

 

въ

 

вѣрныхъ

 

и

 

ясныхъ

 

чертахъ

 

изобразить

 

жизнь

покойнаго

 

предъ

 

его

 

прихожанами

 

и

 

почитателями.

Покойный

 

всѣмъ

 

дѣтямъ

 

своимъ

 

далъ

 

хорошее

 

образова-

ніе.

 

Старшій

 

сынъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

Казанской

 

духовной

 

ака-

деміи,

 

остальные

 

два—студенты

 

духовн.

 

семинаріи.

 

Дѣвицы

кончили

 

гимназію-

 

Много

 

поразила

 

покойнаго

 

смерть

 

сына

священника,

 

человѣка

 

молодого,

 

добраго

 

и

 

талантливаго.

 

Въ

 

за-

ключеніе

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

наградахъ,

 

коими

 

въ

 

сей

 

времен-

ной

 

жизни

 

поощряли

 

его

 

за

 

заслуги,

 

Въ

 

1867

 

г.

 

онъ

 

получилъ

набедренникъ,

 

въ

 

74

 

г.

 

скуфью,

 

въ

 

78

 

г.

 

камилавку,

 

въ

 

82

 

г,

наперсный

 

крестъ,

 

въ

 

86

 

г.

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

протоіе-

рея

 

за

 

службу

 

по

 

военному

 

вѣдомству,

 

въ

 

93

 

г.

 

сопричисленъ

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

3

 

от,,

 

а

 

въ

 

96

 

г.— 2

 

ст,

 

Имѣлъ

 

Алек-

сандровскую

 

медаль

 

96

 

г.

 

и

 

благодарности

 

по

 

должности

 

чле-

на

 

ревизіоннаго

 

комитета.

Товарищи,

 

ученики

 

и

 

почитатели

 

о.-

 

Симеона!

 

помолимся

чтобы

   

Господь

 

удостоилъ

 

его

 

вѣчной

 

награды

 

со

 

святыми.

Свящ.

 

Дим.

 

Гагаринъ.

~

 

СОДЕРЖАН1Е~НЕОФФИЦІАЛЪНОЙ

 

ЧАСТИ: -Ко

 

гробу

 

Господню—
Хрнстіанская

 

литература

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ— Освлщеніе

 

Китайской,
церковно-приходской

 

школы.—

 

Протоіерей

 

Сиыіонъ

 

Яковлевпчъ

 

Писаревъ
(Некрологъ).

Редакторъ,

 

священникъ

 

И.

 

Нодгорбупмгій.

Печатать

 

разрѣшается.

 

Цензоръ,

 

лреп.Ирк.

 

Дух.

 

Сешінаріп

 

К.

 

Макарьшіъ
30

 

апрѣля

 

1902

 

года.

Иркутскъ,
  

1902
 

г.

 
Типографія

  
Сизыхъ,

 
Большая

 
улица,

 
д.

 
Милевскаго.


