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Живописная

 

и

 

иконописная

 

мастерская.

Принимаю

  

заказы.

ШАТВѢЙ

 

БШВЕНТУРЬЕВИЧЪ

 

ОЛОВИНЪ-

Писаніѳ

 

вновь

  

и

 

исправлевіе

   

иконъ

  

на

   

золотыхъ,

 

на-

сыпныхъ

  

и

 

простыхъ

  

фонахъ,

   

на

 

доскахъ,

   

полотнѣ

 

и

мѳталлѣ

 

разныхъ

 

размѣровъ,

  

а

 

также

 

и

   

прозрачныхъ

иконъ

 

на

 

иолотнѣ

 

и

  

стеклахъ.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

Амурская

 

ул.,

 

д.

 

Ха

 

23.

*
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ИРКУТСКІЯ
ЕПШІАЛЬНЫЯ

 

Bt ДОМЕТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Адресъ

 

редак-

ции:

 

Успенская
площадь,

 

Ду-
ховная

 

Сени-
нарія.

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

б

 

руб.

 

60

 

к.,

отд.

 

номер.

 

30

 

к,

За

 

объявленія

 

за

 

страницу:

  

въ

 

верный

  

разъ

 

8

 

рублей,

  

во

 

второй

 

и

  

третій
разъ

 

іго

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб.

   

60

 

кон-

 

За

 

половину

  

и

 

четверть

 

страницы
въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

ыеньпю.

Октябрь

 

15,

   

годъ

 

хыі.

  

19

 

05

  

г,

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ! -Распорлженія

 

Еиархіаль-
наго

 

Начальства.— Журналы

 

ХХХѴП

 

Съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Ир-
кутской

 

епархін

 

(продолженіе).

 

— Краткія

 

біографнчесігія

 

свѣдѣпія

 

о

 

;

 

ла-

дахъ,

 

служащвхъ

 

въ

 

Иркутскоыъ

 

женскоыъ

 

училищѣдуховнаговѣдомства. —

Вѣдомость

 

о

 

количеств!;

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

Иркутской

 

енархіи

 

на

 

содержа-

ніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.
СОДЕРЖАНШ

 

НЕОФФИДІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИі-Егппетекое

 

рабство

 

в

плѣнъ

 

вавнловскій

 

(продолжеиіе).

 

-Еще

 

о

 

подготовка

 

нсалоыщвковъ. —

Съѣздъ

 

духовенства

 

благочпнія

 

3-го

 

округа

 

Квренскаго

 

уѣзда.— О

 

выбор!;
членовъ

 

причта

 

нрихожанами — Превосходство

 

любви

 

предъ

 

прочими

 

духо-
вными

 

дарованіяыи.—

 

Объявленія.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Резолюціеи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

7-го

 

сентяб-

ря

 

с.

 

г.

 

псаломвдикъ

 

Кутуликской

 

церкви

 

Мураяевъ,

 

согласно

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

іО-го

 

сен-

тября

 

с.

 

г.

 

псаломщикъ

 

Іоаннъ

 

Широколобовъ

 

переиѣщенъ

съ

 

1-го

 

октября

 

къ

 

Еутулпкскоіі

 

цертаи.
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Овредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

отъ

15 — 22-го

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

Л»

 

87

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

Петропавловской

 

церкви— Киселевъ,

 

за

 

полученіеиъ

 

другого

назначенія,

 

уволевъ

 

отъ

 

исполненія

 

должности

 

псаломщика;

назначены:

 

окончившій

 

курсъ

 

церковно- учительской

 

школы

Георгій

 

Вострецовъ — къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

Усть-Кутской

церкви,

 

окончившій

 

курсъ

 

той

 

же

 

школы

 

Александръ

 

Еутя-

винъ — къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

Петропавловской

 

церкви.

Опредѣлевіемъ

 

того-же

 

начальства

 

отъ

 

13 — 21-го

 

сен-

тября

 

с.

 

г.

 

за

 

Jfi

 

86

 

на

 

вакавтную

 

должность

 

при

 

Шама-

новской

 

церкви

 

назначенъ

 

Романъ

 

Алексѣевъ.

Опредѣленіемъ

 

того-же

 

начальства

 

отъ

 

1 6

 

—

 

22-го

 

сен-

тября

 

с,

 

г.

 

за

 

№

 

88

 

къ

 

временному

 

исполненію

 

должности

псаломщика

 

при

 

Бо-Ханской

 

церкви

 

назначенъ

 

Иванъ

 

Ростов-

цевъ.

Резолюціей

 

Его

 

Высоконреосвящевства

 

отъ

 

15-го

 

сен-

тября

 

с.

 

г.

 

священникъ

 

Николай

 

Шастипъ

 

назначенъ

 

зако-

ноучителемъ

 

и

 

священникомъ

 

Учительской

 

Семинаріи

 

г.

 

Ир-

кутска.

Назначены:

 

на

 

вакантное

 

мѣсто

 

благочиннаго

 

1-го

 

округа

Верхоленскаго

 

уѣзда —священникъ

 

Качугской

 

церкви

 

Стефанъ

Нлясвинъ,

 

2-го

 

округа

 

Еиренскаго

 

уѣзда— священникъ

 

Ви-

тимской

 

церкви

 

Николай

 

Пономаревъ.

Вакантными

 

состоятъ

 

мѣста:

 

свящевническія

 

при

 

цер-

квахъ:

 

Солонецкой,

 

Янгутской,

 

Бтлоусовской,

 

Мухтуйской,

Еоченгской

 

и

 

Чечуйской;

 

псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

 

Биль-

чирской

 

и

 

Волыне-Разводинской.

Діаконъ

 

Иркутской

 

Мпхаило- Архангельской

 

церкви

 

Ва-

силій

 

Пѣтелинъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

священника

 

къ

 

Алзамай-

ской

 

церкви.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

20-го

 

сен-

тября

 

на

 

вакантную

 

должность

 

діакона

 

при

 

Михаило-Архан-

гельской

 

церкви

 

перемѣщенъ

 

состоящій

 

на

 

вакапсіи

 

псалом-
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щика

 

при

 

Иркутской

 

Прокопіевской

 

церкви

 

діаконъ

 

Іоаннъ

Поповъ.

Мѣсто

 

псаломщика

 

при

 

Прокопіевской

 

церкви

 

объявляет-

ся

 

вакантнымъ.

Исаломщикъ

 

Казачинской

 

церкви

 

Нипонъ

 

Напольской

опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

отъ

 

20 —

22

 

сентября

 

уволенъ

 

отъ

 

должности;

 

мѣсто

 

псаломщика

объявлено

 

вакантнымъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Тальянской

 

церкви

 

Валентинъ

 

Сал-

тыковъ

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

 

должности.

 

Шѣсто

 

псалом-

щика

 

при

 

Тальянской

 

церкви

 

объявляется

 

вакантнымъ.

Псаломщвкъ

 

Больше-Разводинской

 

церкви

 

Димитрій

 

Гру-

дининъ

 

15-го

 

сентября

 

умеръ;

 

мѣсто

 

псаломніика

 

объявляется

вакантнымъ.

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

Л

 

Л

 

ы
ХХХѴИ

 

Съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Иркутской

енархіи.
(Прододженіе).

Журпалъ

 

M

 

6.

О.о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

слушали

 

докладъ

 

Иркутскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

отъ

19

 

августа

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

666-мъ

 

о

 

необходимости

 

увели-

чить

 

размѣръ

 

пособія,

 

выдаваема™

 

попечительствомъ

 

за-

штатнымъ

 

священно-церковпо-служителямъ,

 

вдовамъ

 

и

 

сиро-

тамъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Для

 

этого

 

Попечительство

 

проэкти-

руетъ:

 

1)

 

увеличить

 

размѣръ

 

обязательна™

 

взноса

 

съ

 

цер-

квей

 

въ

 

Попечительство

 

въ

 

1'/ 2

 

Ѵ ааа -

 

съ

 

20

 

на

 

30

 

руб.

 

и

съ

 

40

 

на

 

60

 

рублей.

2)

 

Усилить

 

сборы

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

 

Попечитель-

ства.
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3)

   

Раздѣлить

 

призрѣваемыхъ

 

по

 

ихъ

 

матсріальному

 

со-

стоянию

 

на

 

категоріи

 

и,

 

сообразно

 

съ

 

тѣмъ,

 

однимъ

 

размѣръ

пособія

 

увеличить,

 

другимъ

 

уменьшить

 

или

 

"совсѣмъ

 

отка-

зать

 

въ

 

нособіп.

 

При

 

этомъ,

 

Попечительство

 

указываетъ

 

на

необходимость

 

ояшвпть

 

дѣятельность

 

благочинническихъ

 

от-

дѣловъ

 

Попечительства.

4)

   

Усилить

 

заботу

 

духовенства

 

объ

 

увеличеніи

 

содер-

жания

 

иросфорнямъ.

5)

  

На

 

помощь

 

богадѣльнямъ

 

при

 

градо-Ирвутскихъ

церквахъ

 

привлечь

 

Иркутскій

 

благочинническій

 

Отдѣлъ

 

и

градо-Иркутскія

 

церкви.--

6)

   

На

 

Г

 

хоновскуго

 

богадѣльпю

 

ежегодно

 

выдавать

 

изъ

Свѣчнаго

            

а

 

1500

 

рублей

 

и

 

привлечь

 

градо-Иркутсное

духовенство

 

•

 

о

 

взносу

 

100

 

рублей

 

на

 

содержаніе

 

при

 

Тихо-

новской

 

богадѣльвѣ

 

лошади.

7)

   

Слѣдить

 

за

 

своевременными

 

взносами

 

въ

 

Попечитель-

ство

 

Чі

 

доходовъ

 

отъ

 

свободныхъ

 

мѣстъ.

Справка

 

1-я.

 

Еъ

 

концу

 

1904

 

года

 

въ

 

Попечительствѣ

собственныхъ

 

средствъ,

 

кромѣ

 

спеціальныхъ,

 

состояло:

 

на-

личными

 

11187

 

руб.

 

52

 

коп.

 

и

 

билетами

 

64014

 

рублей.

°/о°/о

 

на

 

основной

 

капиталъ

 

въ

 

1904

 

г.

 

поступило

 

2851

 

р.

67

 

коп.;

 

разпыхъ

 

друпіхъ

 

доходовъ

 

поступило

 

въ

 

Попечи-

тельство

 

1449

 

руб.

 

28

 

коп.;

 

въ

 

уплату

 

долга

 

поступило

14772

 

руб.

 

77

 

коп.

Справка

 

2-я.

 

На

 

пособіе

 

бѣдиымь

 

духовнаго

 

званія

одпоклирныя

 

церкви

 

ежегодно

 

виосятъ

 

но

 

20

 

рублей,

 

до)

 

х-

клирныя

 

по

 

40

 

руб.

 

и

 

нѣкоторыя

 

городскія

 

церкви

 

по

 

50

рублей,

 

а

 

всего

 

съ

 

церквей

 

поступаетъ

 

3630

 

рублей.

Справка

 

3-я.

 

Попечительство

 

выдаетъ

 

въ

 

годъ

 

пособіе:

заштатному

 

священнику

 

60

 

руб

 

,

 

діакону

 

40

 

руб.,

 

псалом-

щику

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

руб.;

 

вдовамъ:

 

священника

 

40

 

,руб.,

діакона

 

30

 

и

 

20

 

руб.,

 

псаломщика

 

20

 

руб.;

 

дѣтямъ:

 

свя-

щенника

 

20

 

руб.,

 

діакона

 

16

 

руб.

 

и

   

псаломщика

 

14

 

и

 

12
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руб.

 

Единовременныя

 

пособія

 

выданы

 

10

 

лицамъ-отъ

 

30

 

до

50

 

руб.

 

каждому.

Справка

 

4-я.

 

Въ

 

1894

 

году

 

Епархіальное

 

Попечитель-

ство

 

выдало

 

пособіе

 

293

 

лицамъ

 

въ

 

количествѣ

 

6424

   

руб.

Справка

 

5-я.

 

На

 

жалованіе

 

членамъ

 

въ

 

Попечитель-

ствѣ,

 

канцелярію

 

и

 

сторожа

 

въ

 

1904

 

году

 

израсходовано

523

 

руб.

  

10

 

коп.

Справка

 

6-я.

 

При

 

градо-Иркутскихъ

 

церквахъ

 

имѣется

5

 

богадѣленъ,

 

въ

 

которыхъ

 

призрѣвается

 

отъ

 

30

 

до

 

40

 

лицъ

бѣдиыхъ

 

духовнаго

 

званія;

 

на

 

ремонтъ

 

богадѣленъ

 

основного

капитала

 

имѣется

 

всего

 

5000

 

руб.

 

и

 

въ

 

1904

 

года

 

%%

 

на

этотъ

 

капиталъ

 

поступило

 

232

 

р.

 

52

 

коп.

Справка

 

7-я.

 

На

 

содержаніе

 

Тихоновской

 

богадѣльни

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

наложилъ

 

по

 

40

 

коп.

 

на

 

каждый

 

пудъ

продаваемыхъ

 

изъ

 

Епархіальнаго

 

Свѣчнаго

 

Склада

 

свѣчъ,

 

при

чемъ

 

для

 

округленія

 

суммы

 

Свѣчной

 

Еомитетъ

 

отпускалъ

 

на

Тихоновскую

 

богадѣльню

 

1500

 

руб.

 

ежегодно.

Постановили:

 

1)

 

Выдаваемое

 

Епархіальнымъ

 

Попечи-

тельствомъ

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія

 

епар-

хіи

 

Съѣздъ,

 

какъ

 

и

 

Попечительство,

 

нризнаетъ

 

вполнѣ

 

недо-

статочнымъ.

 

2)

 

Попечительство,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

указан-

ныхъ

 

справокъ,

 

при

 

настоящихъ

 

своихъ

 

средствахъ

 

не

 

имѣ-

етъ

 

возможности

 

увеличить

 

размѣръ

 

этого

 

пособія.

 

3)

 

На-

дѣяться

 

на

 

увеличеніе

 

средствъ

 

Попечительства

 

чрезъ

 

ожи-

вленіе

 

сбора

 

по

 

листамъ

 

и

 

кружкамъ

 

едва

 

ли

 

есть

 

возмож-

ность,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

размножившихся

 

за

 

послѣднее

 

время

всевозможныхъ

 

сборовъ

 

по

 

листамъ

 

и

 

разныхъ

 

тарелочныхъ

сборовъ.

 

4)

 

Увеличивать

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

обязательный

сборъ

 

отъ

 

церквей

 

и

 

при

 

томъ,

 

въ

 

полтора

 

раза,

 

члены

Съѣзда,

 

безъ

 

уполномочія

 

отъ

 

своихъ

 

довѣрителей,

 

не

 

имѣютъ

права.

 

Поэтому

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

предлагаетъ

разсмотрѣть

 

этотъ

 

вогіроеъ

 

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ

и,

 

притомъ,

 

рѣщить

 

вопросъ,

 

не

 

было

 

m

 

бы

 

болѣе

 

справед-
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лпвымъ

 

п

 

безобидннмъ

 

дѣлать

 

этотъ

 

взносъ

 

по

 

новому

 

по-

рядку,

 

сообразно

 

доходности

 

церквей.

 

5)

 

Принимая

 

же

 

во

вниманіе

 

настоящую

 

страшную

 

дороговизну

 

на

 

всѣ

 

жизнен-

ные

 

продукты

 

п

 

весьма

 

затруднительное

 

матеріалыюе

 

поло-

женіе

 

бѣднмхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

просить

 

благочинни-

ческіе

 

отдѣ"

 

Попечительства

 

теперь

 

же

 

придти

 

па

 

помощь

лпцамъ

 

ну

 

цимся

 

и

 

облегчить

 

пхъ

 

матеріальпыя

 

тяго-

ты.

 

6)

 

На

 

О^

 

;';цее

 

время,

 

прежде

 

ассигнования

 

средствъ

Епархіальнаго

 

Свѣчпаго

 

Склада

 

на

 

Тихоновскую

 

богадѣльню

Съѣздъ

 

проеитъ

 

Епархіальное

 

Попечительство

 

предварительно

присылать

 

на

 

разомотрѣніе

 

Съѣзда

 

смѣту

 

соДержанія

 

озна-

ченной

 

богадѣльни,

 

а

 

но

 

израсходована

 

отчетъ

 

въ

 

ассигиуе-

мыхъ

 

суммахъ.

 

Въ

 

настоящемъ

 

же

 

году

 

означенныя

 

1500

руб.

 

отпустить.

Журналъ

 

сей

 

представать

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

п

 

утвер-

жденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

сеыъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

jTï

 

2675.

 

„25

 

авг.

1905

 

г.

 

Утверждается.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскій".

Журналъ
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7.

Слушали

 

журналъ

 

съѣзда

 

духовенства

 

Благочипныхъ

2-го

 

округа

 

Верхоленскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

8

 

августа

 

1905

 

г.

за

 

X

 

4-мъ

 

относительно

 

замѣиы

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

при-

ходскою

 

книгою

 

по

 

приложенному

 

образцу.

Изложеніе

 

дѣла:

 

Жизнь

 

пдетъ

 

быстро

 

впередъ,

 

выдви-

гаетъ

 

все

 

новые

 

и

 

новые

 

запросы

 

п

 

предъявляет),

 

вес

 

бо.іь-

шія

 

и

 

болыпія

 

требованія.

 

Въ

 

частности,

 

отъ

 

православного

духовенства

 

она

 

требу етъ

 

извѣстной

 

умственной

 

высоты,

 

по*

буждаетъ

 

его

 

къ

 

самоусовершенствование

 

и

 

самообразование,

дабы

 

оно

 

было

 

способно

 

дать

 

отвтѴгъ

 

всякому

 

вопрошающему,

требуетъ

 

обновленія

 

пастырской

 

дѣятельиоети

 

и

 

связи

 

пасты-

рей

 

съ

 

пасомыми,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

духовенство

 

завалено

 

мас-

сой

 

всякой

 

письменной

 

работы;

 

оно

 

обязано

 

вести

 

метриче-

ская,

 

обыскпыя

 

и

 

приходо-расходпыя

 

книги,

 

исповѣдныя

 

рос-
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писи,

 

журналъ

 

б»гослуя:ебныи,

 

входяідій

 

и

 

исходящій,

 

вѣн-

чиковую

 

тетрадь,

 

лѣтопись,

 

клировую

 

вѣдомость,

 

доставлять

свѢдбнія

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

вести

 

обычную

 

переписку.

Одинъ

 

перечень

 

означенныхъ

 

документовъ

 

указыйаетъ,

 

сколь-

ко

 

нужно

 

времени,

 

труда

 

»

 

уиѣнья,

 

чтобы

 

аккуратно

 

вести

все

 

это

 

письмоводство.

 

Удивительно

 

ли

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

наше

духовенство,

 

особенно

 

болыпихъ

 

ириходовъ,

 

обращается

 

въ

чиновничество?

 

Удивительно

 

ли,

 

что

 

духовенству

 

нѣтъ

 

вре-

мени

 

заниматься

 

своимъ

 

самообразоваяіеыъ?

Чтобы

 

дѣятельвость

 

духовенства

 

могла

 

быть

 

продуктив-

нее

 

нужно

 

снять

 

съ

 

него

 

хотя

 

часть

 

этого

 

письмоводства.

Часть

 

указанныхъ

 

выше

 

документовъ

 

составляетъ

 

граждан-

скіе

 

акты,

 

отъ

 

веденія

 

которыхъ

 

духовенство

 

должно

 

быть

освобождено

 

совершенно,

 

(книги

 

метрическія

 

и

 

обыскныя).

Другіе

 

изъ

 

этвхъ

 

документовъ

 

хотя

 

и

 

создались

 

исторически,

но

 

въ

 

настоящемъ

 

ихъ

 

видѣ

 

потеряли

 

свое

 

значеніе

 

и

 

тре-

буютъ

 

или

 

замѣны,

 

или

 

измѣненія.

 

Таковы

 

исповѣдныя

 

рос-

писи

 

и

 

клировыя

 

вѣдомости.

 

Исповѣдныя

 

росписи

 

получили

свое

 

начало

 

въ

 

1718

 

году

 

и

 

въ

 

начальномъ

 

своемъ

 

видѣ

имѣли

 

форму

 

«вѣдомости

 

о

 

неисповѣдовавшихся».

 

Помимо

наблюденія

 

за

 

исполненіемъ

 

православными

 

христіанскаго

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Причастія,

 

по

 

260

 

п.

 

265

 

ст.

 

Устава

Дух.

 

Консисторій,

 

псповѣдныя

 

росписи

 

служатъ

 

однпмъ

 

изъ

доказательствъ

 

дѣчствнтельпостгі

 

брака,

 

въ

 

случаѣ

 

не-

зпписи

 

его

 

въ

 

метрическую

 

книгу

 

и,

 

на

 

основаніи

 

123

 

ст.

2

 

разд.

 

1

 

ч.

 

X

 

тома

 

св.

 

Законовъ,

 

доказателъствомъ

 

ро-

жденья

 

ошъ

 

законнаго

 

брака.

 

Исповѣдная

 

роспись,"

 

по

 

1 6

 

ст.

Уст.

 

Дух.

 

Консисторій,

 

пишется

 

ежегодно

 

въ

 

2-хъ

 

экземпля-

рах!,,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

остается

 

при

 

храмѣ,

 

а

 

другой

 

пред-

ставляется

 

въ

 

Еонсисторію.

 

Но

 

во

 

1-Хъ,

 

какъ

 

показываетъ

опытъ,

 

за

 

означенными

 

справками

 

въ

 

исповѣдныя

 

росписи

приходится

 

обращаться

 

очень

 

рѣдгсо,

 

такъ

 

что

 

ежегодное

 

пе-

реписываніе

 

ихъ

 

и

 

еще

 

въ

 

2-хъ

 

экземішрахъ

 

является

   

не-
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производительнымъ.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

въ

 

случаѣ

 

пропуска

 

запи-

си

 

въ

 

метрическую

 

книгу

 

акта

 

крещенія

 

или

 

вѣнчанія,

 

до-

казателъствомъ

 

законности

 

брака

 

и

 

рожденія

 

могутъ

 

служить

книги

 

родословныя,

 

обывательскія,

 

ревизскія

 

сказки,

 

посемей-

ные

 

и

 

формулярные

 

списки

 

и

 

другіе

 

документы,

 

предусмот-

рѣнные

 

закономъ

 

и

 

пмѣющіе

 

жизненное

 

значеніе

 

(Уст.

 

Дух.

Коне.

 

ст.

 

263).

 

Во

 

2-хъ,

 

они,

 

безъ

 

всякаго

 

ущерба

 

для

 

оп-

редѣленія

 

дѣйствительяости

 

брака

 

и

 

рожденія,

 

но

 

съ

 

пользою

во

 

многихъ

 

другихъ

 

отнотепіяхъ,

 

могли

 

бы

 

быть

 

замѣнены

такъ

 

называемою

 

приходскою

 

книгою,

 

форма

 

листа

 

коей

 

при

семъ

 

прилагается.

 

Книга

 

эта

 

должна

 

быть

 

шнуровою

 

и

 

при

томъ

 

для

 

каждаго

 

селенія

 

отдѣльною.

 

Заводится

 

она

 

на

 

де-

сять

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

одномъ

 

экземнлярѣ.

 

Каждый

 

отдѣльный

 

листъ

ел

 

посвящается

 

одной

 

семьѣ

 

и

 

помѣтки

 

на

 

ней

 

дѣлаются

 

по

мѣрѣ

 

перемѣнъ

 

въ

 

означенномъ

 

семействѣ.

 

На

 

этомъ

 

лиотѣ

помѣщается

 

каждая

 

семья

 

въ

 

полномъ

 

составѣ,

 

съ

 

указаніемъ

времени

 

рождевія,

 

вѣнчанія

 

и

 

смерти

 

всѣхъ

 

членовъ

 

ея.

Вторая

 

страница

 

этого

 

листа

 

отводится

 

для

 

помѣтокъ

 

въ

теченіе

 

дѣсяти

 

лѣтъ

 

исполненія

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

При-

частия;

 

далѣе

 

двѣ

 

графы

 

назначаются

 

для

 

помѣтокъ

 

степени

образованія

 

и

 

рода

 

занятій;

 

послѣдняя

 

графа

 

для

 

разныхъ

примѣчаній.

 

Для

 

городовъ

 

этотъ

 

листъ

 

долженъ

 

составляться

не

 

по

 

селеніямъ,

 

а

 

по

 

улицамъ

 

или

 

кварталамъ

 

и

 

при

 

томъ

долженъ

 

имѣть

 

графы

 

для

 

помѣтокъ

 

№

 

дома

 

и

 

№

 

квартиры.

Для

 

семей,

 

мѣняющпхъ

 

мѣсто

 

исительства

 

и

 

переѣзжающихъ

изъ

 

прихода

 

въ

 

прпходъ,

 

приходская

 

книга

 

должна

 

вестись

отдѣльно.

 

Приходская

 

книга

 

должна

 

имѣть

 

формальное

 

зна-

ченіе

 

документа

 

п,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

изъ

 

нея

 

причтами

должны

 

выдаваться

 

справки

 

для

 

частныхъ

 

лицъ — окунленныя

гербовымъ

 

сборомъ,

 

а

 

при

 

оффиціальной

 

перепискѣ

 

безъ

 

него.

Справки

 

эти

 

должны

 

тайке

 

считаться

 

формальнымъ

 

доку-

ментомъ.

 

При

 

перемѣнѣ

 

мѣста

 

жительства

 

извѣстная

 

семья

беретъ

 

изъ

 

приходской

 

книги

 

окупленную

 

гербовымъ

 

сборомъ
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справку,

 

которая

 

должна

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

полную

 

выпись

листа

 

приходской

 

книги

 

о

 

данной

 

семьѣ;

 

эта

 

справка

 

предъ-

является

 

означенной

 

семьей

 

причту

 

того

 

прихода,

 

куда

 

семья

переѣхала

 

на

 

жительство.

 

Это

 

особенное

 

значеніе

 

будетъ

имѣтъ

 

въ

 

городахъ,

 

гдѣ

 

пародонаселеніе

 

постоянно

 

двигается

и

 

значительная

 

часть

 

его

 

въ

 

исповѣдныхъ

 

роописяхъ

 

город-

скихъ

 

приходсьихъ

 

церквей

 

вовсе

 

не

 

числится.

 

Бланки

 

для

означенвыхъ

 

соравокъ,

 

для

 

облегченія

 

письменнаго

 

труда

причтамъ,

 

желательно

 

имѣть

 

нечатпыя,

 

причемъ

 

заготовку

ихъ

 

допустить

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

типографіяхъ.

 

Помѣткп

 

объ

исполнены

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Причастія

 

должны

 

дѣлаться

или

 

числомъ

 

одпнъ

 

или

 

буквой

 

б,

 

a

 

не-исполнпвшіе

 

св.

 

долга

помѣчаются

 

чертою.

 

По

 

этимъ

 

помѣткамъ

 

составляется

 

общая

цифровая

 

вѣдомость

 

о

 

бывшихъ

 

и

 

не

 

бывшихъ

 

у

 

исповѣди

и

 

св.

 

Причастія,

 

которая

 

и

 

представляется

 

Епархіальному

Епископу.

 

Такая

 

приходская

 

книга

 

вполнѣ

 

замѣиитъ

 

испо-

вѣдпую

 

роспись,

 

значительно

 

сократить

 

письмоводство

 

и

 

со-

ставить

 

драгоцѣнаую

 

настольную

 

справочную

 

книгу

 

для

приходскаго

 

пастыря.

 

Она

 

дастъ

 

полную

 

картину

 

состоянія

каждой

 

семьи,

 

входящей

 

въ

 

составъ

 

прихода,

 

а

 

потому

 

явится

для

 

пастыря

 

(особенно

 

вновь

 

поступившего)

 

возможность

быстро

 

п

 

обстоятельно

 

ознакомиться

 

со

 

своимъ

 

приходомъ,

какъ

 

въ

 

религіозяонравствеипомъ,

 

такъ

 

и

 

отчасти

 

матеріаль-

номъ

 

отношеніп;

 

въ

 

силу

 

этого

 

она,

 

особенно

 

въ

 

городахъ,

усилитъ

 

связь

 

между

 

пастырями

 

п

 

пасомыми

 

и

 

будетъ

 

слу-

жить

 

важнымъ

 

нособіемъ

 

въ

 

живой

 

пастырской

 

дѣятельности.

Отмѣтка

 

о

 

матеріальномъ

 

положеніи

 

дастъ

 

пастырю

 

руковод-

ственныя

 

дашшя

 

въ

 

разіштіп

 

приходской

 

благотворительно-

сти.

 

Для

 

лицъ

 

ревизующихъ

 

она

 

также

 

будетъ

 

документомъ

гораздо

 

большей

 

важности,

 

чѣмъ

 

исповѣдныя

 

росписи.

 

Фор-

мально

 

она

 

облегчитъ

 

выдачу

 

метрическихъ

 

справокъ,

 

такъ

какъ

 

по

 

указанію

 

приходской

 

книги

 

найдти

 

запись

 

въ

 

метри-

ческой

 

книгѣ

 

будетъ

 

очень

 

легко;

  

она

   

въ

   

нѣсколько

   

разъ
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упроститъ

 

работу

 

при

 

составлена

 

снисковъ

 

по

 

воинской

 

по-

винности,

 

такъ

 

какъ

 

время

 

смерти

 

нѣкоторыхъ

 

призываемыхъ

теперь

 

приходится

 

искать

 

за

 

20-ть

 

лѣтъ,

 

а

 

тогда

 

это

 

бу-

детъ

 

указано

 

сразу.

 

Приходская

 

книга

 

будетъ

 

имѣть

 

важное

зиаченіе

 

и

 

для

 

народопаселенія

 

При

 

предполагаемой

 

отмѣиѣ

паспортной

 

системы

 

выпись

 

листа

 

приходской

 

книги

 

будетъ

слуясить

 

документомъ,

 

опредѣляющимъ

 

состояніе

 

семьи

 

и

 

ея

членовъ.

 

Не

 

связанная

 

же

 

ни

 

ci

 

какими

 

матеріальными

обстоятельствами,

 

въ

 

родѣ

 

взыска

 

податей

 

и

 

недоимокъ,

 

эта

выипсь

 

получитъ

 

видъ

 

акта,

 

копмъ

 

вародонаселеніе

 

будетъ

дорожить,

 

а

 

потому

 

будетъ

 

само

 

слѣдить

 

за

 

правильпымъ

веденіемъ

 

записей

 

въ

 

эту

 

книгу,

 

чего

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

быть

 

при

 

веденіи

 

исповѣдной

 

росписи.

 

Переѣхавши

 

въ

 

извѣст-

ный

 

приходъ,

 

прихожанинъ

 

самъ

 

явится

 

къ

 

пастырю

 

для

записи

 

въ

 

книгу,

 

тогда

 

какъ

 

теперь

 

онъ

 

идетъ

 

къ

 

пастырю

только

 

тогда,

 

когда

 

явится

 

нужда

 

совершить

 

какую— либо

 

ре-

лигіозную

 

требу,

 

а

 

ея

 

можетъ

 

не

 

быть

 

и

 

цѣлые

 

годы.

II остановили:

 

Признавая

 

излишнюю

 

обремененность

духовенства

 

церковнымъ

 

письмоводствомъ

 

и

 

вполнѣ

 

согла-

шаясь

 

съ

 

необходимостью

 

замѣнить

 

исповѣдныя

 

росписи

 

при-

ходскою

 

книгою,

 

—

 

съѣздъ

 

духовенства

 

епархіи

 

почтительнѣйше

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

войти

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

упраздпеніи

 

исповѣдныхъ

 

роспи-

сей

 

и

 

замѣнѣ

 

ихъ

 

приходскою

 

шнуровою

 

книгою

 

на

 

осно-

ваніяхъ,

 

указанпыхъ

 

въ

 

настоящемъ

 

журналѣ.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2547.

 

„25

 

авг.
1905

 

г.

 

Форму

 

приходской

 

книги

 

одобряю.

 

Воиросъ

 

объ

 

отмѣнѣ

 

исповѣд-

ныхъ

 

росписей

 

передать

 

въ

 

Консисторію

 

для

 

далыіѣйшаго

 

движенія

 

дѣла,

по

 

разсужденіи.

 

Тпхонъ

 

A.

 

Иркутскій".

Журналъ

 

M

 

8.

Имѣли

 

сужденіе

 

объ

 

измѣненіи

 

порядка

   

писанія

   

«кли-

ровыхъ

 

вѣдомостей».
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Ихъ

 

учрежденіе

 

относится

 

къ

 

1769

 

году

 

и

 

тогда

 

они

пмѣли

 

форму

 

«именныхъ

 

списковъ

 

всѣмъ

 

лицамъ

 

духовнаго

званія

 

православна™

 

исповѣданія*

 

(Св.

 

Зак.

 

т.

 

IX.

 

1896

 

г.

разд.

 

II,

 

ст.

 

1130)

 

и

 

они

 

считаются

 

«актами,

 

коими

 

удо-

стовѣряется

 

состояніе

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія»

 

(тамъ

 

же,

примѣчаніе

 

къ

 

ст.

 

1032).

 

Въ

 

настоящемъ

 

ихъ

 

видѣ

 

онѣ

 

уста-

новлены

 

въ

 

1829

 

году

 

и

 

дѣлятся

 

на

 

5

 

частей:

 

1)

 

вѣдомость

о

 

церкви;

 

2)

 

памятная

 

запись;

 

3)

 

послужные

 

списки

 

духо-

венства;

 

4)

 

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

прихожанъ

 

и

 

5)

 

послужные

списки

 

церковныхъ

 

старостъ.

 

Въ

 

нашей

 

епархіи

 

онѣ

 

ежегодно

пишутся

 

въ

 

5

 

экземплярахъ:

 

для

 

Архіепископа,

 

Епископа,

Консисторіи,

 

Благочинія

 

и

 

для

 

храма.

 

Въ

 

многочленныхъ

причтахъ

 

каждый

 

экземпляръ

 

ихъ

 

требуетъ

 

до

 

20

 

(и

 

болве)

листовъ,

 

а

 

при

 

перепискѣ

 

5

 

экземпляровъ

 

это

 

составляетъ

значительный

 

трудъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

трудъ

 

этотъ

 

можетъ

быть

 

очень

 

значптельні

 

облегченъ

 

безъ

 

всякаго

 

ущерба

 

для

дѣла.

 

Такъ,

 

часть

 

свѣдѣній

 

вѣдомости

 

о

 

церкви,

 

заключаю-

щая

 

въ

 

себѣ

 

данныя

 

о

 

томъ:

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

іюстроена

 

цер-

ковь,

 

каменная

 

или

 

деревянная

 

и

 

какая

 

при

 

пей

 

колокольня,

сколько

 

преетоловъ

 

и

 

въ

 

честь

 

кого

 

они

 

освящены,

 

сколько

по

 

штату

 

положепо

 

членовъ

 

причта,

 

количество

 

церковной

земли

 

и

 

какой

 

именно,

 

имѣются

 

ли

 

на

 

эту

 

землю

 

письмен-

ные

 

документы

 

и

 

гдѣ

 

они

 

хранятся

 

(Уст.

 

Дух.

 

Кон.

 

ст.

 

135

и

 

136),

 

имѣется

 

ли

 

церковное

 

помѣщеніе

 

для

 

причта,

 

сколько

причтъ

 

получаетъ

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

и

 

процентовъ

 

по

банковымъ

 

билетамъ;

 

раснолагаетъ

 

ли

 

причтъ

 

развыми

 

об-

рочными

 

и

 

арендными

 

статьями

 

отъ

 

церковныхъ

 

домовъ,

 

ла-

вокъ,

 

мельницъ,

 

озеръ

 

и

 

т.

 

п.;

 

есть

 

ли

 

церковно-приходская

школа

 

или

 

богадѣльня;

 

какія

 

%%

 

бумаги

 

принадлежатъ

 

цер-

кви

 

и

 

т.

 

п.,

 

вовсе

 

не

 

требуетъ

 

ежегодныхъ

 

повтореній

 

и

могли

 

бы

 

быть

 

составлены

 

разъ

 

навсегда

 

и

 

храниться

 

по

 

эк-

земпляру

 

у

 

Архипастырей,

 

въ

 

Консисторіи,

 

Благочиніи

 

и

храмѣ,

 

Вторая

 

часть

 

«клировой

 

вѣдомости»

 

памятная

 

запись
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естественно

 

должна

 

вестись

 

ежегодно,

 

но

 

не

 

въ

 

«мировой

вѣдомости,

 

а

 

въ

 

«лѣтописи-,

 

которая

 

къ

 

тому

 

ate

 

и

 

поведется

болѣе

 

полно

 

и

 

аккуратно.

Послужные

 

списки

 

духовенства,

 

составляющее

 

3-ю

 

часть

«мировой

 

вѣдомости»,

 

вовсе

 

не

 

имѣютъ

 

нужды

 

въ

 

ежегод-

ной

 

перепискѣ.

 

Ихъ

 

слѣдовало

 

бы

 

писать

 

такъ,

 

какъ

 

это

дѣлается

 

въ

 

дух.

 

учебн.

 

заведеніяхъ.

 

Тамъ

 

имѣются

 

шнуро-

выя

 

книги,

 

въ

 

которыя

 

заносятся

 

послужные

 

списки

 

служа-

щихъ

 

лицъ;

 

каждогодно

 

опѣ

 

ne

 

переписываются,

 

а

 

для

 

по-

мѣтокъ

 

движеній

 

по

 

службѣ

 

при

 

спискѣ

 

каащаго

 

служащаго

лица

 

оставляются

 

пробѣлые

 

листы.

 

Такія

 

шнуровыя

 

книги

должны

 

имѣться

 

у

 

Архипастырей,

 

въ

 

Конеисторіи

 

и

 

въ

 

Бла-

гочиніи

 

и

 

пополняться

 

согласно

 

распоряженіямъ

 

о

 

наградахъ

и

 

наказаніяхъ.

 

При

 

томъ,

 

благочинническія

 

номѣтки

 

о

 

пове-

деніи

 

священно-церковно-служителей

 

и

 

въ

 

особенности

 

ихъ

семействъ,

 

какъ

 

очень

 

тягостныя

 

для

 

благочинныхъ

 

п

 

сму-

щающія

 

духовенство,

 

должны

 

быть

 

совершенно

 

уничтожены.

4-я

 

часть

 

-о

 

числѣ

 

прихожанъ — должна

 

остаться

 

въ

 

видѣ

 

осо-

бой

 

вѣдомости

 

и

 

писаться

 

въ

 

3-хъ

 

экземплярахъ

 

для

 

Коней-

сторіи,

 

Благочинія

 

и

 

храма;

 

для

 

Архипастырей

 

же

 

свѣдѣнія

эти

 

въ

 

общемъ

 

видѣ

 

подаются

 

въ

 

благочинническихъ

 

отчетахъ.

Послужные

 

списки

 

церковныхъ

 

старостъ

 

могли

 

бы

 

соста-

вляться

 

разъ

 

на

 

три

 

года,

 

храниться

 

въ

 

Консисторіи

 

и

 

Бла-

гочвніи

 

и

 

пополняться

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности.

 

Форму

 

и

 

самое

названіе

 

«клировыя

 

вѣдомости»,

 

для

 

однообразія

 

съ

 

другими

вѣдомствами,

 

слѣдовало

 

бы

 

замѣнить

 

общепринятыми

 

«послуж-

ными

 

или

 

формулярными

 

списками».

Постановили:

 

Признавая

 

излишнюю

 

обремененность

духовенства

 

церковнымъ

 

письмоводствомъ

 

и

 

вполнѣ

 

соглашаясь

съ

 

необходимостью

 

измѣнить

 

порядокъ

 

писанія

 

«мировыхъ

вѣдомостей»

 

съ

 

перемѣною

 

формы

 

на

 

общепринятую

 

и

 

самаго

названія

 

«клировыя

 

вѣдомости»

 

на

 

названіе

 

«послуяшые

 

или

формулярные

 

списки»,

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Его

  

Высоко-
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преосвященство

 

войти

 

въ

 

Св.

 

Сгнодъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

измѣненіи

 

порядка

 

писанія

 

«мировыхъ

 

вѣдомостей»

 

наосно-

вавіяхъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

настоящемъ

 

журналѣ.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

Высокопреосвященства.
На

 

сеыъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2738.

 

«25

 

авг.

1905

 

г.

 

Предложить

 

ковсисторіи

 

дать

 

отзывъ

 

по

 

содержаніо

 

сего

 

журнала

и

 

представить

 

ынѣ.

 

Тпхонъ

 

А.

 

Иркутскій.»

Журналъ

 

№

 

9.

О.о.

 

депутатами

 

заслушанъ

 

докладъ

 

Иркутскаго

 

Епархі-

альнаго

 

Свѣчнаго

 

Правленія

 

о

 

сложеніи

 

со

 

счетовъ

 

бывшаго

Свѣчного

 

Комитета

 

по

 

кассовой

 

книгѣ

 

3262

 

руб.,

 

по

 

книг*

кредитовъ

 

1542

 

р.

 

50

 

коп.

 

и

 

по

 

матеріальной

 

на

 

сумму

13420

 

руб.

 

55

 

коп.,

 

а

 

всего

 

на

 

сумму

 

18225

 

р.

 

5

 

коп.

По

 

разсмотрѣніи

 

статей,

 

означепныхъ

 

въ

 

докладѣ,

 

съѣздъ

приходить

 

къ

 

слѣдующему

 

замюченію:

 

ст.

 

1-я.

 

Но

 

ревизіи

операціи

 

1903

 

года

 

вкралась

 

ошибка

 

на

 

1190

 

р.

 

5

 

коп.

Покойный

 

Протоіерей

 

Алексѣй

 

Орловъ,

 

сознавая

 

ее,

 

принялъ

на

 

себя

 

уплату

 

денегъ,

 

но

 

за

 

смертію,

 

ихъ

 

не

 

уилатилъ.

Уплату

 

денегъ

 

по

 

кредиту

 

за

 

Орлингской

 

Спасской

 

церковью

въ

 

количествѣ

 

103

 

р.

 

50

 

к.

 

также

 

призналъ

 

за

 

собою,

 

но

таковой

 

не

 

произвелъ.

 

По

 

смерти

 

протоіерея

 

Орлова

 

собствен-

паго

 

капитала

 

у

 

него

 

не

 

оказалось

 

и

 

семья,

 

необезпеченная

нуждается

 

въ

 

нризрѣніи

 

Попечительства,

 

а

 

потому

 

какое-

либо

 

взысканіе

 

этихъ

 

денегъ

 

произведено

 

быть

 

не

 

можетъ

 

и

съѣздъ

 

полагаетъ

 

долгъ

 

этотъ,

 

какъ

 

безнадежный

 

къ

 

полу-

чевію,

 

со

 

счетовъ

 

списать.

По

 

ст.

 

2-й

 

объ

 

уплатѣ

 

долга

 

свѣчному

 

Комитету

 

бы-

вшимъ

 

комитетомъ

 

по

 

постройкѣ

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

въ

суммѣ

 

3000

 

руб.

 

просить

 

Правленіе

 

Иркутскаго

 

Епарх.

свѣчного

 

склада

 

снова

 

войти

 

въ

 

аногаеніе

 

съ

 

прачтомъ

 

Ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

и

 

выдачу,

 

а

 

равно

 

и

 

полученіе

 

долга

выяснять

 

болѣе

 

точными

 

(а

 

не

 

гадательцыми

 

только)

   

доку-



236

ментальными

 

данными

 

и

 

о

 

розультатахъ

 

сообщить

  

будущему

съѣзду.

По

 

ст.

 

4-й

 

объ

 

уплатѣ

 

долга

 

Смоленскою

 

церковью

 

въ

суммѣ

 

97

 

р.

 

42

 

коп.

 

выясняется,

 

что

 

долгъ

 

этотъ

 

былъ

своевременно

 

внесенъ

 

частями

 

о.

 

діакону

 

Владимиру

 

Каблу-

кову

 

подъ

 

его

 

росписки,

 

которыя

 

и

 

представлены

 

съѣзду,

 

а

въ

 

иолученіи

 

отъ

 

него

 

вышеозначенныхъ

 

денегъ

 

комитетодь

документальных!,

 

данныхъ

 

никакихъ

 

нѣтъ.

 

Поэтому

 

съѣзду

не

 

представляется

 

возможности

 

судить

 

о

 

томъ,

 

у

 

кого

 

нахо-

дятся

 

упомянутые

 

97

 

р.

 

42

 

кон.

 

и

 

съѣздъ

 

полагаетъ

 

просить

Правленіе

 

Иркутскаго

 

епархіалънаго

 

свѣчного

 

склада

 

взыскать

ихъ

 

съ

 

о.

 

діакона

 

Каблукова,

 

если

 

онъ

 

не

 

представить

 

доку-

ментальныхъ

 

данныхъ

 

о

 

взносѣ

 

ихъ

 

въ

 

Комитеты

 

Точно

также

 

но

 

ст.

 

6-й

 

деньги

 

53

 

р.

 

58

 

к.,

 

слѣдуемыя

 

съ

 

церкви

ст„

 

Кулензы

 

въ

 

Маньчжуріи,

 

какъ

 

операція

 

лично

 

произве-

денная

 

о.

 

діакономъ

 

Каблуковымъ,

 

возложить

 

на

 

его

 

отвѣт-

ственность,

 

рекомендуя

 

ему

 

завести

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

переписку

съ

 

почтовымъ

 

вѣдомствомъ.

Что

 

же

 

касается

 

просьбы

 

священника

 

Усть-Ордынской

Троицкой

 

церкви

 

о

 

сложеніи

 

долга

 

за

 

свѣчи

 

въ

 

количеств*

115

 

р.

 

50

 

коп.,

 

за

 

неимѣиіемъ

 

средствъ,

 

то

 

съѣздъ

 

находить

ее

 

неосновательной

 

потому,

 

что

 

свѣчи

 

иричтомъ

 

и

 

старостой

получены,

 

проданы

 

съ

 

прибылью

 

для

 

церкви

 

и

 

потому

 

доляшы

быть

 

своевременно

 

уплачены.

 

Въ

 

виду

 

изложепнаго

 

съѣздъ

постановилъ:

 

просить

 

священника

 

Усть-Ордынской

 

церкви

озаботиться

 

уплатою

 

этихъ

 

денегъ,

 

а

 

если

 

церковь

 

не

 

имѣ-

етъ

 

средствъ,

 

войти

 

объ

 

уплатѣ

 

ихъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

въ

Мирсіонерскій

 

Комитета.

Исходя

 

изъ

 

того

 

положенія,

 

что

 

склэдъ

 

въ

 

теченіе

 

де-

сятка

 

лѣтъ

 

не

 

былъ

 

ревизуемъ

 

фактически,

 

что

 

нровѣсъ,

 

не-

довѣсъ,

 

усушки,

 

утечка

 

и

 

проч.

 

доляшы

 

были

 

существовать

въ

 

такомъ

 

громадномъ

 

дѣлѣ,

 

гдѣ

 

проходили

 

еяіегодно

 

тысячи

пудовъ

 

свЬчъ

 

и

 

др.

 

матеріаловъ,

 

съѣздъ

 

находитъ

 

эту

 

утра-
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ту

 

отчасти

 

естественною,

 

отчасти

 

зависящею

 

отъ

 

безпоря-

дочнаго

 

и

 

безкоитролыіаго

 

веденія

 

дѣла

 

и

 

поэтому

 

полагаетъ

снести

 

со

 

счетовъ

 

по

 

матеріальной

 

книгѣ

 

недостачу

 

въ

 

13420

руб.

 

55

 

коп.

 

и

 

просить

 

Правленіе

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

Свѣчного

 

Склада

 

на

 

будущее

 

время

 

производить

 

пріемку

свѣчъ

 

при

 

участіи

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

ревизионной

 

коммиссіи

и

 

недостачу

 

въ

 

ящикахъ

 

свѣчъ

 

и

 

другихъ

 

матеріаловъ

 

тот-

часъ

 

же

 

обозначать

 

актами,

 

которые

 

хранить

 

при

 

дѣлахъ

Правленія.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвер-

ждсніе

 

Его

 

Высокопреосвященства..
На

 

семь

 

резолюція

 

Его

 

Иысокопреосвлщепства

 

за

 

№

 

2548

 

„25

 

авг.

1905

 

г.

 

Утверждается.

 

Тихонь

 

А.

   

Іркутсіші

 

"

Журшмъ

 

M

 

10.

О.о.

 

депутаты

 

слушали

 

докладъ

 

ч.нмюнъ

 

Комитета

 

по

обревизованію

 

Иркутскаго

 

Ёппрхіальнаго

 

свѣчпого

 

склада

 

и

по

 

разсмотрѣніи

 

и

 

обсужденіи

 

домада

 

но

 

его

 

содержанію

постановили

 

слѣдующее:

1)

   

Председатель

 

Правлеиія

 

склада

 

по-прежнему

 

долженъ

наблюдать

 

за

 

производствомъ

 

торговли

 

въ

 

складѣ

 

и

 

лавкахъ

и

 

вообще

 

отправлять

 

всѣ

 

функціи

 

управленія,

 

псполнявшіяся

имь

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

но

 

самый

 

складъ

 

со

 

всѣміі

 

въ

 

немъ

 

ма-

теріалами

 

доллмнъ

 

находиться

 

въ

 

вѣдѣпіи

 

не

 

одного

 

лица —

продавца

 

свѣчъ,

 

какъ

 

было

 

до

 

сего

 

времени,

 

a

 

всѣхъ

 

членовъ

Правленія.

 

Для

 

этого

 

устроить

 

кладовую,

 

гдѣ

 

бы

 

хранился

главный

 

запасъ

 

матеріаловъ,

 

выдача

 

которыхъ

 

продавцамъ

должна

 

производиться

 

предсѣдателемъ

 

и

 

казначеемъ

 

Правле-

нія,

 

кдючъ

 

отъ

 

кладовой

 

долженъ

 

находиться

 

у

 

предсѣдателя,

а

 

печать,

 

которою

 

запечатывается,

 

у

 

казначея.

2)

   

При

 

покупкѣ

 

свѣчъ,

 

вииа

 

и

 

ладана

 

церковные

 

ста-

росты

 

и

 

ихъ

 

уполномоченные

 

обязательно

 

должны

 

предъя-

влять

 

особыя

 

скрѣпленныя

 

подписомъ,

 

шнуромъ

 

и

 

печатями

книжна,

 

въ

 

которыя

 

и

 

должны

 

вписываться

 

продавцемъ

   

от-т
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пущенные

 

для

 

церквей

 

матеріалы.

 

Такая

 

мѣра

 

контролирова-

ла

 

вызывается

 

тѣмъ

 

обстоятельством'!.,

 

что

 

многіе

 

покупа-

тели,

 

даже

 

церковные

 

старосты

 

и

 

трапезники,

 

прикрываясь

требованиями

 

церквей,

 

нокупаютъ

 

церковный

 

свѣчи

 

по

 

льгот-

ной,

 

установленной

 

для

 

церквей

 

цѣнѣ

 

и

 

процаютъ

 

ихъ

 

въ

свою

 

пользу.

3)

   

Для

 

онредѣленности

 

и

 

ясности

 

всего

 

дѣлонроизводства,

счетоводства

 

и

 

контролированія

 

прихода,

 

расхода

 

а

 

остатка

подлежащихъ

 

продал:*

 

матеріаловъ

 

книги

 

о

 

семь

 

должпы

вестись

 

возможно

 

полно,

 

точно

 

и

 

аккуратно,

 

чтобы

 

ревизіон-

ная

 

коммиссія

 

во

 

всякое

 

время,

 

не

 

обращаясь

 

къ

 

членамъ

Правленія,

 

безъ

 

затрудиеиія

 

могла

 

убѣждаться

 

въ

 

правиль-

ности

 

веденія

 

всѣхъ

 

операціп

 

склада.

4)

   

Установить

 

одну

 

общую

 

при

 

склад*

 

квитанціонную

книгу

 

для

 

записи

 

продаваемыхъ

 

свѣчъ

 

и

 

другихъ

 

матеріаловъ

какъ

 

церквамъ,

 

такъ

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ.

5)

    

Предоставить

 

Правленію

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

свѣчного

 

склада

 

списывать

 

со

 

счета

 

еліемѣсячпо

 

матеріалы,

въ

 

виду

 

ихъ

 

усушки

 

и

 

утечки

 

въ

 

количеств*

 

процентовъ,

узакопенныхъ

 

торговымъ

 

уставомъ,

 

какъ

 

было

 

заявлено

 

чле-

нами

 

Правленія,

 

Съѣздъ

 

ne

 

признаетъ

 

необходимым^

 

а

 

для

провѣрки

 

операцій

 

склада

 

поручаетъ

 

ревизіоиному

 

комитету

производить

 

ревизіи

 

и

 

объ

 

оказавшемся

 

при

 

ревизіи

 

недо-

статкѣ,

 

или

 

излишкѣ

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

или

 

матеріаловъ

(свѣчъ,

 

масла,

 

ладана)

 

составлять

 

актъ

 

для

 

представленія

епархіальному

 

съѣзду,

 

который

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

oupe-

дѣляетъ

 

и

 

скидываетъ

 

процентъ

 

усушки

 

и

 

утечки

 

матеріаловъ.

6)

   

Правленіе

 

склада

 

должно

 

постановлять

 

журналами

каждый

 

разъ

 

при

 

измѣненіи

 

цѣнъ

 

по

 

курсу

 

на

 

матеріалы,

съ

 

какого

 

именно

 

времени

 

производится

 

и

 

по

 

какой

 

цѣн*

продаяіа

 

извѣстныхъ

 

матеріаловъ

 

склада,

 

чтобы

 

отсутствіемъ

таковыхъ

 

свѣдѣній

 

не

 

затруднять

 

ревизоровъ

 

склада

 

при

производств*

 

ревизіи.
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7)

   

Для

 

записи

 

отпускаемыхъ

 

изъ

 

склада

 

въ

 

вредить

матеріаловъ

 

Правлепіе

 

должно

 

завести

 

особую

 

книгу

 

подъ

отвѣтственностію

 

за

 

отпущенный

 

товаръ

 

всего

 

состава

 

чле-

новъ

 

Бравленія.

8)

   

Временемъ

 

для

 

отпуска

 

въ

 

продажу

 

изъ

 

главнаго

склада

 

свѣчъ

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

матеріаловъ

 

назначить

обязательнымъ

 

съ

 

11

 

та

 

до

 

4-хъ

 

часовъ

 

дня,

 

изъ

 

Влаговѣ-

щенской

 

лавки

 

и

 

лавки

 

на

 

улицѣ

 

графа

 

Кутайсова

 

въ

 

зим-

нее

 

время

 

съ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

до

 

4

 

часовъ

 

вечера,

 

а

 

въ

лѣтнее

 

съ

 

9

 

ч.

 

утра

 

до

 

7

 

часовъ

 

вечера,

 

кромѣ

 

воскресныхъ

и

 

праздничныхъ

 

дней.

9)

   

Въ

 

окладѣ

 

и

 

лавкаѵь

 

вынѣсить

 

на

 

стѣнѣ

 

на

 

вид-

номъ

 

мѣстѣ

 

таксы

 

на

 

продаваемые

 

матеріалы

 

крупными

словами

 

и

 

цифрами.

Настоящій

 

журналъ

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

утвержденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.
Па

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2549:

 

»26

 

авг

1905

 

г.

 

Утверждается.

 

Тнхонъ

 

А,

 

Иркутекііь

 

"

(Прододженіе

  

елѣдуетъ).

Кратыя

 

біограФііческія

 

свѣдѣиія

 

о

 

лпцахъ.

 

служащихъ

въ

 

Иркутске»

 

женсконъ

 

училищѣ

 

духовиаго

 

вѣдоиства.

1)

 

Начальница

 

училища

 

Христина

 

Ивановна

 

Кокоулина,

дочь

 

священника

 

Иркутской

 

епархій,

 

дѣвица,

 

47

 

лѣтъ.

 

Окон-

чила

 

курсъ

 

того-же

 

училища

 

въ

 

1875

 

году.

 

Съ

 

10

 

февраля

1883

 

года

 

назначена

 

помощницей

 

воспитательниц!,

 

училища.

Съ

 

26

 

августа

 

1889

 

г.

 

состоитъ

 

воспитательницей

 

училища

и

 

съ

 

1898

 

года— начальницей

 

учплаща.

 

Имѣетъ

 

медаль

 

въ

память

 

царствованія

 

Императора

 

Александра

 

III

 

и

 

Маріинскіе

знаки

 

отличія

 

безпорочной

 

службы,

 

даруемые

 

за

 

XV

 

и

 

XX

лѣтъ.

2.

 

Исполняющій

 

обязанности

 

инспектора

 

классовъ

 

учи-

лища

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Іоанновичъ

 

Рябковъ,

  

сынъ

   

священ-



240

ника

 

Костромской

 

епархіи,

 

50

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Окончилъ

 

курсъ

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

обучался

 

на

 

первомъ

 

и

второмъ

 

курсахъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи,

 

откуда

 

вы-

былъ

 

въ

 

1879

 

году

 

по

 

болѣзіш.

 

Съ

 

19

 

ноября

 

1879

 

года

назначенъ

 

учителемъ

 

греческаго

 

языка

 

и

 

ариѳметики

 

въ

 

Га-

лицкос

 

духовное

 

училище.

 

21

 

іюня

 

1881

 

года

 

рукоположенъ

въ

 

священники

 

къ

 

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Галича.

 

Съ

 

13

сентября

 

1885

 

года

 

перемѣщепъ

 

въ

 

Иркутскую

 

епархію

 

на

священническое

 

лѣсто

 

къ

 

Спасской

 

церкви

 

села

 

Усолья

 

и

 

съ

25

 

ноября

 

того-же

 

года

 

назначенъ

 

заиноучителемъ

 

Иркут-

ского

 

женскаго

 

училища

 

духовиаго

 

вѣдомства.

 

Съ

 

4

 

сентября

1889

 

года

 

по

 

16

 

сентября

 

1898

 

года

 

состоялъ

 

членомъ

 

пра-

в.іенія

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи.

16

 

сентября

 

1898

 

года

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

назначенъ

тптатнымъ

 

членомъ

 

Иркутской

 

духовной

 

консисторіи.

 

Съ

 

8

сентября

 

1900

 

года

 

назначенъ

 

благочиниымъ

 

Мркутскаго

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Въ

 

семъ

 

училищѣ

нреподавалъ

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

съіб

 

августа

 

1890

 

года

 

по

16

 

августа

 

1899

 

года

 

русскій

 

и

 

церковпо-славянскій

 

языки;

съ

 

16

 

августа

 

1896

 

года

 

по

 

16

 

августа

 

1897

 

года

 

теорію

словесности;

 

съ

 

16

 

августа

 

1899

 

года

 

по

 

10

 

декабря

 

1903

года —гражданскую

 

псторію.

 

Съ

 

1

 

января

 

1904

 

г.

 

указомъ

св.

 

Синода

 

допущень

 

къ

 

исполнение

 

обязапностей

 

инспектора

классовъ

 

и

 

законоучителя

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ.

 

Имѣетъ

 

всѣ

священнвческія

 

награды

 

до

 

сана

 

протоіерея

 

включительно

 

и

медаль

 

въ

 

память

 

царствования

 

Императора

 

Александра

 

III.

3.

 

Преподаватель

 

физики

 

и

 

математики

 

Василій

 

Марко-

вичъ

 

ІІетованный,

 

28

 

лѣтъ,

 

сынь

 

крестьянина

 

Полтавской

губерніи.

 

Кандидать

 

Петербургской

 

духовной

 

академіи

 

вы-

пуска

 

1901

 

года.

 

Совѣтомъ

 

Императорскаго

 

Правоолавнаго

Палестинскаго

 

Общества

 

опредѣленъ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

преподавателем!)

 

НазаретскоВ

 

учительской

 

семинаріи.

 

Съ

 

1

октября

 

1?02

 

года

 

допущенъ

 

Совѣтомъ

 

Общества

 

къ

  

иснол-
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ненііо

 

обязанностей

 

помощника

 

при

 

Инспекторѣ

 

Сѣверо-Спрій-

скихъ

 

школъ

 

общества.

 

По

 

оставленіи

 

службы

 

въ

 

Обществѣ

приказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

опредѣленъ

 

1

 

сец-

тября

 

1903

 

года

 

гіреподавателемъ

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

съ

предоставленіемъ

 

временно

 

уроковъ

 

физики

 

и

 

математики

 

въ

Иркутское

 

женское

 

училище

 

духовного

 

вѣдомства.

 

Съ

 

8

 

де-

кабря

 

1903

 

года

 

по

 

18-е

 

сентября

 

1904

 

года

 

состоялъ

секретаремъ

 

Правленія

 

училища.

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ- Проку-

рора

 

Св.

 

Синода

 

перемѣщепъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

физики

 

и

 

математики

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

съ

 

16

 

августа

1904

 

года.

 

Имѣетъ

 

бровзовую

 

медаль

 

за

 

труды

 

по

 

народной

переписи.

4.

   

Преподаватель

 

исторіп

 

и

 

географіи

 

Алексѣй

 

Петро-

вичъ

 

Цвѣтаевъ,

 

сынъ

 

священника

 

Рязанской

 

епархіи,

 

26

лѣтъ.

   

Кандидата

   

Казанской

   

духовной

    

академіи

    

выпуска

1903

   

года.

 

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

16

августа

 

1903

 

года

 

назначенъ

 

помощникомъ

 

инспектора

 

Ир-

кутской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Съ

 

разрѣпіенія

 

Его

 

Высокопрео-

священства,

 

Архіепископа

 

Тихона,

 

преподавалъ

 

словесность

и

 

исторію

 

литературы

 

въ

 

Иркутскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

духовнаго

 

вѣдомства

 

со

 

2

 

октября

 

1903

 

года

 

по

 

16

 

августа

1 904

   

года.

 

Резолюций

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

назначенъ

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Ольгпнской

 

церкви

 

того-же

училища

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности.

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

пре-

подавателя

 

нсторіа

 

и

 

географін

 

въ

 

Иркутское

 

женское

 

учи-

лище

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

съ

 

16

 

августа

 

1904

 

года.

 

Съ

 

18

сентября

 

1904

 

года

 

состоптъ

 

секретаремъ

 

Правленія

 

Училища.

5.

   

Преподаватель

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

язы-

ка

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

классахъ

 

Василій

 

Нетровичъ

 

Старостину

 

сынъ

крестьянина

 

Вологодской

 

губерніа,

 

отъ

 

роду

 

26

 

лѣтъ.

 

Кан-

дидата

 

богословія

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

1903

 

года.

 

Пряказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сивода

 

10

 

іюля
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1903

 

года

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

русскаго

 

и

 

цер-

ковпо-славянскаго

 

языка

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Соликамскаго

духовпаго

 

училища.

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Си-

нода

 

опредѣленъ

 

24-го

 

февраля

 

1905

 

года

 

преподавателемъ

латиискаго

 

языка

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію.

 

Въ

должности

 

учителя

 

русскаго

 

и

 

церковпо-славянскаго

 

языка

 

въ

Иркутском!,

 

женскомъ

 

училищв

 

дух.

 

вѣдомства

 

состоитъ

 

съ

17

 

августа

 

1905

 

года.

6.

   

Исполняющей

 

обязанности

 

смотрителя

 

дома

 

и

 

учителя

церковнаго

 

нѣнія,

 

Иванъ

 

Андреевичъ

 

Корнаковъ,

 

сынъ

 

пса-

ломщика

 

Забайкальской

 

епархіи,

 

30

 

дѣтъ.

 

Окопчилъ

 

курсъ

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

со

 

степенью

 

студента

 

семи-

иаріи

 

въ

 

1897

 

году.

 

Съ

 

15

 

августа

 

1897

 

года

 

состояло

надзирателемъ

 

и

 

учителемъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Иркутскомъ

мужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

и

 

учителемъ

 

церковнаго

 

пѣнія

въ

 

Иркутскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духовпаго

 

вѣдомства.

 

Съ

17

 

марта

 

1904

 

года

 

иснолняетъ

 

обязанности

 

смотрителя

 

дома

училища.

7.

   

Преподаватель

 

естествовѣдѣпія,

 

Николай

 

Ивановичъ

Бердниковъ,

 

30

 

лѣтъ.

 

Образованіе

 

получилъ

 

въ

 

Уманскомъ

Земледѣльческомъ

 

Училащѣ.

 

На

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

состоитъ

съ

 

сентября

 

1905

  

года.

8.

   

Врачъ

 

училища

 

и

 

преподаватель

 

гигіены,

 

надворный

совѣтникъ,

 

Павелъ

 

Николаевич!,

 

Шастинъ,

 

сынъ

 

священника

Иркутской

 

епархіи,

 

33

 

лѣтъ.

 

Окопчилъ

 

курсъ

 

въ

 

Импера-

торском!,

 

Томском!,

 

университет!,

 

въ

 

1896

 

году.

 

Въ

 

1897

году

 

назначенъ

 

штатнымъ

 

в[ачемъ

 

и

 

преподавателем!,

 

меди-

цины

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Съ

 

1898

 

года

 

со-

стоит!,

 

ординаторомъ

 

Иркутской

 

Кузнецовской

 

больницы.

 

На

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

состоитъ

 

съ

 

6

 

марта

 

1899

 

года.

 

Имѣ-

етъ

 

бронзовую

 

медаль

 

за

 

участіе

 

въ

 

Китайскомъ

 

походѣ

1900

 

года

 

и

 

орденъ

 

Св.

 

Станислава

 

3-ей

 

степени.

9.

     

Воспитательница

   

училища

   

Александра

   

Андреевна



243

Алякринская,

 

дочь

 

священника

 

Иркутской

 

еиархіи,

 

дѣвица,

34

 

лѣтъ.

 

Окончила

 

курсъ

 

того

 

я:е

 

училища

 

со

 

званіемъ

домашней

 

учительницы

 

въ

 

1887

 

году.

 

29

 

іюля

 

1891

 

года

назначена

 

помощницей

 

воспитательниц!,

 

училища.

 

Съ

 

23

октября

 

1897

 

года

 

состоитъ

 

воспитательницей

 

училища.

 

Она

же

 

завѣдуетъ

 

библіотекой

 

училища.

 

Имѣетъ

 

серебряную

 

ме-

даль

 

за

 

службу

 

въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Александра

 

III.

10.

   

Воспитательница

 

училища,

 

дѣвица

 

Сусаниа

 

Кон-

стантиновна

 

Попова,

 

дочь

 

священника

 

Иркутской

 

епархіи,

36

 

лѣтъ.

 

Окончила

 

курсъ

 

того

 

же

 

училища

 

со

 

званіемъ

 

до-

машней

 

учительницы

 

въ

 

1887

 

году.

 

2

 

мая

 

1894

 

года

назначена

 

помощницей

 

воспитательницъ

 

училища.

 

Съ

 

18

 

іюня

1898

 

года

 

состоитъ

 

воспитательницей

 

учплища.

 

Имѣетъ

 

се-

ребряную

 

медаль

 

за

 

службу

 

въ

 

царствованіе

 

Императора

Александра

 

III.

11.

    

Воспитательница

 

училища,

 

дѣвица

 

Варвара

 

Дми-

тіевна

 

Космозерская,

 

дочь

 

умершаго

 

преподавателя

 

Иркутской

духовной

 

семинаріи,

 

30

 

лѣтъ.

 

Окончила

 

курсъ

 

того

 

же

 

учи-

лища

 

со

 

званіемъ

 

домашней

 

учительницы

 

въ

 

189)

 

году.

30

 

марта

 

1896

 

года

 

назначена

 

помощницей

 

воспитательницъ

училища.

 

Съ

 

24

 

августа

 

1902

 

года

 

состоитъ

 

воспитатель-

ницей

 

училища.

12.

   

Воспитательница

 

училища,

 

дѣвица

 

Ольга

 

Аѳанасьевна

Пляскина,

 

дочь

 

священника

 

39

 

лѣтъ.

 

Окончила

 

курсъ

 

въ

томъ

 

же

 

училищѣ

 

со

 

званіемъ

 

домашней

 

учительницы

 

въ

1883

 

году.

 

Съ

 

1888

 

года

 

по

 

1900

 

годъ

 

состояла

 

учитель-

ницей

 

въ

 

Тельминскомъ

 

женскомъ

 

приходскомъ

 

училищѣ.

28

 

августа

 

1900

 

года

 

назначена

 

помощницей

 

воспитатель-

ницъ

 

училища.

 

Съ

 

1903

 

года

 

по

 

Высочайшему

 

назначенію

состоитъ

 

воспитательницей

 

училища.

 

Имѣетъ

 

серебряную

медаль

 

за

 

службу

 

въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Александра

 

III.

13.

   

Воспитательница

 

училища,

 

священническая

 

вдова

Евдокія

 

Павловна

 

ІІоиова

 

(уроліденная

 

Тарелкина),

 

36

 

лѣтѵ
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Окончила

 

курсъ

 

того

 

же

 

училища

 

со

 

званіемъ

 

домашней

 

учи-

тельницы

 

въ

 

1885

 

году.

 

Съ

 

24

 

августа

 

1902

 

года

 

состояла

помощницей

 

воспитательницъ

 

училища.

 

Съ

 

8

 

ноября

 

1904

года

 

состоитъ

 

воспитательницей

 

училища.

14.

   

Помощница

 

воспитательницъ

 

училища,

 

дѣвица

 

Аиа-

стасія

 

Никандровна

 

Толкачева,

 

дочь

 

умершаго

 

священника,

23

 

лѣтъ.

 

Окончила

 

курсъ

 

того

 

же

 

училища

 

со

 

званіемъ

 

до-

машией

 

учительницы

 

въ

 

1899

 

году.

 

5

 

октября

 

1902

 

года

назначена

 

помощницей

 

воспитательницъ

 

училища.

15.

   

Помощница

 

воспитательницъ

 

училища,

 

дѣвяца

 

Хри-

стина

 

Александровна

 

Яковлева,

 

дочь

 

чиновника,

 

правоелав-

наго

 

вѣроисиовѣданія,

 

24

 

лѣтъ.

 

Окончила

 

курсъ

 

училища

 

со

званіемъ

 

домашней

 

учительницы

 

въ

 

1895

 

году.

 

Утверждена

въ

 

должности

 

помощницы

 

воспитательницъ

 

училища

 

въ

 

ян-

варѣ

 

1904

 

года.

16.

   

Помощница

 

воспитательницъ

 

училища,

 

дѣвица

 

Ека-

терина

 

Ивановна

 

Косыгина,

 

дочь

 

протоіерея

 

Иркутской

 

епархіи,

21

 

года.

 

Окончила

 

курсъ

 

того

 

же

 

училищ!

 

со

 

званіемъ

 

до-

машней

 

учительницы

 

въ

 

1901

 

году.

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ-

Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

назначена

 

на

 

должность

 

помощницы

воспитательницъ

 

училища

 

съ

 

8

 

ноября

 

1904

 

года.

17.

   

Надзирательница

 

лазарета

 

училища,

 

вдова

 

препо-

давателя

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Анна

 

Савельевна

Космозерскяя,

 

60

 

лѣтъ.

 

Получила

 

домашнее

 

обрпзованіе.

 

На

службЪ

 

въ

 

учи.шщі,

 

состоитъ

  

I

  

сентября

  

1881

  

года.

■.

 

Ничего

 

ni

 

блюстительница

 

іщ

 

хозяйственной

 

части,

жена

 

Г'

 

траль

 

Лейтенанта,

 

К. и

 

;

 

га

 

Ивановна

 

Кукель,

60

 

лѣгъ,

 

въроисішвѣдашя

 

православного.

 

Окончила

 

курсъ

 

въ

Иркутскомъ

 

Сіірошітателыіомъ

 

доит,

 

Елизаветы

 

Медвѣдпико-

вой.

 

Состоитъ

 

нечетной

 

блюстительницей

 

и

 

попечительницей

многихъ

 

учебныхъ

 

и

 

благотворительных!,

 

заведеній

 

Сибири

 

и

Европейской

 

Россіи.

 

Опредѣлена

 

почетной

 

блюстительницей

училища

 

съ

 

9

 

ноября

 

1896

 

года.

 

Имѣетъ

 

награды;

 

браслета—
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брошь

 

съ

 

брилліантами

 

отъ

 

Государыни

 

Великой

 

Княгини

Маріп

 

Павловны,

 

браслетъ

 

-

 

брошь

 

отъ

 

Государя

 

Наслѣдника,

нынѣ

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

вензе-

левой

 

знакъ

 

учрежденій

 

вѣдомсгва

  

Императрицы

 

Маріп.

19.

   

Наставница

 

по

 

хозяйственной

 

части,

 

вдова

 

Красно-

ярского

 

мѣщашша,

 

Anna

 

Григорьевна

 

Маркова,

 

46

 

лѣтъ.

Окончила

 

курсъ

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Сиропптательномъ

 

домѣ

 

Ели-

заветы

 

Медвѣдпиковой.

 

На

 

штатной

 

службѣ

 

въ

 

уЧилищѣ

состоитъ

 

съ

 

13

 

октября

 

1901

 

года.

20.

   

Наставница

 

кройки,

 

шитья

 

и

 

рукодѣліл,

 

дѣвица

Параскева

 

Михайловна

 

Зыбунова,

 

дочь

 

умершаго

 

коллеж-

ского

 

регистратора,

 

48

 

лѣтъ.

 

Окончила

 

курсъ

 

въ

 

Иркутскомъ

Сиронпгательномъ

 

домѣ

 

Елизаветы

 

МедвѣдняковоИ.

 

Па

 

службѣ

въ

 

училища

 

состоитъ

 

съ

 

1903

 

года.



Вѣдомость

 

о

 

количѳствѣ

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

Иркутской

 

Епархіи

 

на

 

содержаніе

 

дух.-уч,

 

заведеній

 

на

 

1906 г.

Наименованіе

 

благочиній

Кружечнаго

 

и

кошельковаго

сбора
за

 

1904

 

г.

Рубли.

    

Коп.

Чистая

 

свѣч-

ная

 

прибыль

|
ИТОГ

 

0.
Сборъ

1
1

1
Сборъ

  

на

 

J

еую

 

часть

распорлженіе
тральнаго

  

}

вленія

 

по

 

6.

чеб-
въ

    

1

цен-

пра-

 

|
"»/о. !
Коп.

 

||

Сборъ

 

на

дух.

 

уч.

Въ

 

го,

Рубли.

содержаніе

 

лѣстн.

завед.

 

îio

 

20,34%. Итого

 

въ

 

годъ

за

 

1904

 

г.
за

 

1905

 

г.
(i,. Въ

 

полугодіе.
но

 

26,06„,°.

 

!

Рубли.

   

!

 

Коп. Рубли.

   

|

 

коп.

 

| Рубли.

   

|

 

Ион.

 

|| Рубли.

   

| Коп. Рубла._|

 

Коп. Рубли.

   

|

 

Коп.

По

 

г.

 

Иркутску.
і

Каѳедральный

 

соборъ

     

—

       

—

       

—

        

—

Вознесенскій

 

монастырь

 

—

        

—

       

—

       

—

Зваменскій

 

монастырь

   

—

       

—

        

—

        

—

Городское

 

благочиніе

      

—

       

—

       

—

       

— 4720 19 26831 30 31551 49 7202 80 2120 23

250
300
250

6417 48

125
150
125

3208

_

7~4

250
300
250

8537 71

По

 

Иркутскому

 

уѣзду.

Первый

 

благочинническій

 

округа,

          

—

       

—

Третій

 

благочинническій

 

округъ

 

—

        

—

Четвертый

 

благочинническій

 

округъ

      

■—

       

—

1907
630
526

82
38

3

10500
10959

8285

81
90
40

12408
11590

8811

63
28
43

2820
3479
2113

85
58

833
790;
593

82
85
44

2523
2357
1792

78
40

 

|
16

1261
1178

896

89 3357
3148
2385

60
25
60

По

 

Еюкнеудинскому

 

уѣзду.

Первый

 

благочинническій

 

округъ

 

—

       

—

       

—

Второй

 

благочинническій

 

округъ

 

-

         

—

        

—

Третій

 

благочинническій

 

округъ

 

—

        

—

       

—

792
612
270

78
8

53

10821
10376

2255

76
64
76

11614
10988

2526

54
72
29

1923
2444

764

57
59
26

780
738
169

46
39
75

2362
2233

513

28
96
78

1181
1116

256

14

 

1

     

3142
98

        

2972
89

 

|

       

683

74
35
53

По

 

Ьалаганскому

 

уѣзду.

Первый

 

благочинническій

 

округъ

 

—

       

—

       

—

Второй

 

благочиннпческій

 

огругъ

 

—

Третій

 

благочишшческій

 

округъ

 

—

        

—

248
148
522

4
67
23

6011
3765
8095

48
80
36

6259
3915
8617

52
47
59

1405
Î098
2089

66
57
47

410
263
579

60
2
6

1273
796

1752

8
10
70

636
398
876

54
5

35

I

      

1683
1059
2331

68
12
76

По

 

Верхоленскому

 

уѣзду.

Первый

 

благочвнническій

 

округъ

 

—

       

—

Второй

 

благочинническій

 

округъ

 

—

250
441

86
85

6319
6028

59
83

6570
6470

45
68

1415
1574

67
5

441
442

50
78

1336
ІЗІЬ

34
98

668
657

17
99

1777
1758

84
76

По

 

Киренскому

 

уѣзду.

Первый

 

благочвнническій

 

округъ

 

—

        

—

Второй

 

благочинническій

 

округъ

 

—

        

--

        

—

Третій

 

благочншшческій

 

округъ

 

--

        

—

603
159
313

30
70
42

6408
3311
1646

88
Ь5
51

7012
3471
1959

18
55
93

1887
1233

587

Ы
1

 

66

! 91

471
233
131

21
25
64

1426
706
400

24

51

713
353
200

12

25'/

1897
939

,

        

532

45
25
15

|

                                             

ИТОГО.. |

    

12147 88 121619 87 133767 75 32841 46 9000
1

— 28007 79 1

    

14003 89Ѵ il

    

37007 79

Примѣчаніе

   

Взносъ

   

слѣдующій

 

въ

 

расноряженіе

 

Центральна™

 

Управленія

 

въ

 

суммѣ

   

9000

 

р.,

 

должепъ

   

быть

 

представляемъ

 

въ

 

Конспсгорію

 

въ

 

началѣ

 

года

 

(не

 

раньше

 

2
января

 

и

 

не

 

позже

 

15

 

января)

 

полностію

 

за

 

весь

 

годъ,

 

а

 

взносъ

 

на

 

содержаніе

 

мѣстныхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

   

по

 

полугодіимъ:

 

нервый

 

не

   

позже

 

15

 

января,

   

второй -не

позже

  

15

 

іюля,

                                                                                                                                       

„

   

,

       

„

Предсѣдатель

 

съѣзда

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Ііорняковъ.

Дѣлопроизводитель

  
священникъ

 
Василій

 
Архангельска*.



Kl»

   

ИРКУТСКИ

 

111»

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

октября

   

15—M

   

20—19

 

05

  

г.

Египетское

 

рабство

 

и

 

плѣнъ

 

вавилонскій.
(Продолженіе).

Рабство

 

египетское

 

и

 

пребываніе

 

Евреевъ

 

въ

 

Египтѣ

имѣли

 

для

 

послѣдиихъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

по

 

своимъ

послѣдствіямъ.

 

Они,

 

прежде

 

всего,

 

воспитали

 

Евреевъ

 

въ

великій

 

пародъ,

 

съ

 

единствомъ

 

самостоятельнаго

 

національнаго

типа.

ГГредъ

 

переселеніемъ

 

Іакова

 

въ

 

Егинетъ

 

насчитывалось

уже

 

въ

 

его

 

семействѣ

 

до

 

75

 

человѣкъ

 

дѣтей

 

п

 

внуковъ,

 

а

въ

 

Ешптѣ

 

это

 

семейство

 

впослѣдотвіи

 

увеличилось

 

въ

 

мно-

гочисленный

 

пародъ,

 

дѣливнііпся

 

на

 

колѣна,

 

которыя

 

въсвого

очередь

 

дѣлились

 

на

 

меньгпія

 

группы

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

только

 

лич-

ность

 

Іакова

 

соединяла

 

и

 

объединяла

 

эту

 

семью

 

Израиля

 

въ

одно

 

цѣлое,

 

п

 

то

 

почти

 

номинально.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

сыновья

 

и

 

внуки

 

его

 

жили

 

и

 

действовали

 

въ

 

своемъ

 

кругу

совершенно

 

самостоятельно.

 

Они

 

имѣли

 

отдѣльныя

 

свои

 

стада,

наели

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

жили

 

въ

 

особыхъ

 

палаткахъ

 

и

имѣли

 

верховное

 

право

 

суда

 

въ

 

своей

 

оемьѣ,

 

безъ

 

всякой

апелляціи

 

къ

 

патріарху,

 

вступали

 

въ

 

родство

 

и

 

дружбу

 

съ

сосѣднпми

 

народами,

 

не

 

спрашивая

 

на

 

..то

 

согласія

 

Іакова.

Со

 

смертію

 

Іакова

 

двѣнадцать

   

сыновей

    

Израиля

   

лишились
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начала,

 

объединявшая

 

п

 

связывавгааго

 

ихъ

 

во

 

единое

 

цѣлое,

и

 

все

 

семейство

 

Іакова

 

легко

 

могло

 

бы

 

раздѣлиться

 

на

 

мно-

жество

 

отдѣльныхъ

 

нлеменъ,

 

съ

 

отдѣльпымп

 

родоначальни-

ками

 

во

 

главѣ,

 

которыя

 

впослѣдствіи

 

не

 

имѣли

 

бы

 

между

собой

 

ничего

 

обідаго,

 

кромѣ

 

развѣ

 

смутиыхъ

 

воспомпнаній

 

о

единотвѣ

 

родоваго

 

корня.

 

Примѣромъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

могутъ

 

быть

 

племена,

 

происгаедшія

 

отъ

 

сыновей

 

Лота,

 

Из-

маила

 

и

 

дѣтей

 

Авраамовыхъ

 

отъ

 

Хеттуры,

 

которыя

 

впослѣд-

ствіи

 

не

 

имѣли

 

между

 

собой

 

ничего

 

общаго

 

въ

 

національномъ

отношеніи.

 

Необходимо

 

было

 

предупредить

 

Евреевъ

 

отъ

поцобнаго

 

разъединенія

 

и

 

раздробленія,

 

а

 

для

 

этого

 

нужно

было

 

постановить

 

нхъ

 

въ

 

такія

 

нсторпческія

 

условія

 

жизни,

которыя

 

дѣВствовали

 

бы

 

на

 

нихъ

 

скрѣпляющпмъ

 

образомъ,

соединяя

 

разрозненныя

 

колѣна

 

во

 

единое

 

ігблор.

 

А

 

ото

 

мо-

жетъ

 

быть

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

молодой

 

народъ

 

попадаетъ

 

подъ

отрицательное

 

и

 

враждебное

 

вліяніе

 

другого,

 

болѣе

 

сильнаго

народа:

 

въ

 

виду

 

притѣснягощаго

 

общаго

 

врага

 

всякая

 

рознь

и

 

усобица

 

обыкновенно

 

прекращаются,

 

сознаніе

 

народнаго

единства

 

становится

 

тогда

 

сильнѣе

 

п

 

сильнѣе,

 

люди

 

начи-

наютъ

 

тѣснѣе

 

сближаться

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

а

 

при

 

такомъ

положеніп

 

колѣнное

 

развитіе

 

не

 

можетъ

 

получить

 

перевѣса

надъ

 

общенаціональнымь,

 

интересы

 

частные

 

уступаютъ

 

мѣсто

интересамъ

 

общенаціональнымъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вырабо-

тывается

 

у

 

народа

 

національный

 

типъ,

 

создается

 

народность.

Далѣе,

 

если

 

бы

 

Евреи

 

остались

 

въ

 

Ханаанѣ,

 

они

 

могли

 

бы

совсѣмъ

 

погибнуть,

 

но

 

Египетъ

 

снасъ

 

ихъ

 

отъ

 

этой

 

поги-

бели.

 

Обыкновенно

 

бываетъ,

 

что

 

когда

 

власть

 

патріарховъ

становится

 

безспльною

 

н

 

недостаточной,

 

а

 

другой

 

власти —

княжеской

 

или

 

царской— еще

 

нѣтъ

 

на

 

лицо,

 

тогда'

 

обыкно-

венно

 

въ

 

молодомъ

 

племени

 

происходить

 

анархическое

 

броже-

ніе:

 

всякій

 

начинаетъ

 

дѣлать,

 

что

 

ему

 

нравится,

 

удовлетворяя

лишь

 

собственное

 

«я»

 

и

 

забывая

 

интересы

 

общіе;

 

является

взаимная

 

вражда,

 

несогласія

 

и

 

раздоры.

 

Въ

 

такомъ

 

состояніи
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гибель

 

молодого

 

племени

 

почти

 

неизбежна:

 

оно

 

не

 

въ

 

силахъ

бороться

 

съ

 

другимъ

 

болѣе

 

сильнымъ

 

нлеменемъ,

 

которое

можетъ

 

втянуть

 

его

 

въ

 

себя

 

или

 

же

 

просто

 

уничтожить.

 

Это

и

 

случилось

 

бы

 

съ

 

Евреями,

 

если

 

бы

 

они

 

остались

 

среди

Хананеевъ.

 

А

 

оставаться

 

Евреямъ

 

среди

 

Хананеевъ

 

было

очень

 

опасно,

 

потому

 

что

 

послѣдніе

 

не

 

только

 

не

 

отталкивали

отъ

 

себя

 

Евреевъ,

 

но,

 

папротпвъ,

 

привлекали

 

ихъ

 

своею

высшею

 

культурой.

 

Разлагающая

 

атмосфера

 

Хананеевъ

 

видимо

начинала

 

уже

 

дѣйствовать

 

на

 

сывовъ

 

Іакова.

 

Вліяніе

 

ея

 

осо-

бенно

 

сказалось

 

на

 

Іудѣ.

 

Евреевъ

 

могъ

 

спасти

 

идѣйствитель-

но

 

спасъ

 

отъ

 

вѣрной

 

погибели

 

Египетъ,

 

гдѣ

 

они

 

оказались

совершенно

 

въ

 

другомъ

 

положеніи

 

чѣмъ

 

въ

 

Ханаанѣ.

 

Египтяне

говорила

 

на

 

непонятномъ

 

для

 

Евреевъ

 

языкѣ,

 

имѣли

 

свое-

образные

 

обычаи

 

и

 

вѣровавія.

 

На

 

Евреевъ

 

они

 

смотрѣли

недружелюбно

 

и

 

презрительно.

 

Съ

 

самого

 

ate

 

начала

 

Евреи

были

 

въ

 

Египтѣ

 

если

 

не

 

въ

 

рабствѣ,

 

то

 

все-таки

 

въ

 

подчи-

нена.

 

Это

 

обстоятельство

 

произвело

 

на

 

иихъ

 

благодѣятельное

дѣйствіе.

 

Они

 

образовали

 

изъ

 

себя

 

братскій

 

союзъ,

 

сплоти-

лись

 

въ

 

одну

 

семью,

 

начали

 

жить

 

между

 

собою

 

друяшѣе,

замкнулись

 

въ

 

себя,

 

съ

 

любовію

 

старались

 

хранить

 

все

 

свое

національное.

 

Все

 

родное,

 

принесенное

 

съ

 

родины,

 

теперь

казалось

 

пмъ

 

тѣмъ

 

дороже,

 

чъмъ

 

меньше

 

уваженія

 

къ

 

этому

оказывали

 

Египтяне.

 

Огражденные

 

государственнымь

 

могуіце-

ствомъ

 

Египта

 

отъ

 

разгрома

 

со

 

стороны

 

сосѣднихъ

 

племенъ,

Евреи

 

въ

 

Египтѣ

 

спокойно

 

размножались,

 

тихо

 

переживая

періодъ

 

безначалія,

 

пока

 

накопецъ

 

не

 

разрослись

 

въ

 

сильный

народъ,

 

способный

 

съ

 

вождемъ

 

во

 

главѣ

 

къ

 

исторической

жизни.

 

Такомъ

 

образомъ

 

Египтяне

 

сохранили

 

для

 

міра церковь

ветхозавѣтную

 

и

 

воспитали

 

Евреевъ

 

въ

 

великій

 

народъ,

 

съ

еданствомъ

 

самостоятельнаго

 

національнаго

 

типа.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

Господь

 

обѣщалъ

 

Аврааму

 

и

 

потомству

 

его

 

великую

историческую

 

будущность,

 

обѣщалъ

 

произвести

 

отъ

 

него

 

ве-

лики

 

народъ,

 

который

 

б

 

у

 

деть

 

ішѣть

 

своихъ

 

царей

 

и

 

займетъ
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вліятельное

 

положеніе

 

среди

 

другихъ

 

народовъ.

 

Прошло

 

уже

болѣе

 

двухсотъ

 

лѣтъ

 

послѣ

 

такого

 

обѣщанія,

 

а

 

потомство

Авраама

 

представляло

 

изъ

 

себя

 

лишь

 

небольшую

 

пастушескую

семью.

 

Между

 

тѣмъ

 

другіе

 

народы

 

давно

 

уже

 

развились

 

и

образовали

 

изъ

 

себя

 

цѣлыя

 

и

 

обширныя

 

государства

 

съ

 

вы-

сокой

 

культурой.

 

Если

 

бы

 

пастушескую

 

семью

 

предоставить

собственнымъ

 

силамъ

 

п

 

естественнымъ

 

условіямъ

 

жизни,

 

то

она

 

конечно

 

отстала

 

бы

 

въ

 

дѣлѣ

 

историческая

 

развитія

 

отъ

другихъ

 

народовъ

 

и

 

государству

 

среди

 

которыхъ

 

должна

была

 

впослѣдствіи

 

жить

 

и

 

дѣйствовать.

 

По

 

сему

 

необходимо

было

 

поставить

 

иотомковъ

 

Авраама

 

въ

 

такія

 

нсторическія

условія

 

жизни,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

развивались

 

бы

 

скорѣе,

 

чѣмъ

при

 

естественныхъ

 

условіяхъ.

 

А

 

это

 

бываетъ

 

тогда,

 

когда

молодой

 

народъ

 

попадаетъ

 

подъ

 

непосредственное

 

вліяніе

 

го-

сударства

 

или

 

народа

 

сильная,

 

устроеннаго

 

и

 

образованная,

стоящаго

 

уже

 

на

 

высокой

 

степени

 

культуры.

 

Здѣсь

 

молодое

племя

 

скоро

 

усваиваетъ

 

себѣ

 

тѣ

 

результаты

 

государственнаго

развитія

 

и

 

культуры,

 

которые

 

сами

 

по

 

себѣ

 

выработываются

лишь

 

втеченіи

 

цѣльпъ

 

вѣковъ.

 

Мѣстомъ

 

развитія

 

и

 

госу-

дарственной

 

культуры

 

для

 

Евреевъ

 

Господь

 

выбралъ

 

Египетъ,

потому

 

что

 

послѣдвій

 

стоялъ

 

въ

 

то

 

время

 

по

 

своему

 

развитію

выше

 

современныхъ

 

ему

 

государствъ

 

и

 

посему

 

вполнѣ

 

могъ

удовлетворить

 

вышеизложеннымъ

 

требовашямъ

 

къ

 

потомству

Авраама

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

его

 

въ

 

великій

 

и

 

славный

народъ.

 

Егинетъ

 

былъ

 

въ

 

то

 

время

 

сильнымъ,

 

благоустроен-

нымъ

 

и

 

образованнымъ

 

государствомъ.

 

Въ

 

немъ

 

многому

можно

 

было

 

научиться

 

Евреямъ

 

и

 

по

 

части

 

государственнаго

устройства,

 

п

 

по

 

части

 

общественная

 

строя,

 

и

 

по

 

всѣмъ

сторонамъ

 

техники,

 

разныхъ

 

искусствъ

 

и

 

наукъ.

 

И

 

все

 

это

тѣмъ

 

болѣе

 

легко

 

было

 

изучать,

 

что

 

вслѣдствіе

 

заслугъ

 

и

высокаго

 

положенія

 

Іоснфа

 

сразу

 

же

 

установились

 

добрыя

отношенія

 

между

 

Евреями

 

н

 

Египтянами

 

во

 

время

 

господства

Гиксовъ.

 

При

 

такихъ

 

отношеніяхъ

 

Евреи,

   

пользуясь

   

эконо-
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мическами

 

выгодами

 

привольной

 

жизни

 

въ

 

землѣ

 

Гесемъ,

находились

 

въ

 

самомъ

 

благопріятномъ

 

положеніи

 

молодого

племени

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

сильному,

 

благоустроенному

 

госу-

дарству.

 

Какъ

 

племя

 

союзное

 

Егиитянамъ,

 

Евреи

 

имѣли

полную

 

возможность

 

переносить

 

на

 

свою

 

почву

 

и

 

прививать

къ

 

ней

 

всѣ

 

результаты

 

египетской

 

цивилизаціи

 

и

 

культуры,

добытые

 

длиннымъ

 

рядомъ

 

иѣковъ.

 

И

 

действительно

 

цивили-

зація

 

и

 

культура

 

Егвптянъ

 

принесла

 

на

 

новой

 

молодой

 

почвѣ

обильные

 

плоды.

 

Живя

 

въ

 

Египтѣ

 

Евреи

 

постепенно

 

пачали

подпадать

 

подъ

 

вліяніе

 

прежде

 

всего

 

египетской

 

природы,

 

а

потомъ

 

и

 

жителей

 

ея,

 

заимствуя

 

отъ

 

нихъ

 

цивнлизацію.

Природа

 

Египта

 

богатѣйшая.

 

Почва

 

здѣсь,

 

по

 

геологическимъ

изслѣдованіямъ,

 

очень

 

плодородна

 

и

 

почти

 

безъ

 

труда

 

даетъ

хорошіе

 

урожаи.

 

Вообще

 

во

 

всей

 

Африкѣ

 

нѣтъ

 

страны

 

болѣе

удобной

 

для

 

развитія

 

земледѣлія,

 

какъ

 

Егииетъ,

 

чему

 

спо-

собствует!)

 

конечно

 

тучность

 

почвы

 

и

 

другія

 

условія.

 

Понятно,

что

 

пребывапіе

 

Евреевъ

 

въ

 

такой

 

богатой,

 

плодородной

 

странѣ

пріучило

 

ихъ

 

къ

 

осѣдлой

 

земледѣльческой

 

жизни,

 

a

 

земледѣ-

ліе,

 

какъ

 

извѣстно,

 

составляетъ

 

первый,

 

весьма

 

важный

шагъ

 

на

 

пути

 

къ

 

гражданственности.

 

Евреи,

 

слѣдовательно,

преобразовались

 

изъ

 

кочевннковъ— пастуховъ

 

въ

 

осѣддый

земледѣльческій

 

народъ.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣждаютъ

 

насъ

 

и

 

слова

Вибліи:

 

«ибо

 

земля,

 

въ

 

которую

 

ты

 

идешь,

 

чтобъ

 

овладѣть

ею,

 

не

 

такова,

 

какъ

 

земля

 

египетская,

 

изъ

 

которой

 

вышли

вы,

 

гдѣ

 

ты,

 

посѣявъ

 

сѣмя

 

свое,

 

поливалъ

 

(ее)

 

при

 

помощи

ногь

 

твоихъ,

 

какъ

 

масличный

 

садъ»

 

(Втор.

 

XI,

 

10).

 

Съ

перемѣной

 

занятій

 

измѣнился

 

у

 

Евреевъ

 

и

 

образъ

 

жизни.

Прежнія

 

палатки

 

замѣнились

 

домами.

 

Изъ

 

библіи

 

видно,

 

что

Евреи

 

жили

 

въ

 

Егинтѣ

 

въ

 

домахъ,

 

шічѣмъ

 

не

 

отличавшихся

отъ

 

египетскихъ,

 

такъ

 

что

 

для

 

избавленія

 

отъ

 

поражающаго

ангела

 

Евреи

 

должны

 

были,

 

какъ

 

извѣстно,

 

дѣлать

 

условные

знаки

 

на

 

косякахъ

 

и

 

перекладинахъ

 

своихъ

 

домовъ.

 

(Исх.

XII,

 

7).

 

Отсюда

 

видно,

 

что

 

Евреи

   

умѣли

   

строить

   

дома, —:
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словомъ

 

у

 

нихъ

 

стало

 

замѣчаться

 

развитіе

 

искусства.

 

Въ

Египте

 

же

 

Евреи

 

изучили

 

нѣкоторыя

 

ремесла

 

и

 

пріобр'ьли

нѣкоторыя

 

позпанія

 

по

 

разнымъ

 

наукамъ.

 

Въ

 

книгѣ

 

«Исходъ»

читае.мъ,

 

что

 

мудрые

 

сердцемъ

 

изъ

 

сыновъ

 

израилевыхъ

производили,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

разнообразиыя

 

работы

 

изъ

золота,

 

серебра,

 

мѣдц

 

и

 

дерева,

 

шлифовали

 

и

 

гравировали

драгоцѣнные

 

камни,

 

приготовляли

 

разнообразный

 

изящныя

ткани

 

и

 

одежды,

 

составляли

 

благовоиныя

 

ласти.

 

(XXXV*,

32 — 35).

 

Но

 

особенно

 

важнымъ

 

пріобрѣтеніемъ

 

для

 

Евреевъ

было

 

искусство

 

письма,

 

столь

 

необходимая

 

во

 

многихъ

 

слу-

чаяхъ

 

ягазня,

 

о

 

знанін

 

которая

 

въ

 

эпоху

 

патріархальную

Библія

 

не

 

уиомннаетъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

Египта

 

Моисей

 

уже

 

ппсалъ

 

для

 

народа

 

законы

 

(Втор.

 

XXXI,

9).

 

Тотъ

 

же

 

Моисей

 

упоминаетъ

 

о

 

«книгочіяхъ»

 

народа

 

ев-

рейская —

 

иереписчикахъ

 

рабочая

 

народа

 

(Исх.

 

Y,

 

14),

 

и

заповѣдуетъ

 

Евреямъ

 

давать

 

своимъ

 

женамъ

 

разводный

 

письма

(Втир.

 

XXIV,

 

3).

 

Культура

 

не

 

въ

 

одинаковой

 

мѣрѣ

 

коснулась

Евреевъ.

 

Ближе

 

всѣхъ

 

ко

 

двору

 

египетскому

 

стояли

 

колѣна

Іосифа

 

и

 

Іуды.

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

эти

 

колѣна

 

скорѣе

 

и

усвоили

 

египетскую

 

культуру.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣждаетъ

 

насъ

 

то

обстоятельство,

 

что

 

потомки

 

Іуды

 

жилп

 

въ

 

городахъ.

 

Такимъ

образомъ

 

потомка

 

Іуды

 

болѣедругихъ

 

очистились

 

въегипетскомъ

горнилѣ

 

и

 

способны

 

были

 

къ

 

высшему

 

служенію.

 

Еолѣно

 

Ле-

віино

 

запаслось

 

въ

 

Египтѣ

 

задатками

 

высшая

 

служенія

своему

 

отечеству.

 

На

 

потомковъ

 

Іосифа

 

близость

 

къ

 

двору

подѣйствовалп

 

не

 

совсѣмъ

 

благопріятно:

 

у

 

нихъ

 

развился

духъ

 

самолюбія

 

и

 

стремленіе

 

къ

 

господству

 

надъ

 

другими.

Потомки

 

Рувима,

 

Гада,

 

Манассіи

 

сохранили

 

прежній

 

образъ

жизни.

 

Но

 

въ

 

какой

 

бы

 

мѣрѣ

 

египетская

 

культура

 

ни

 

косну-

лась

 

разныхъ

 

колѣнъ

 

народа

 

Еврейская,

 

въ

 

общемъ

 

она

много

 

пользы

 

принесла

 

Евреямъ.

 

Самое

 

угнетеніе

 

со

 

стороны

Египтявъ,

 

наступившее

 

какъ

 

разъ

 

во

 

время,

 

заставившее

Евреевъ

 

опомниться

 

и

   

прекратить

   

дальнѣйшее

   

сліяніе

   

съ
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Египтянами,

 

не

 

могло

 

препятствовать

 

успѣхамъ

 

цивилизаціи,

потому

 

что

 

Евреи

 

при

 

этомъ

 

были

 

производителями

 

веѣхъ

экономическихъ

 

и

 

техническихъ

 

работъ

 

Египта

 

и

 

невольно

изучали

 

египетское

 

искусство

 

во

 

всей

 

его

 

полноте

 

и

 

плодо-

витости.

 

И

 

тѣ

 

опыты

 

художествъ,

 

какіе

 

показали

 

Евреи

 

по

ныходѣ

 

изъ

 

Египта

 

въ

 

пустынѣ,

 

ясно

 

доказываютъ,

 

насколько

развитымъ

 

а

 

съ

 

какимъ

 

богатымъ

 

запасомъ

 

практическихъ

знаній

 

возвращался

 

Израиль

 

въ

 

землю

 

отцовъ.

 

И

 

но

 

много-

численности

 

и

 

по

 

степени

 

образованія

 

и

 

развятія

 

своего

 

въ

продолженіи

 

болѣе

 

четырехсотлѣтняго

 

пребыванія

 

въ

 

Египте,

Израиль

 

дѣйствите.ьно

 

сдѣлался,

 

какъ

 

обѣщалъ

 

Господь,

народомъ

 

великимъ,

 

который

 

теперь

 

сталь

 

въ

 

политический

уровень

 

съ

 

другими

 

современными

 

ему

 

народами.

 

Это

 

была

уже

 

не

 

толпа

 

пастуховъ

 

или

 

рабовъ,

 

расположенныхъ

 

слу-

шаться

 

болѣе

 

палки,

 

чѣмъ

 

голоса,

 

а

 

сложившаяся

 

и

 

окрѣпшая

народность,

 

способная

 

не

 

только

 

противодѣйствовать

 

вліянію

другихъ

 

народностей,

 

но,

 

напротивъ,

 

сама

 

дѣйотвовать.

 

и

вліять

 

на

 

другія

 

народности

 

и

 

служить

 

задачамъ

 

современной

исторіи.

Къ

 

сожалѣнію

 

египетское

 

вліяніе

 

не

 

ограничилось

 

одною

внѣшнею

 

жизнію,

 

а

 

коснулось

 

и

 

внутренней

 

религіозно-нрав-

ствевной

 

жизни

 

Евреевъ.

 

Евреи,

 

усваивая

 

культуру

 

Египтянъ,

поддались

 

и

 

безнравственнымъ

 

обычаямъ

 

ихъ

 

и

 

даже

 

усвоили

нѣкоторкя

 

формы

 

идолослуженія.

 

Какъ

 

на

 

првмѣръ

 

можно

указать

 

на

 

боготвореніе

 

золотого

 

тельца

 

въ

 

пустынѣ.

 

Что

Евреи

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

увлеклись

 

египетскимъ

 

культомъ,

на

 

это

 

даетъ

 

намекъ

 

бытописатель

 

въ

 

разсказѣ

 

о

 

слитіи

тельца.

 

Іисусъ

 

Навинъ

 

говорить:

 

іотвергните

 

боговъ,

 

кото-

рымъ

 

служили

 

отцы

 

ваши

 

за

 

рѣкою

 

и

 

въ

 

Египте,

 

а

 

служи-

те

 

Господу»

 

(XXIV,

 

14).

 

Подобное

 

же

 

указаніе

 

находимъ

 

у

пророка

 

Іезекіиля

 

(XXXIII,

 

3.

 

19.

 

21).

 

Некоторые

 

утвер-

ждаю™,

 

что

 

Египтяне

 

поклонялись

 

только

 

живымъ

 

животнымъ,

а

 

не

 

статуямъ

   

ихъ,

   

почему

   

будто

 

бы

 

и

 

нельзя

   

полагать,
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что

 

Еврей

 

заимствовали

 

культъ

 

поклоненія

 

золотому

 

тельцу

отъ

 

Египтянъ.

 

Но

 

у

 

историковъ

 

(Плутарха,

 

Геродота,

 

Стри-

бопа)

 

есть

 

свидѣтельства,

 

что

 

Египтяне

 

употребляли

 

и

 

ста-

туи

 

боговъ.

 

Статуи

 

животныхъ

 

носились

 

часто

 

въ

 

походахъ

предъ

 

войскомъ.

 

Поэтому

 

требованіе

 

Евреевъ

 

слить

 

имъ

 

золо-

того

 

тельца,

 

который

 

шелъ

 

бы

 

предъ

 

ними,

 

очевидно

 

выте-

каеть

 

изъ

 

пріобрѣтенія

 

Ереями

 

въ

 

Египтѣ

 

склонности

 

къ

язычеству.

 

Деморализація

 

коснулась

 

и

 

нравовъ

 

Евреевъ.

 

Евреи

огрубѣли

 

и

 

плохо

 

достигали

 

нравственная

 

совершенства.

Грубый

 

развратъ,

 

допущенный

 

ими

 

впослѣдствіи

 

на

 

празд-

ник

 

въ

 

честь

 

бога

 

Веель-фегора,

 

устроенномъ

 

Моавитянами

и

 

Мадіанитянами,

 

по

 

совѣту

 

Валаама,

 

ясно

 

обнаружилъ

 

ихъ

грубую

 

чувственность

 

и

 

вліяніе

 

египетской

 

распущенности

и

 

безнравственности.

 

Моисей

 

долго

 

долженъ

 

былъ

 

бороться

съ

 

грубымъ,

 

жестокимъ

 

и

 

нравственно

 

испорченнымъ

 

наро-

домъ.

 

Вся

 

дальнейшая

 

псторія

 

Евреевъ

 

представляетъ

 

исто-

рію

 

борьбы

 

еврейскихъ

 

вождей

 

съ

 

грубымъ

 

своеволіемъ

 

и

страстями

 

народа.

 

Моисею

 

приходилось

 

бороться

 

не

 

только

съ

 

невежественной

 

массой,

 

но

 

и

 

съ

 

людьми

 

болѣе

 

просвѣ-

щенными — начальниками

 

народа.

(Продолженіе

   

слѣдуетъ).

Еще

 

о

 

подготовкѣ

 

псаломщиковъ.

Въ

 

J£

 

18

 

«Епархіальныхъ

 

Ведомостей»

 

была

 

помѣщепа

статья

 

В.

 

М.

 

«о

 

подготовке

 

нашихъ

 

псаломщиковъ».

 

Авторъ

этой

 

статьи,

 

указывая

 

на

 

невнятное

 

и

 

неосмысленное

 

чтеніе

церковно-богослуліебныхъ

 

книгъ

 

теперешними

 

псаломщиками,

предлагает!,

 

устройство

 

спеціальныхъ

 

псаломщическихъ

 

школь

при

 

монастыряхъ

 

съ

 

улучшенною

 

постановкою

 

нреяодаванія

церковная

 

устава

 

и

 

лучшимъ

 

озиакомленіемъ

 

учениковъ

 

съ

церковио- богослуліебными

 

книгами.

 

Вопросъ,

 

затронутый

 

ука-

занною

 

статьей,

 

пмѣетъ

 

живой

 

церковный

 

пнтересъ.

    

Наше
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богослуженіе

 

— это

 

почти

 

непочатая

 

сокровищница

 

религіоз-

наго

 

назиданія

 

и

 

воспитанія.

 

Народъ

 

нашъ

 

любитъ

 

богослу-

женіе;

 

но

 

онъ

 

многая

 

не

 

нонимаетъ

 

въ

 

немъ,

 

отчасти

вслѣдствіе

 

отдаленности

 

языка

 

церковно-богослужебныхъ

книгъ

 

отъ

 

языка

 

народная,

 

отчасти

 

и

 

въ

 

значительной

 

сте-

пени

 

вслѣдствіе

 

невнятная

 

и

 

неосмысленная

 

чтенія

 

церков-

выхъ

 

книгъ

 

псаломщиками.

 

Поэтому

 

появление

 

статей,

 

посвя-

щенныхъ

 

вопросу

 

объ

 

улучшеніи

 

церковнаго,

 

богослужебнаго

чтенія

 

въ

 

видахъ

 

усиленія

 

вліянія

 

его

 

на

 

молящихся

 

можно

только

 

привѣствовать.

Сознавая

 

великое

 

зяачевіе

 

церковныхъ

 

службъ

 

въ

 

дѣлѣ

религіознаго

 

воспитанія

 

вѣрующихъ

 

и

 

искренно

 

желая

 

при-

ближенія

 

церковио-богослужебнаго

 

языка

 

но

 

смыслу

 

къ

 

пони-

мание

 

молящихся

 

рѣшаемся

 

и

 

мы

 

высказать

 

несколько

 

замѣча-

ній

 

по

 

вопросу

 

о

 

подготовке

 

псаломщиковъ.

Въ

 

вопросахъ,

 

касающихся

 

улучшевія

 

всякаго

 

снеціаль-

наго

 

Д'ьла,

 

въ

 

данномъ

 

случае-улучшенія

 

чтенія

 

псаломщи-

ковъ,

 

требуется

 

большая

 

осмотрительность.

 

Одна

 

малая

ошибка

 

можетъ

 

повлечь

 

за

 

собою

 

серьезныя,

 

нежелательныя

последствія,

 

а

 

несколько

 

такихъ

 

ошибокъ

 

могутъ

 

свести

 

все

дело

 

на

 

ничто.

 

Высказывая

 

эту

 

мысль,

 

мы

 

имеемъ

 

въ

 

виду

нримеръ

 

псаломщическихъ

 

школъ,

 

существующихъ

 

при

 

не-

которыхъ

 

епархіальныхъ

 

каѳедрахъ.

 

Авторъ

 

указанной

 

нами

статьи,

 

предлагая

 

устройство

 

псаломщическихъ

 

школъ

 

при

монастыряхъ,

 

предназначаетъ

 

ихъ

 

исключительно

 

для

 

детей

б'Ьднейшихъ

 

псаломщиковъ...

 

Въ

 

этомъ,

 

по

 

нашему

 

мненіга,

первая

 

ошибка

 

автора

 

и

 

вместѣ

 

съ

 

нимъ

 

ошибка

 

всѣхъ

 

су-

ществующихъ

 

псаломщическихъ

 

школъ.

 

Сословность

 

очень

вредно

 

отзывается

 

на

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

а

 

въ

псаломщическихъ

 

школахъ

 

она

 

будетъ

 

гибельна

 

для

 

д'Ьла.

 

Авторъ,

прежде

 

всея,

 

ошибочно

 

думаетъ,

 

что

 

бедный

 

а

 

даже

 

бѣд—

нѣйшій

 

псаломщикъ

 

предпочтетъ

 

училищу

 

нсадомщическую

рлкрлу,

  

Слищкомъ

 

безправна,

   

слишкомъ

   

малообезпеченаа

   

Ц
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Тяжела

 

доля

 

нашихъ

 

псаломщиковъ...

 

Поэтому

 

каждый

изъ

 

нихъ

 

всеми

 

силами

 

старается

 

и

 

будетъ

 

стараться

 

дове-

сти

 

своихъ

 

детей

 

до

 

семинаріи

 

и

 

дальше,

 

чтобы

 

только

 

не

 

пу-

стить

 

ихъ

 

по

 

своей

 

дороге.

 

Затѣмъ,

 

и

 

это

 

главное,

 

опытъ

показывает!.,

 

что

 

въ

 

псаломщическія

 

школы

 

поступаютъ

 

не

дети

 

беднейшихъ

 

псаломщиковъ,

 

еще

 

не

 

учившіеся

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ,

 

а

 

те

 

же

 

неудачпики-училищники,

 

и

 

не

дети

 

только

 

псаломщиковъ,

 

но

 

и

 

дети

 

діаконовъ

 

и

 

священ-

никовъ

 

(те

 

и

 

другіе

 

не

 

реже).

 

Можно

 

видеть

 

отсюда,

 

что

это

 

за

 

составъ

 

учащихся

 

въ

 

нашихъ

 

псаломщическихъ

 

школахъ

и

 

какихъ

 

кандидатовъ

 

они

 

выпускають

 

на

 

псаломщическія

должности.

 

При

 

отсутствіи

 

надлелшщая

 

надзора,

 

здесь,

 

въ

школахъ,

 

не

 

воспитываются

 

добрыя

 

нравствепныя

 

качества

будущихъ

 

псаломщпковъ,

 

а

 

культивируются

 

подъ

 

вліяніемъ

взрослыхъ

 

уволенныхъ

 

учениковъ

 

дурвыя.

 

Нетъ,

 

по

 

на-

шему

 

мнеиію,

 

составъ

 

псаломщическихъ

 

школъ

 

долженъ

быть

 

совершенно

 

безсословнымъ.

 

Мы

 

отъ

 

всей

 

души

 

желаемъ,

чтобы

 

въ

 

будущія

 

псаломщическія

 

школы

 

при

 

монастырях!.,

если

 

он'Б

 

когда-нибудь

 

будуть,

 

узнали

 

дорогу

 

тѣ

 

изъ

 

на-

шихъ

 

крестьянскихъ

 

отцовъ

 

и

 

матерей,

 

которые

 

любятъ

 

цер-

ковь

 

Божію,

 

любятъ

 

службы

 

церковныя

 

и

 

прививаютъ

 

эту

любовь

 

своимъ

 

детямъ.

 

Пусть

 

эти

 

двти

 

изъ

 

народныхъ

 

и

церковныхъ

 

школъ

 

по

 

достиженіи

 

известная

 

возраста

 

идутъ

въ

 

монастырскія

 

школы

 

для

 

подготовки

 

псаломщиковъ

 

и

пусть

 

псаломщическія

 

школы

 

не

 

закрываютъ

 

перрдъ

 

ними

своихъ

 

дверей!

 

Такія

 

дети

 

будутъ

 

самыми

 

желанными

 

учениками

школъ.

 

Они

 

освежать

 

атмосѳеру

 

нашихъ

 

клиросовъ

 

и

 

лучше

съумѣютъ

 

приблизить

 

смыслъ

 

нашихъ

 

церковно-богослужеб-

ныхъ

 

чтеній

 

къ

 

душе

 

верующихъ — молящихся.

 

Мы,

 

ко-

нечно,

 

ничего

 

не

 

имѣемъ

 

противъ

 

детей

 

духовенства,

 

какъ

таковыхъ;

 

но

 

мы

 

желали

 

бы,

 

чтобы

 

уволенныхъ

 

за

 

дурное

поведеніе

 

училищниковъ

 

(за

 

пьянство

 

и

 

другіе

 

крупные

пороки)

 

совершенно

 

не

 

принимали

 

въ

 

псаломщическія

 

школы.
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Клиръ

 

церковный,

 

вообще

 

все

 

служащіе

 

въ

 

храмѣ,

 

включая

и

 

Трапезникову

 

должны

 

отличаться

 

высотою

 

христіанекой

жизни;

 

но

 

такой

 

высоты

 

среди

 

псаломщиковъ

 

не

 

будетъ,

если

 

въ

 

псаломщическихъ

 

школахъ

 

заведется

 

пьянство

 

а

другіе

 

пороки.

 

Конечно,

 

жаль

 

мальчиковъ

 

12—15

 

летъ

 

уво-

ленных!,

 

изъ

 

училища

 

и

 

вынуждевныхъ

 

вступить

 

въ

 

жизнь

 

безъ

достаточной

 

подготовки

 

къ

 

жизненной

 

борьбе.

 

Но

 

за

 

«гибель»

такихъ

 

мальчпковъ

 

должна

 

отвечать

 

не

 

псаломщическая

школа,

 

которая

 

отказываетъ

 

въ

 

пріеме,

 

а

 

родители

 

и

 

духов-

ный

 

училища,

 

которые

 

не

 

съумели

 

воспитать

 

и

 

предохра-

нить

 

дѣтей

 

отъ

 

соблазновъ.

Касаясь

 

постановки

 

учебнаго

 

дела

 

въ

 

псаломщическихъ

школахъ,

 

В.

 

М.

 

замечает!,,

 

что

 

онъ

 

очитаетъ

 

достаточной

для

 

школъ

 

программы

 

существующихъ

 

духовныхъ

 

училищъ.

.Устраняетъ

 

онъ

 

при

 

этомъ

 

классическіе

 

языки

 

и

 

увеличи-

ваетъ

 

число

 

уроковъ

 

по

 

уставу,

 

изъясненію

 

богослуженія

и

 

церковному

 

пепію.

Ничего

 

не

 

имеемъ

 

и

 

мы

 

противъ

 

такой

 

программы.

 

Но

мы

 

боимся,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

этихъ

 

духовныхъ

 

училвщахъ

 

новаго

типа,

 

не

 

повторилась

 

ошибка

 

существующихъ

 

епархіальныхъ

псаломщическихъ

 

школъ.

 

Программа

 

этихъ

 

школъ

 

шире

 

про-

граммы

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Здесь

 

преподаются,

 

кромѣ

 

пред-

метовъ,

 

изучаемыхъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

русская-гра-

жданская

 

и

 

церковная

 

истории

 

дидактика,

 

a

 

изученіе

 

устава

поставлено

 

лучше

 

училищная.

 

Но

 

лучше

 

ли

 

читаютъ

 

въ

 

церкви

нсаломщики-спеціалисты?

 

Мы

 

даемъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

отри-

цательный

 

ответь.

 

Сравнивать

 

чтеніе

 

этихъ

 

псаломщиковъ

съ

 

чтеніемъ

 

старопрежнихъ

 

старичковъ — псаломщиковъ,

 

не

проходившихъ

 

спеціальной

 

школы,

 

положительно

 

нельзя.

 

Это

тоя;е

 

спешное,

 

беглое

 

бормотаніе,

 

совершенно

 

неосмысленное,

безтолковое.

 

Слушать

 

чтеніе

 

ихъ

 

не

 

меньшее

 

искушеніе,

 

чѣмъ

чтеніе

 

неучившихся

 

въ

 

школе

 

псаломщиковъ.

 

Где

 

же

 

кроется

корень

 

зла?.

 

По

 

нашему

 

мненію

 

въ

 

недостаточной

 

постановке
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идажеотсутствіп

 

изъяснительнаго

 

чтенія

 

текста

 

боіослужебныхъ

книгъ.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

часословъ,

 

псалтирь,

 

октоихъ

 

и

вообще

 

всѣ

 

главный

 

богослужебный

 

книги

 

должны

 

стать

предметомъ

 

особаго

 

изъясвительнаго

 

чтенія

 

въ

 

-псаломшиче-

скихъ

 

школахъ

 

въ

 

такомъ

 

же

 

смысле,

 

какъ

 

изъясняется

Свящ.

 

писапіе

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

духовныхъ

 

се-

минаріііхъ.

 

Это

 

первое

 

и

 

самое

 

важное

 

дѣдо,

 

за

 

которое

 

дол-

жны

 

взяться

 

школы;

 

безъ

 

этого

 

дѣла

 

всѣ

 

старанія

 

улучшить

чтеніе

 

псаломщиковъ

 

не

 

поведутъ

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

благимъ

результатами

 

Наряду

 

съ

 

такимъ

 

чтеніемъ,

 

но

 

въ

 

совершенно

особые

 

часы

 

должны

 

стоять

 

практическіе

 

уроки

 

выразитель-

наго

 

церковно-славянскаго

 

чтенія

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

богослужеб-

нымъ

 

книгамъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

службъ,

 

которыя

 

будутъ

изъясняться

 

на

 

урокахъ

 

изъяснптельнаго

 

чтевія.

 

Это

 

дѣло

должно

 

быть

 

поставлено

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

всѣ

 

практическіе

уроки

 

въ

 

учительскихъ

 

семипаріяхъ,

 

т.

 

е.

 

практикантъ

 

бу-

детъ

 

читать

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

 

своихъ

 

товарищей

 

и

 

учи-

телей

 

п

 

урокъ

 

его

 

будетъ

 

разбираться

 

потомъ

 

со

 

стороны

его

 

грамматической

 

и

 

логической

 

правильности

 

(можно

 

и

слушать

 

практиканта

 

и

 

разбирать

 

его

 

урокъ

 

въ

 

одинъ

 

и

тотъ-же

 

часъ).

 

При

 

такомъ

 

отношеніи

 

къ

 

дѣлу

 

мы

 

думаемъ,

что

 

у

 

насъ

 

будутъ

 

когда-нибудь

 

на

 

клиросахъ

 

и

 

хорогаіе

чтецы--

 

псаломщики.

Замѣтимъ

 

мимоходомъ,

 

почему

 

здѣсь

 

мы

 

говоримъ

 

о

 

не-

достаткахъ

 

только

 

чтенія

 

псаломщиковъ.

 

Читаютъ

 

не

 

лучше

часто

 

и

 

оо.

 

діаконаисами

 

оо.

 

настоятели;

 

но

 

мы

 

не хочемъ

 

го-

ворить

 

обо

 

всѣхъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лучше

 

высказаться

 

объ

 

однихъ!

 

.

Весьма

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

елуженііі

 

псаломщика

 

имѣетъ

хорошій

 

голосъ

 

и

 

умѣнье

 

пѣть.

 

Справедливо

 

указывая

 

на

недостатки

 

чтенія

 

псаломщиковъ,

 

В.

 

Ж.

 

ни

 

слова

 

не

 

гово-

рить

 

о

 

иедоетаткахъ

 

ихъ,

 

какъ

 

нѣвцовъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

этотъ

недостэтокъ

 

столь

 

же

 

замѣтенъ,

 

какъ

 

и

 

недостатокъ

 

пра-

вильная,

 

выразителььаго

 

и

 

осмысленнаго

 

чтеиія.

 

Мы

 

знаемъ



641

примеры

 

(правда

 

исключительные),

 

когда

 

назначались

 

на

 

мѣота

совершенно

 

безголосые

 

псаломщики,

 

неумѣвшіе

 

правильно

пропѣть

 

даже

 

самыхъ

 

простыхъ

 

иѣснопѣній.

 

Нечего

 

говорить,

что

 

такіе

 

псаломщики

 

несчастіе

 

для

 

прихода.

 

А

 

сколько

 

та-

кихъ,

 

которые

 

хотя

 

и

 

поютъ,

 

но

 

поютъ

 

по-своему,

 

на

 

свои

гласы,

 

и

 

если

 

по

 

обиходу,

 

то

 

съ

 

своими,

 

часто

 

совершенно

отдаленными

 

отъ

 

текста

 

варіаціями.

 

Поэтому

 

забота

 

о

должной

 

иостановкѣ

 

пѣнія

 

должна,

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію,

 

занять

 

второе,

 

но

 

совершенно

 

равное

 

съ

 

чтеніемъ,

 

мѣсто

въ

 

программ*

 

псаломщическихъ

 

школъ.

 

Здѣсь

 

прежде

 

всего

должно

 

быть

 

обращено

 

вниманіе

 

на

 

усвоеніе

 

простого

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія.

 

Ученики

 

должны

 

непремѣнно

 

научиться

 

по-

просту

 

нѣть

 

всѣ

 

пѣснопѣнія

 

литургіи

 

и

 

доступныя

 

пѣсно-

иѣнія

 

друіихъ

 

церковныхъ

 

службъ.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

лучше

 

всего

заставлять

 

ихъ

 

пѣть

 

въ

 

церкви

 

всѣхъвъполиомъсоставѣ.|Послѣ

изученія

 

простого

 

пѣнія

 

или

 

одновременно

 

съ

 

этимъ

 

должно

вести

 

обученіе

 

дѣтей

 

обиходному

 

пѣнію.

 

Ученики

 

еще

 

въ

первый

 

годъ

 

должны

 

настолько

 

ознакомиться

 

съ

 

обиходомъ,

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

заучить

 

на

 

память

 

всѣ

 

болѣе

 

употре-

бительный

 

на

 

утрени

 

пѣонопѣнія,

 

какъ

 

то:

 

Господи

 

воззвахъ

со

 

стихирою,

 

Богъ

 

Господь

 

съ

 

тропарями

 

и,

 

если

 

можно,

догматики.

 

Говорить

 

о

 

значеніи

 

обиходнаго

 

пѣнія

 

для

 

церкви

кажется

 

пзлишнимъ.

 

Въ

 

церкви

 

пѣніе

 

должно

 

быть

 

строго

церковнымъ,

 

а

 

такой

 

строго

 

выдержанный

 

характеръ

 

церков-

ности

 

и

 

имѣютъ

 

наши

 

обиходныя

 

мелодіи.

 

Мы

 

никогда

 

не

забудемъ

 

впечатлѣнія

 

отъ

 

простого,

 

но

 

стройнаго,

 

величе-

ственнаго

 

и

 

умилительнаго

 

пѣнія

 

догматика

 

«Кто

 

Тебе

 

не

ублажить»,

 

слышаннаго

 

нами

 

въ

 

одномъ

 

духовно-учебномъ

заведеніи,

 

гдѣ

 

догматикъ

 

пѣло

 

60—70

 

человѣкъ

 

дѣтей

 

по

обиходпымъ

 

нотамъ,

 

на

 

память.

 

Такое

 

впечатлѣніе,

 

хотя

 

u

въ

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

будетъ

 

получать

 

всякій

 

молящійся,

 

если

поющій

 

на

 

клиросѣ

 

псаломщикъ

 

будетъ

 

знать

 

въ

 

достаточной

степени

 

обиходное

   

пѣніе,

    

Церковное

    

пішіе,

   

несправедливо
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унижаемое

 

въ

 

училищахъ

 

в

 

семшіаріяхъ

 

предъ

 

другими

 

пред-

метами,

 

особенно

 

сильно

 

нуждается

 

въ

 

защитѣ

 

у

 

насъ

 

въ

Сибири.

 

Поютъ

 

у

 

насъ

 

плохо,

 

даже

 

въ

 

самыхъ

 

болышіхъ

городахъ.

 

Мы

 

это

 

знаемъ

 

по

 

Иркутску.

Поэтому

 

возникновеіііе

 

школы,

 

въ

 

которой

 

церковное

пѣніе

 

будетъ

 

занимать

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

програм-

мѣ,

 

крайне

 

необходимо

 

и

 

желательно.

Знаніе

 

простого

 

пѣнія

 

и

 

обихода

 

нодниметъ

 

зпаченіе

псаломщика

 

въ

 

церковно-приходской

 

жизни.

 

Но

 

псалоѵщикъ

будетъ

 

дороже

 

для

 

прихода,

 

если

 

онъ

 

вынесетъ

 

изъ

 

школы

умѣнье

 

устроить

 

небольшой

 

сельскій

 

хоръ;

 

иоэтому

 

весьма

 

же-

лательно,

 

чтобы

 

наряду

 

съ

 

преподатніемъ

 

простого

 

и

 

обиход-

наго

 

пѣнія

 

было

 

введено

 

въ

 

псаломщичеекихъ

 

школахъ

 

прспода-

ваніе

 

основъ

 

хорового

 

пѣнія

 

и

 

пріученіе

 

ученпковъ

 

къ

 

унравле-

uim

 

хоромъ.

 

Псалоыщакъ

 

нѣвецъ,

 

особенно

 

нсаломщикъ,

 

умѣю-

щіЙ

 

составить

 

маленькій

 

церковный

 

хорикъ,

 

хорошо

 

зішощій

церковный

 

уставъ,

 

внятно

 

и

 

выразительно

 

читающій

 

будетъ

желаннымъ

 

членомъ

 

любого

 

прпчта

 

и

 

прихода.

 

И

 

дай

 

Богъ,

чтобы

 

наши

 

приходы

 

поскорѣе

 

получили

 

такихъ

 

псаломщиковъ!

Такъ

 

какъ

 

безъ

 

знапія

 

нѣнія

 

и

 

особенно

 

безъ

 

голоса

псаломщики

 

теряютъ

 

половину

 

своей

 

цѣны,

 

то

 

при

 

пріемѣ

въ

 

псаломщическія

 

школы

 

нужно

 

обращать

 

самое

 

тщательное

вниманіе

 

на

 

голосовыя

 

и

 

слуховыя

 

средства

 

учениковъ.

Безголоеыхъ

 

и

 

неспособныхъ

 

къ

 

пѣнію

 

принимать

 

въ

 

школы

нельзя.

Указывая

 

на

 

недостаточную

 

матеріальную

 

обезпечен-

ность

 

псалоищиковъ,

 

В.

 

М.

 

считаегъ

 

весьма

 

желательиымъ

устройство

 

при

 

монастырскихъ

 

псаломщическихъ

 

школах ь

мастерских'^,

 

изъ

 

которыхъ

 

бы

 

будущіе

 

псаломщики

 

выноси-

ли

 

знанія

 

и

 

умѣнья,

 

полезныя

 

для

 

нихъ

 

въ

 

ихъ

 

будущемъ

домашнемъ

 

обиходѣ

 

и

 

хозяйствѣ.

 

Устройство

 

такихъ

 

мастер-

скихъ,

 

можно

 

будетъ

 

только

 

нрпвѣтствовать,

 

такъ

 

какъ

 

умѣнье

сдѣлать

 

телѣгу,

 

или

   

сшить

   

сапоги

    

послужить

   

немалымъ
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матеріальнымъ

 

подспорьемъ

 

въ

 

плохо- обезпеченной

 

матеріаль-

ной

 

жизни

 

поаломщикоьъ.

 

Говоря

 

о

 

поотановкѣ

 

пѣнія

 

мы

 

не

упомянули

 

о

 

желательности

 

преподаванія

 

скрипки

 

въ

 

псалом-

щичеекихъ

 

школахъ.

 

Было

 

бы

 

хорошо,

 

конечно,

 

если

 

бы

 

это

преподаваніе

 

введено

 

было

 

но

 

псѣхъ

 

школахъ.

 

Скрипка

стоить

 

недорого,

 

а

 

при

 

составлена

 

и

 

обученіи

 

хора

 

она

 

неза-

мѣніпіа

 

никакимъ

 

другнмь

 

ипструментомъ.

Этимъ

 

мы

 

могли

 

бы

 

закончить

 

изложеніе

 

своихъ

 

мыс-

лей,

 

вызванныхъ

 

въ

 

насъ

 

статьею

 

В.

 

М.

 

Но

 

мы

 

не

 

сказали

бы

 

мпогаго,

 

если

 

бы

 

не

 

указали

 

еще

 

на

 

одно

 

весьма

 

важное

обстоятельство.

 

Гово[л

 

объ

 

открытіи

 

псаломщичеекихъ

 

школъ

при

 

монастыряхъ,

 

В.

 

М.

 

оставляет!,

 

въ

 

сторонѣ

 

вонросъ

 

о

сидержапіи

 

этихъ

 

школъ.

 

Можно

 

думать,

 

что

 

содержаніе

 

уче-

ник'овъ

 

онъ

 

относить

 

на

 

средства

 

родителей,

 

т.

 

к.

 

говорить

о

 

дешевизнѣ

 

жизни

 

въ

 

мопастырскихъ

 

мѣстностяхъ,

 

a

 

помѣ-

щеніе,

 

обстановку

 

и

 

содержапіе

 

учащихъ

 

ожидаетъ

 

полу-

чить

 

отъ

 

монастырей.

 

Но

 

мы

 

весьма

 

сомнѣваемся,

 

чтобы

сами

 

монастыри

 

пошли

 

на

 

встрѣчу

 

церковно-нриходскимь

нуждамъ.

 

Это

 

можетъ

 

случиться

 

только

 

при

 

давленіи

 

свыше.

А

 

при

 

такомъ

 

давленіи

 

отношенія

 

монастыря

 

къ

 

школѣ

всегда

 

будетъ

 

натянутыми,

 

ненормальными

 

и

 

потому

 

неже-

лательными.

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

будетъ

 

лучше,

 

если

 

вонросъ

 

объ

открытіи

 

псаломщичеекихъ

 

школъ

 

поставить

 

на

 

почву

 

соб-

ственныхъ

 

монастырскихъ

 

нуждъ

 

и

 

пнтересовь.

 

Малообразо-

ванность

 

и

 

часто

 

малограмотность

 

братіи

 

ни

 

для

 

кого

не

 

тайна.

 

Мы

 

знаемъ

 

лавру,

 

въ

 

которой,

 

о.

 

іеромо-

нахъ,

 

занимающій

 

очень

 

видное

 

мюслушаніе»,

 

не

 

могъ

 

про-

читать

 

въ

 

концѣ

 

всенощной

 

молитвы

 

«Христе,

 

Свѣто

 

истнн-

ныйз,

 

когда

 

регенть,

 

зяавшій

 

его

 

слабыя

 

стороны,

 

ради

опыта

 

не

 

выручил,

 

его

 

но

 

обычаю

 

на

 

первыхъ

 

словахъ

 

иѣ-

нісмъ:

 

«Взбранной»,

 

а

 

вынудилъ

 

продолжать

 

чтеніе

 

дальше.

Не

 

выше

 

стоить

 

и

 

пінііе

 

среди

   

братіи.

   

Чтобы

    

поддержать
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традиціонную

 

славу

 

моьастырскихъ

 

хоровъ,

 

наши

 

большіе

монастыри

 

(особенно

 

лавры)

 

часто

 

принимаютъ

 

изъ-за.знанія

ноть

 

и

 

голоса

 

въ

 

число

 

братіи

 

такихъ

 

лицъ,

 

которыхъ

 

осно-

ватели

 

выпроводили

 

бы

 

изъ

 

монастырскихъ

 

оградъ

 

съ

 

св.

крестомъ

 

и

 

молитвою.

 

Было

 

бы

 

вполнѣ

 

естествепньшъ

 

и

 

для

всякаго

 

ревнителя

 

церкви

 

отраднымъ,

 

если

 

бы

 

монастыри

 

въ

своихъ

 

собственных!,

 

видахъ

 

позаботились

 

объ

 

открытіи

школъ

 

для

 

послушниковъ

 

и

 

для

 

самой

 

монашествующей

 

бра-

тіи.

 

Школы

 

эти

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

иную

 

программу,

 

отлич-

ную

 

отъ

 

программы

 

псаломщичеекихъ

 

школъ,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

въ

 

первыхъ,

 

низшвхъ

 

классахь,

 

т.

 

к.

 

монахамъ

 

прежде

и

 

больше

 

всего

 

приходится

 

выступать

 

въ

 

церкви

 

въ

 

качествѣ

чтецовъ,

 

совершителей

 

богослуженія

 

и

 

пѣвцовъ.

 

Поэтому

 

въ

нихъ

 

можно

 

было

 

бы

 

отвести

 

мѣсто

 

и

 

для

 

псаломщиковъ.

При

 

существовали

 

такихъ

 

школъ

 

монастырямъ

 

пришлось

 

бы

рѣшать

 

не

 

вонросъ

 

объ

 

открытіи

 

и

 

содержаніи

 

школъ

 

для

«постороннпхъ»,

 

а

 

весьма

 

легкій

 

и

 

простой

 

вопросъ

 

о

 

расши-

рена

 

(гдѣ

 

нужно)

 

помѣщенія

 

для

 

братской

 

школы

 

и

 

объ

увеличеніи

 

количества

 

партъ

 

п

 

коекъ

 

для

 

учениковъ.

 

Мы

 

не

сомнѣваемся,

 

что

 

монастыри,

 

въ

 

случаѣ

 

просьбы

 

къ

 

вимъ

епархіальнаго

 

начальства

 

всегда

 

согласятся

 

на

 

принятіе

 

по-

стороннихъ

 

учениковъ

 

безъ

 

всякаго

 

ропота.

 

Содержать

 

10

 

-

20

 

человѣкъ

 

съ

 

неболыпимъ

 

взпосомъ

 

со

 

стороны

 

учениковъ

для

 

монастырей,

 

особенно

 

богатыхъ,

 

не

 

представляетъ

 

ника-

кого

 

труда.

Вопросъ

 

о

 

содержавіи

 

можетъ

 

разрѣшиться

 

братскими

школами

    

еще

    

проще

    

и

 

выгоднѣе

    

для

   

бѣдныхъ

 

отцовъ.

Если

 

при

 

окончательной

 

выработкѣ

 

типа

 

братокихъ

 

мо-

настырскихъ

 

школъ

 

окажется

 

возможнымъ

 

возлагать

 

на

 

уче-

никовъ

 

какія— нибудь

 

послушанія,

 

то

 

монастыри

 

могутъ

(особенно

 

богатые)

 

принять

 

содержаніе

 

учениковъ

 

на

 

свой

монастырскій

 

счетъ.

 

A

 

такія

 

нослушанія

 

вѣроятно

 

будутъ,

такъ

 

какъ

 

желательно,

 

напримѣръ,

 

дай

 

пеобходимо,

 

чтобы

 

уче-
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ники,

 

если

 

ве

 

всѣ,

 

то

 

по-очередно

 

исполняли

 

обязанности

чтецовъ

 

и

 

капдилонжигателей

 

за

 

службами.

 

Если

 

же

 

нельзя

почему

 

пиоудь

 

будетъ

 

принять

 

учениковъ

 

на

 

полное

 

мона-

стырское

 

содержание,

 

то

 

возможны

 

будутъ

 

различныя

 

степени

льготъ,

 

которыя

 

монастыри

 

сочтутъ

 

свопмъ

 

долгомь

 

сдѣлать

своииъ

 

помощникам!.— исаломщикамъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

при

нашемъ

 

взглядѣ

 

на

 

дѣло

 

содержаніе

 

учениковъ

 

въ

 

братскихъ

шкслахъ

 

можво

 

облегчить

 

до

 

степени

 

самой

 

доступиой

 

каждо-

му

 

бѣдному

 

отцу.

Желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

по

 

одеждѣ

 

ученики

 

—

псаломщики

 

не

 

отличались

 

рвзко

 

отъ

 

монастырской

 

братіи.

Школы

 

будутъ

 

монастырскія,

 

и

 

одѣваться

 

ученики

 

должны

по

 

монастырски,

 

т.

 

е.

 

вт

 

подрясникъ

 

съ

 

монашескимъ

 

поя-

сомъ.

 

Это

 

дешево

 

и

 

благопристойно.

 

Давно

 

пора

 

нашимъ

исаломщикамъ

 

и

 

по

 

одсждѣ

 

походить

 

на-

 

ирочихъ

 

членовъ

причта.

Въ

 

заключеніе

 

позволимъ

 

себѣ

 

замѣтить,

 

что

 

если

 

низ-

ине

 

классы

 

реформированных!)

 

ссминарій

 

будутъ

 

соответство-

вать

 

но

 

ирограммамъ

 

братскимъ

 

монастырскимъ

 

школамъ,

тогда

 

церкви

 

будутъ

 

имѣть

 

еще

 

лишнихъ

 

подготовленііыхь

кандидатовъ

 

на

 

псаломщпческія

 

должности.

 

Такими

 

кандида-

тами

 

будутъ

 

всѣ

 

ученики

 

низшихъ

 

клаесовъ

 

преобразоиан-

ныхъ

 

семинарій,

 

оставившихъ

 

учебное

 

заведеніе

 

по

 

уважи-

тельнымъ

 

или

 

требуюшимь

 

еписхождеиія,

 

причинам!,

 

(бѣд-

носіь

 

родителей,

  

не

 

особенно

 

сильная

 

малоуспѣшность

 

и

 

пр.).

Сьѣздъ

 

духовенства

 

Благочннія

 

3-го

 

округа

 

Киренскаго

уЪзда.

Духовенство

 

Млимскаго

 

края

 

выразило

 

въ

 

минувшемъ

году*)

 

желаніе

 

-

 

почаще

 

собираться

 

для

 

обсугкденія

 

своихъ

дѣлъ

 

и

 

надежду

 

на

 

то,

 

что

 

глубокоуважаемый

 

о,

   

Благочин-

*)

 

См.

 

№

 

10

 

«Епартадьн,

 

Вѣдомоет.»

 

за

 

1904

 

гощ.
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ный

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

края,

свящеввикъ

 

Николай

 

Поиомаревъ,

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

при-

меть

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

устройству

 

благочинничеокихъ

 

съѣз-

довъ

 

духовенства

 

и

 

кратко-срочиыхь

 

курсовъ

 

для

 

учащихъ

края.

 

Дѣйствительно,

 

духовенство

 

не

 

ошиблось

 

въ

 

своей

 

на-

деждѣ

 

и,

 

благодаря

 

настойчивости

 

о.

 

Николая

 

Пономарева,

устройство

 

курсовъ

 

Епархіальнымъ

 

Училишнымъ

 

Совѣтомъ

разрѣшено

 

Отдѣленію,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

курсами

 

легко,

 

да

 

и

внолнѣ

 

естественно,

 

представилась

 

возможность

 

устроить

 

бла-

гочинническій

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

который

 

и

 

состоялся

 

19

и

 

20

 

февраля

 

сего

 

года,

 

при

 

наличности

 

6

 

священниковъ:

о.

 

Николая

 

Пономарева,

 

о.

 

Павла

 

Тархова,

 

о.

 

Дмитрія

 

Ти-

това,

 

о.

 

Николая

 

Савватѣева,

 

о.

 

Евграфа

 

Бѣляевскаго

 

и

 

о.

Константина

 

Мичурина.

 

Не

 

явились

 

на

 

съѣздъ:

 

священникъ

Илимской

 

церкви

 

о.

 

Іаковъ

 

Ларевъ,

 

нриславъ

 

письменное,

заявленіе,.

 

что

 

онъ,

 

по

 

болѣзни,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на

 

съѣздѣ,

п

 

священникъ

 

Карапчанской

 

церкви

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Коптелевъ,

который

 

заявилъ

 

чрезъ

 

учителя

 

Нецѣевскаго,

 

что

 

онъ

 

свое

пребываніе

 

на

 

съѣздѣ

 

считаетъ

 

излишнимъ.

Избравъ

 

предсѣдателемъ

 

священника

 

о.

 

Николая

 

Поно-

марева,

 

a

 

дѣлопроизводителемъ

 

священника

 

Евграфа

 

Бѣляев-

скаго,

 

о.о.

 

съѣзда

 

приступили

 

къ

 

обсужденію

 

подлежащих!,

вопросовъ.

Первымъ

 

вопросомъ

 

обсужденія

 

было

 

предложеніе

 

о.

 

Бла-

гочиннаго,

 

священника

 

Николая

 

Пономарева

 

о

 

томъ,

 

что

 

по

случаю

 

исполнившагогя

 

9

 

февраля

 

с.

 

г.

 

100-лѣтія

 

со

 

дня

прославленія

 

мощей

 

Святителя

 

Иннокентия,

 

перваго

 

епископа

Иркутскаго,

 

въ

 

Иркутскѣ

 

устраивается

 

домъ

 

Братства

 

Св.

Иннокентія

 

и

 

потому

 

желательно,

 

чтобы

 

духовенство

 

Илим-

скаго

 

края

 

приняло

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

свое

 

носильное

 

участіе.

Нредложеніе

 

было

 

всѣмп

 

охотно

 

принято;

 

постановлено:

 

вне-

сти

 

на

 

д'вло

 

устроенія

 

дома

 

для

 

цѣлей

 

Братства

 

Св.

 

Инно-

кентія

 

въ

 

Иркутскѣ

 

100

 

рублей,

 

раснредѣливъ

   

эту

   

сумму
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на

 

двуклирный

 

причтъ

 

Ншкне-Илимскій

 

25

 

рублей,

 

а

 

на

остальные

 

одноклирные

 

по

  

12

 

р.

  

50

 

коп.

 

на

 

каждый

 

причтъ.

Вторымъ

 

вопросомъ

 

было

 

обсужденіе

 

Сьѣздомъ

 

духовен-

ства

 

доклада

 

о.

 

благочнннаго,

 

священника

 

Николая

 

Понома-

рева

 

о

 

существующем!,

 

при

 

Благочиніи

 

Отдълѣ

 

Иркутскаго

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

До

 

настоящаго

 

времени

 

дѣятелыюсть

 

его

 

выражается

 

не

 

мію-

гимъ:

 

отъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

каждо-

годно

 

получается

 

тетрадь

 

для

 

записп

 

прихода

 

и

 

расхода

суммъ

 

Попечительства,

 

листы

 

для

 

сборовъ

 

кружечныхъ

 

и

доброволыіыхъ

 

пожертвованій.

 

Въ

 

концѣ

 

полугодія

 

принты

доставляютъ

 

обязательные

 

взносы

 

отъ

 

церквей

 

(одноклирные

20

 

руб.,

 

двуклирные

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ),

 

сборы

 

кружечные

 

и

нояЕертвованія

 

по

 

листамъ,

 

если

 

таковые

 

бываютъ,

 

также

взносы

 

отъ

 

вакантных!,

 

священнослужительскихъ

 

мѣстъ, — и

все

 

это

 

полностію

 

направляется

 

въ

 

Иркутское

 

Епархіальное

Попечительство.

 

Пособіемъ

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

въ

 

предѣлахъ

Благочинія

 

пользуются

 

только

 

двое:

 

заштатный

 

священникъ

о.

 

Пономаревъ

 

60

 

руб.

 

и

 

дьяческая

 

дочь

 

Варвара

 

Сизыхъ

20

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

для

 

Отдѣловъ

 

Попечительствъ

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

Иркутской

 

енархіи

 

суще-

ствуютъ

 

особыя

 

правила,

 

утвержденныя

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенстномъ

 

(помѣщены

 

въ

 

№

 

49

 

«Иркут.

 

Епарх.

 

Вѣд.»

 

за

1880

 

г.),

 

которыми

 

кругъ

 

дѣятельности

 

благочивническихъ

Отдѣловъ

 

Попечительства

 

представляется

 

значительно

 

шире.*)

*)

 

Благочинническій

 

Отдѣлъ

 

Попечительства

 

проявляете

свою

 

благотворную

 

деятельность

 

въ

 

слѣдующихъ

 

видахъ:

а)

 

иередаетъ,

 

по

 

расписаиіямъ

 

Епархіальнаго

 

Попечи-

тельства,

 

постоянный

 

иособія

 

бѣднымъ

 

лицамъ

 

духовнаго

званія

 

и

 

вѣдомства

 

и

 

ходатайствуем

 

чрезъ

 

Благочнннаго,

если

 

нѣтъ

 

собственныхь

 

средствъ,

 

о

 

назначеніи

 

таковыхъ

пособій

 

новымъ

 

лицамъ,

 

которыя

 

съ

 

своими

 

прошениями

 

объ

этомъ,

 

словесными

 

или

 

письменными,

 

должны

 

обращаться

 

въ
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Весьма

 

зкелательно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

деятельность

 

Отдѣла

Попечительства

 

при

 

Благочиніи

 

на

 

тѣхь

 

началахъ,

 

какія

 

ука-

зываются

 

правилами.

 

Для

 

Илпмскаго

 

края

 

это

 

особенно

 

важно

въ

 

виду

 

его

 

отдаленности.

 

Край

 

нужіается

 

въ

 

учрежденіи,

которое

 

было

 

бы

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

оказывало

 

бы

 

помощь

 

вопію-

щей

 

нузкдѣ,

 

которой

 

не

 

мало

 

въ

 

Благочиніи,

 

помощь

 

во- время.

Такъ

 

мотивированъ

 

докладъ

 

о.

 

Благочнннаго,

 

священника

 

о.

Николая

 

Пономарева.

 

О. о.

 

Съѣзда,

 

понимая

 

всю

 

валшость

Отдѣлъ;

 

б)

 

избираетъ

 

и

 

представляеть

 

чрезъ

 

Благочнннаго

 

въ

епархіальное

 

Попечительство

 

на

 

утвержденіе

 

опекуновъ

 

къ

оставшимся

 

по

 

смерти

 

родителей

 

сиротамь

 

н

 

ихъ

 

имуществу;

в)

 

наб.іюдаетъ

 

за

 

дѣйствіями

 

опекуновъ,

 

въ

 

особенности

касательно

 

содерліанія,

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

сиротъ;

 

^сле-

дить

 

за

 

своевременным!:

 

составлевіемь

 

опекунами

 

отчетовъ

и,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

и

 

повѣркѣ

 

оныхъ,

 

представляеть

 

въ

 

Епар-

хіальное

 

Попечительство;

 

д)

 

способстнуетъ

 

опредѣленію

 

вдовъ

в

 

дѣвицъ — сиротъ

 

на

 

мѣста

 

просфоренъ

 

при

 

церквахъ,

 

иди

учительницъ

 

въ

 

школахъ,

 

если

 

вдова

 

или

 

дѣвица

 

лица

 

обра-

зованный,— дѣтей

 

въ

 

училища,

 

больныхъ

 

въ

 

больвицы,

дряхлыхъ

 

и

 

калѣкъ

 

безпомощныхъ

 

въ

 

богадѣльни;

 

е)

 

реко-

мсндуетъ

 

или

 

пріискиваетъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

приличный

ихъ

 

званію

 

н

 

состоянію

 

трудь,

 

могущій

 

обезпечить

 

ихъ

 

въ

содержаніи,

 

помогая

 

постоянными

 

или

 

единовременными

 

по-

собіями

 

въ

 

неотвратимой

 

ихъ

 

собственными

 

усиліями

 

вуждѣ;

ж)

 

погребаетъ

 

умершихъ

 

непмущихъ;

 

з)

 

выдаетъ

 

денежпыя

нособія

 

по

 

случаю

 

выхода

 

бѣдныхъ

 

дѣвицъ

 

въ

 

замужество, —

на

 

проѣздъ

 

дѣтей

 

сиротъ

 

до

 

мѣста

 

ученія,

 

когда

 

нѣтъ

средствъ

 

для

 

этого

 

у

 

ихъ

 

опекуновъ;

 

и)

 

находить

 

или

 

устраи-

ваетъ

 

дли

 

нуждающихся

 

помѣщенія,

 

доставляет!,

 

одежду,

пищу,

 

отопленіе,

 

медицинскую

 

помощь.

 

Любовь

 

и

 

практи-

ческая

 

мудрость

 

откроютъ

 

и

 

другія

 

мѣры,

 

иогущія

 

по

 

М'Ь-

СТНЫМЪ

 

обстоятельствам!),

 

облегчить

 

тяжелое

 

положеніе

 

бѣд-

выхъ

 

духовнаго

 

ведомства.
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подобпаго

 

учреліденія

 

на

 

мѣстѣ,

 

съ

 

радостію

 

откликнулись

за

 

фактическое

 

существованіе

 

Отдела

 

Попечительства

 

при

Благочипіи. — па

 

осиованіи

 

правпль,

 

помвщенпыхъ

 

въ

 

№

 

49

«Иркутскихъ

 

Ёпарх.

 

Ведомостей»

 

за

 

1880

 

г.;

 

постановили:

о

 

выпіеизлолгеиномъ,

 

съ

 

нрііложеніемъ

 

копіи

 

правиль,

 

почти-

тельнейше

 

доложить

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

и

 

ходатай-

ствовать

 

объ

 

утв"ржденіи

 

въ

 

звавіа

 

членовъ

 

благочипниче-

скаго

 

Отдела

 

Попечительства

 

священников ь:

 

о.

 

Евграфа

 

Бе-

ляевскаго

 

п

 

о.

 

Павла

 

Тархова,

 

какъ

 

блиягайшихъ

 

къ

 

месту

лштельства

 

о.

 

Благочнннаго,

 

въ

 

техъ

 

видахъ,

 

чтобы

 

пове-

сти

 

дело

 

такъ,

 

какъ

 

указано

 

утверліденными

 

Его

 

Высоко-

преосвященством!,

 

правилами.

 

Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

функ-

ціонировавію

 

при

 

Благочиніи

 

Отдела

 

Попечительства

 

о

 

бед-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

на

 

излол£енныхъ

 

началахъ.

 

Съ

 

от-

крытіемъ

 

такового

 

улучшится

 

дело

 

опеки

 

надь

 

сиротами;

самая

 

отчетность

 

по

 

опеке

 

будетъ

 

подлежать

 

более

 

бдитель-

ному

 

надзору,

 

въ

 

особенности

 

по

 

содерлсавію,

 

воспитанію

 

и

ббучепію

 

сиротъ.

 

Отделъ

 

Попечительства

 

на

 

м'Ьсте

 

имеетъ

бол;._

 

козможностй

 

обсудить

 

достойна

 

или

 

н'Ьтъ

 

вдова

 

или

сирота— девица

 

занять

 

место

 

просфорни

 

или

 

учительницы,

 

въ

случае

 

своей

 

образованности, — и

 

ходатайствовать

 

о

 

назна-

чена

 

ихъ

 

на

 

ту

 

или

 

другую

 

долленость.

 

Однимъ

 

словомъ,

Отделъ

 

Попечительства

 

при

 

Благочиніи

 

въ

 

столь

 

отдаленномъ

крае

 

епархіи,

 

какъ

 

Илимскій

 

молсетъ

 

всегда

 

благовременно

 

и

вполне

 

производительно

 

придти

 

на

 

помощь

 

не

 

только

 

осиро-

телым!,

 

семьямъ

 

священно-церковнослужителей,

 

но

 

и

 

лицамъ

многосемейнымъ

 

изъ

 

пихъ

 

въ

 

деле

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

ихъ

детей

 

въ

 

духовно-учебныхь

 

заведеніяхъ.

 

Учрелщен'е

 

Отдела

Попечительства

 

при

 

Благочиніи

 

послуямтъ

 

новымъ

 

звеномъ

улучшенія

 

быта

 

духовенства

 

Илимскаго

 

края

 

й

 

много

 

скра-

сить

 

жизнь

 

его

 

въ

 

нашей

 

угрюмой

 

стороне.

 

Намъ

 

верится,

что

 

Высокопреосвященнейтій

 

Владыка

 

благословить

 

и

 

разре-

шить

 

открытіе

 

Отдела

 

Попечительства

 

при

 

Благочиніина

 

осно-
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ваніи

 

существующихъ

 

по

 

сему

  

предмету

 

прашш,.

Далѣе

 

Оо.

 

Съѣзда

 

заслушали

 

проэктъ

 

правилъ

 

похорон-

ной

 

кассы

 

для

 

духовенства

 

Благочинія

 

3

 

округа

 

Киренскпіо

уѣзда,

 

представленный

 

священником!.

 

Шаманской

 

Трехъ-Свя-

тительской

 

церкви

 

о.

 

Николаічіъ

 

Савватѣевымъ,

 

которому

минувшимъ

 

блигочинвическимъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

Илим-

скаго

 

края

 

быль

 

порученъ

 

трудь

 

составленія

 

проэкта*).

 

Про-

эктъ

 

правилъ

 

былъ

 

разсмотрѣнъ

 

и

 

дополненъ

 

нѣвоторыми

данными;

 

постановили

 

представить

 

проэктъ

 

правилъ

 

при

журналѣ

 

на

 

благо)смотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

съ

ходатайствомъ

 

утвердить

 

таковой.

 

0.

 

Николаю

 

Савватѣеву

за

 

трудъ

 

составленія

 

правилъ

 

выразить

 

отъ

 

имени

 

Съѣзда

благодарность,

ПРОЭКТЪ

правиле

 

похоронной

 

пассы

 

для

 

духовенства

 

Благочнпія

3-го

 

округа

 

Киренскаго

 

уѣзда

 

Иркутской

 

епархіи.

§

 

1,

 

Похоронная

 

касса

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлыо

 

выдавать

единовременное

 

пособіе

 

на

 

похороны

 

осиротѣвшимъ

 

семьямъ

свящеяно-церковно-служителей,

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ

 

въ

Благочиніи

 

Илимскаго

 

края.

Иримѣчаніе:

 

По

 

усмотрѣнію

 

благочинническаго

 

Отдѣла

Епархіальнаго

 

Попечительства,

 

пособіе

 

можетъ

 

быть

 

выдаваемо

осиротѣвгаимъ

 

семьямъ

 

и

 

заштатныѵь

 

священнослужителей,

прожквающихъ

 

въ

 

селахъ

 

Благочинія.

§

 

2.

 

Еапиталъ

 

кассы

 

образуется

 

изъ

 

ежегодныхъ

 

взно-

совъ

 

священно-церковно-служителей

 

и

 

церковно-приходскихъ

попечптельствъ

 

Благочинія,

 

именно:

 

священникъ

 

вноситъ

 

не

менѣе

 

4

 

рублей,

 

діаконъ

 

2

 

руб.,

 

псаломщикъ

 

1

 

руб.

 

и

 

по-

печительство

 

3

 

рубля.

 

Діаконы,

 

состояние

 

на

 

псаломщиче-

скихъ

 

должностяхъ,

 

вносятъ,

 

каст,

 

псаломщики,

 

по

 

1

 

рублю.

Взносы

 

отъ

 

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

производятся

 

изъ

   

части

   

до-

*)

 

Ibid,
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хоДовъ,

 

слѣдующвхъ

 

въ

   

благочвнввческій

 

Отдѣіъ

   

Попечи-

тельства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнагЪ

 

вѣдомства.

§

 

3.

 

Взяосъ

 

производится

 

гіодностію

 

въ

 

начаіѣ

 

января

мѣсяца

 

каждаго

 

года.

§

 

4.

 

По

 

мѣрѣ

 

накоиленія,

 

капиталъ

 

кассы

 

отсылается

въ

 

Государственную

 

сберегательную

 

кассу

 

или

 

обращается

въ

 

госуШр'стветзныя

 

процентныя

 

бумаги,

 

по

 

усмЬтрѣнІю

 

о.

БлагоЧиннаго.

§

 

5.

 

Дълама

 

кассы

 

аавѣдуегь

 

о-

 

Благочинный;

 

ва

 

его

имя

 

высылаются

 

и

 

в.шосы.

§

 

6.

 

Пособіе

 

оевротѣлой

 

семьѣ

 

выдается

 

тотчасъ

 

по

смёрта

 

главы

 

семейства

 

въ

 

р^зм^рь-

 

ве

 

менѣе

 

50

 

рублей.

Эта

 

сумйа

 

заимствуется

 

временно

 

изъ

 

налйчныхъ

 

церковеьіхъ

или

 

попечительскнхъ

 

суммъ,

 

не

 

дожидая

 

на

 

то

 

особаго

 

раз-

рѣшенія

 

изъ

 

Благочинія.

 

Благочннническій

 

Отдѣлъ

 

Попечитель-

ства,

 

получивъ

 

увѣдомленіе

 

о

 

смерти

 

священно-Церковно-

служйтеля,

 

имѣетъ

 

сужденіе

 

и

 

опредѣляетъ

 

сумму

 

пособія

(каковая

 

должна

 

быть

 

не

 

менѣе

 

50

 

рублей),

 

сообразно

 

м'а-
теріалі.ному

 

благоСостоянію

 

осйротѣлой

 

семьи

 

а

 

служебному

звавЪо

 

умертагб.

§

 

7.

 

Сѣ

 

перёходомъ

 

свящеяно-церковно-служвтелей

 

въ

Другое

 

БлагОЧиніе

 

или

 

за

 

выходомъ

 

въ

 

заштатъ,

 

внесенная

въ

 

кассу

 

сумма

 

священно-церковно-служителямъ

 

не

 

возвра-

щается.

§

 

8.

 

Ежегодно

 

на

 

благочинническомъ

 

йъѣзДѢ

 

духовен-

ство

 

повѣряетъ

 

прихвдъ

 

и

 

расходъ

 

кассы

 

и

 

имѣетъ

 

сужде-

ніб

 

объ

 

улучгігеніи

 

ея

 

мэтеріальнаго

 

благосостоянія.

Четвертымъ

 

вопросомъ

 

обсуждения

 

было

 

предложено

 

сдан-

ное

 

о.

 

БлагоЧиннымъ

 

отноіііеніе

 

Председателя

 

Правленія

 

но

заЩыванію

 

Иркутскимъ

 

Епархіальаымъ

 

СвѣчнЫмъ

 

СклаДокъ,

отъ

 

26

 

декабря

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

211,

 

такого

 

содержанія:

«Въ

 

ваДу

 

предяолагземаго

 

лѣтомъ

 

1905

 

г.

 

полнаго

 

ремонта

agxiefèafcRarb

 

дома,

 

ПравленШ

 

свѣЧнбТо

 

склада

 

является

 

ф-
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обходимость

 

искать

 

новое

 

помѣщеніе

 

для

 

свѣчного

 

склада.

Обсуждая

 

этотъ

 

вопросъ,

 

Правленіе

 

склада

 

постановило .

 

и

резолюцией

 

Архипастыря

 

утверждено:

 

озаботиться

 

пріисканіемъ

новаго

 

помѣщенія

 

для

 

склада,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

свѣчной

 

складъ

въ

 

епархіи

 

долженъ

 

существовать

 

всегда,

 

то

 

вмѣстѣ

 

оъ

пріисканіемъ

 

помѣщенія

 

для

 

склада

 

осмотрѣть

 

въ

 

городѣ

удобныя

 

и

 

выгодныя

 

мѣста

 

для

 

покупки.

 

Въ

 

виду

 

чего

 

я

обращаюсь

 

къ

 

Вашему

 

Бысокоблагословенію

 

предложить

 

на

благочинническомъ

 

съѣздѣ

 

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

возможномъ

пріобрѣтеніи

 

собственнаго

 

мѣста

 

(можетъ

 

быть

 

съ

 

домомъ)

для

 

свѣчного

 

склада,

 

такъ

 

чтобы

 

епархальный

 

съѣздъ

 

въ

август*

 

1905

 

года,

 

зная

 

предварительное

 

рѣшеніе

 

этого

вопроса

 

на

 

благочинническахъ

 

еъѣздахъ,

 

могъ

 

рѣшить

 

дѣло

покупки

 

собственнаго

 

мѣста

 

для

 

свѣчного

 

склада

 

окончательно.

Оправка.

 

На

 

30-мъ

 

журвалѣ

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

1904

 

года

 

по

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

епархіальнаго

свѣчного

 

завода

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ,

 

послѣдовала

 

такая

 

резолю-

ція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

30

 

августа

 

за

 

№

 

2446:

«Свѣчной

 

заводъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

имѣется,

 

оборудованъ

 

въ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ

 

надлежащамъ

 

образомъ,

 

работаетъ

 

безуко-

ризнено.

 

Рѣчь

 

можетъ

 

идти

 

развѣ

 

только

 

о

 

лучшей

 

поста-

новкѣ

 

дѣла

 

въ

 

отношеніи

 

эксплоатаціи

 

его,

 

но

 

не

 

объ

 

откры-

тіи

 

завода.

 

Это

 

другое

 

дѣло.

 

Тихонъ

 

Архіеписконъ

 

Иркут-

скій».

                                                                                 

.

,

 

Мысль

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

мѣста

 

для

 

постройки

 

дома

 

свѣч-

ного

 

склада

 

духовенство

 

Благочинія

 

раздѣляетъ

 

и

 

посильный

для

 

себя

 

расходъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

согласно

 

принять;

 

высказаться

же ,

 

опредѣленнопо

 

вопросу

 

затрудняетсядакъ

 

какъ

 

въотноше-

ніи

 

г.

 

Предсѣдателя

 

Правленія

 

не

 

имѣетея

 

данвыхъ,

 

хотя

 

бы

приблизительно

 

опредѣлянщихъ

 

цифру

 

предполагаемаго

 

расхо-

да. —Мпѣніе

 

съѣзда

 

склонилось

 

къ

 

тому — нельзя

 

ли

 

сосредо-

точить

 

дт.ло

 

но

 

пріобрѣтенію

 

мѣста

 

и

 

дома

 

для

 

склада

 

тамъ,

удѣ. уже. оборудованъ

 

и

 

функціонируетъ

 

свѣчной

 

заводъ-т-при



653

Знаменскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ,

 

при

 

достаточной

 

об-

ширности

 

мѣста,

 

можно

 

надѣяться

 

на

 

болѣе

 

дешевое

 

пріоб-

рѣтеніе

 

мѣста

 

и

 

зданія

 

для

 

склада.

 

Съѣздъ

 

позволяетъ

 

смѣ-

лость

 

высказать

 

еще

 

соображеніе —нельзя

 

ли

 

вообще

 

свѣчное

дѣло

 

сосредоточить

 

въ

 

монастырѣ:

 

въ

 

его

 

рукахъ

 

свѣчная

работа;

 

для

 

объединенности

 

дѣла

 

хорошо

 

бы

 

въ

 

его

 

руки

отдать

 

и

 

операціи

 

свѣчного

 

склада.

 

Шансъ,

 

по

 

мнѣнію

 

съѣзда,

благопріятствующій

 

болѣе

 

выгодному

 

рвшенію

 

настоящаго

вопроса.

Далѣе

 

съѣздъ

 

духовенства

 

заслушалъ

 

заявленія

 

нѣко-

торыхъ

 

о.о.

 

съѣзда

 

о

 

томъ,

 

что

 

прихожане

 

съ

 

болыпимъ

цроизволомъ

 

относятся

 

къ

 

отпуску

 

подводъ

 

священникамъ

для

 

разъѣздовъ

 

по

 

приходамъ

 

для

 

исправленія

 

требъ

 

а

 

дру-

гахъ

 

иастырскахъ

 

обязанностей.

Справка

 

1-я.

 

По

 

журналу

 

Общаго

 

Присутствія

 

Иркут-

скаго

 

Губернскаго

 

Управленія

 

отъ

 

8

 

мая

 

1901

 

года

 

sa

 

№50

порядокъ

 

отпуска

 

лошадей

 

священникамъ

 

для

 

разъѣздовъ

 

по

приходу

 

зависитъ

 

отъ

 

соглашенія

 

ихъ

 

съ

 

обществами,

 

вхо-

дящими

 

въ

 

составь

 

церковнаго

 

прихода.

Справка

 

2

 

я.

 

Въ

 

большинстве

 

нриходовъ

 

Благочинія

отпускъ

 

обывательскихъ

 

нодводъ

 

священникамъ

 

обезпеченъ

общественными

 

приговорами

 

прихожаиъ

 

п

 

производится

 

без-

прмятственно.

 

Постановлено:

 

предложить

 

о.о.

 

сьѣзда,

 

сдѣ-

лавшимъ

 

заявленіе,

 

принять

 

пастырскія

 

мѣры

 

къ

 

увѣщанію

нрихожанъ

 

и

 

чрезъ

 

добровольное

 

согласіе

 

съ

 

ними

 

уладить

мирнымъ

 

путемъ

 

дѣло

 

по

 

отпуску

 

подводъ,

 

разъяснивъ

 

при-

хожанамъ,

 

что

 

священиикъ

 

долженъ

 

жить

 

жизнію

 

прихода

 

и

знать

 

его

 

нравственный

 

и

 

матеріальныя

 

нужды,

 

чтобы

 

во-

время

 

придти

 

на

 

помощь

 

своимъ

 

пасомымъ,

 

чего

 

онъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

сдѣлать

 

теперь,

 

поставленный

 

иногда

 

въ

 

необходимость

находиться

 

дома.

 

Въ

 

случаѣ

 

несогласія

 

прпхожанъ

 

(что,

 

по

мнѣнію

 

съѣзда,

 

трудно

 

допустимо),

 

священникъ

 

доносить

 

въ
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Благочиніе

 

на

 

предмотъ

 

дальнѣйшихъ

 

соображеній

 

по

 

упоря-

доченію

 

настоящаго

 

вопроса.

Далѣе

 

съѣздъ

 

духовенства

 

но

 

предложенію

 

о.

 

Благочпн-

наго

 

имѣлъ

 

еуященіе

 

по

 

поводу

 

того,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

приходахъ

 

Благочинія

 

существуетъ

 

обычай

 

поднимать

 

чуже-

приходныя

 

иконы

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

по

 

нолямъ.

 

Вмѣстѣ

съ

 

иконами

 

въ

 

чужой

 

приходъ

 

идетъ

 

и

 

причтъ

 

церкви,

 

от-

куда

 

поднимаются

 

пконы;

 

он

 

ь

 

же

 

производить

 

продажу

 

своііхъ

свѣчъ

 

и

 

ладана;

 

къ

 

священнику

 

нерѣдко

 

обращаются

 

за

 

со-

вершеніемъ

 

и

 

другнхъ

 

требоисправленій;

 

словомъ

 

священникъ

временно

 

становится

 

хозяиномъ

 

чужого

 

прихода.

 

На

 

практи-

к/в

 

все

 

это

 

вызываетъ

 

неудобства.

 

Законенъ

 

ли

 

такой

 

обы-

чай

 

и

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

продолжаемъ

 

далѣе?

По

 

обсуждении

 

вопроса,

 

съѣздъ

 

заключилъ:

 

служеніе

молебновъ

 

и

 

продажа

 

свѣчъ

 

должна

 

производиться

 

тѣмъ

причтомъ,

 

прихожанами

 

котораго

 

подняты

 

иконы.

 

Прп

 

под-

нята]

 

иконъ

 

изъ

 

храма,

 

мѣстный

 

причтъ

 

гіровожаетъ

 

иконы

за

 

околицу

 

села,

 

a

 

далѣо — до

 

границы

 

прихода,

 

если

 

не

явится

 

за

 

иконами

 

кто-либо

 

изъ

 

члеповъ

 

того

 

причта,

 

куда

поднимаются

 

иконы,

 

сопровождает'^

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

ме-

стный

 

церковный

 

староста,

 

который

 

и

 

вручаотъ

 

иконы

 

прич-

ту

 

или

 

кому

 

либо

 

изъ

 

члеповъ

 

его.

 

Обратно

 

иконы

 

непре-

ыѣнно

 

сопровождаются

 

или

 

членомъ

 

причта

 

пли

 

церковнымъ

старостою

 

до

 

самаго

 

храма,

 

каковые

 

и

 

едаютъ

 

ихъ

 

по

 

при-

надлежности,

 

отвѣчая

 

за

 

цѣлость.

Съѣздъ

 

духовепства

 

Благочииія

 

3

 

округа

 

Киренскаго

уѣзда

 

слушалъ

 

19-й

 

журналі

 

XXXVI

 

Епархіальпаго

 

съѣзда

духовенства,

 

коимъ

 

поручается

 

благочшшическому

 

съѣзду

высказать

 

свои

 

соображенія

 

относительно

 

инструкцій

 

для

 

бла-

1'очинническпхъ

 

съѣздовъ

 

и

 

совѣтовъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

пра-

ва

 

п

 

обязанности

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

не

 

установлены,

 

какъ

 

равно

не

 

установлена

 

и

 

формальная

 

сторона

 

ихъ

 

дѣятелыюсти. —

Постановлено:

  

для

 

выработки

 

прозкта

 

ипструкцій

 

предложить
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каждому

 

о.

 

съѣзда

 

предварительно

 

обработать

 

матеріалъ

 

для

ннструкцій

 

у

 

себя

 

дома

 

и

 

потомъ,

 

въ

 

видѣ

 

проэктовъ,

 

пред-

ставить

 

не

 

позже

 

1-го

 

іюля

 

сего

 

года

 

на

 

усмотрѣніе

 

о.

 

Бла-

гочинного,

 

каковой

 

скомбипируетъ

 

весь

 

полученный

 

матеріалъ

и

 

представить

 

его

 

Епархіальпому

 

Съѣзду

 

духовенства. —

Избраніемъ

 

депутата

 

отъ

 

Благочинія

 

для

 

участія

 

на

Епархіалышмъ

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

въ

 

семь

 

1905

 

году

 

о. о.

съѣзда

 

Илпмскаго

 

благочинія

 

закончили

 

свою

 

деятельность;

избранъ

 

депутатомъ

 

на

 

Епархіальпый

 

съѣздъ

 

о.

 

Благочинный

священникъ

 

Николай

 

Пономарев'!,,

 

какъ

 

болѣе

 

и

 

лучше

 

дру-

гихъ

 

зиающій

 

нужды

 

духовенства

 

п

 

положеніе

 

дѣла

 

въ

 

при-

ходахъ.

Вотъ

 

тѣ

 

изъ

 

чпсла

 

многихъ

 

вопросовъ,

 

обсулсденіемъ

которыхъ

 

были

 

заняты

 

о. о.

 

съѣзда

 

духовенства

 

нодъ

 

умнымъ

руководптельствомъ

 

своего

 

любимаго

 

начальника

 

о.

 

Благочин-

наго,

 

священника

 

Николая

 

Пономарева,

 

поставившаго

 

цѣлыо

обезпечить

 

матеріальный

 

быть

 

духовенства

 

своего

 

Влагочинія,

возбудить

 

въ

 

нихъ

 

духъ

 

ревнованія

 

о

 

церкви

 

и

 

школѣ.

Съѣздъ

 

духовенства

 

прошелъ

 

безъ

 

сноровъ

 

и

 

прекословій

между

 

его

 

членами.

 

Схѣхавшіеся

 

отцы

 

вполнѣ

 

были

 

соли-

дарны

 

съ

 

о.

 

Предсѣдателемъ

 

съѣзда;

 

они,

 

проникнутые

 

къ

нему

 

любовіго,

 

соглашались

 

съ

 

его

 

предложениями,

 

надѣясь

на

 

осуществление

 

ихъ

 

въ

 

дѣйствительности.

 

Далѣе

 

о, о.

 

съѣзда,

какъ

 

завѣдывающіе

 

и

 

законоучителя,

 

совмѣстно

 

съ

 

учащими

цорковныхъ

 

школъ

 

края

 

6

 

дней

 

потрудились

 

падъ

 

улучше-

ніемъ

 

пріемовъ

 

преподавапія

 

предметовъ

 

школьнаго

 

курса

 

и

въ

 

особенности

 

Закона

 

Божія,

 

церковнаго

 

ііѣнія

 

и

 

церковно-

славянокаго

 

языка.

 

По

 

окончанін

 

курсовъ

 

всѣ

 

присутствую-

щіе

 

на

 

нихъ

 

высказались

 

за

 

устроеніе

 

ихъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

1906

 

году,

 

сердечно

 

благодаря

 

устроителя

 

и

 

руководителя

этихъ

 

курсовъ

 

священника

 

о.

 

Николая

 

Пономарева.

Священникъ

 

Евграфъ

 

Бѣляевскій.
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О

 

выборѣ

 

членовъ

 

причта

 

прихожанами.

Епархіальный

 

съѣздъ

 

Иркутсваго

 

духовенства

 

нынѣш-

няго

 

года

 

въ

 

своемъ

 

проектѣ

 

церковной

 

реформы

 

выставилъ.

между

 

прочимъ,

 

тезисъ

 

о

 

желательности

 

выбора

 

приходскаго

духовенства

 

самими

 

прихожанами").

 

Вопросъ

 

этотъ

 

не

 

новый,

Онъ

 

уже

 

года

 

три

 

выдвинуть

 

свътской

 

печатью,

 

а

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

настойчиво

 

обсуждается

 

и

 

духовной

 

лвтерпту-

рой.

 

Съ

 

особымъ

 

интересомъ

 

отнеслись

 

къ

 

нему

 

пастыри

Кіевской

 

епархіи.

 

Прочитанный

 

прот.

 

Колпиковыиъ

 

въ

 

Кіев-

скомъ

 

пастырскомъ

 

собраніи

 

19

 

октября

 

1904

 

г.

 

докладъ

 

на

тему:

 

«возиожво

 

и

 

желательно

 

ли

 

возстановленіе

 

права

 

ири-

хожанъ

 

избирать

 

священно-церковно-служителей

 

и

 

распоря-

жаться

 

церковнымъ

 

имуществомъ»

 

вызвалъ

 

цѣлую

 

полемику.

На

 

страницахъ

 

«Кіевскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей»

 

и

 

«Руковод-

ства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

появился

 

цѣлый

 

рядъ

 

статей,

разобравшій

 

данный

 

вопросъ

 

съ

 

достаточной

 

полнотой

 

и

 

об-

стоятельностью.

 

Своевременным

 

ь,

 

поэтому,

 

является

 

іюсмо-

трѣть,

 

какія

 

данныя

 

за

 

и

 

противъ

 

были

 

выставлены

 

по

 

ука-

занному

 

вопросу.

Первымъ

 

и

 

самымъ

 

важнымъ

 

мотивомъ

 

въ

 

пользу

 

вы-

борнаго

 

начала

 

выставляется

 

то,

 

что

 

тогда

 

появилась

 

бы

 

и

была

 

крѣпка

 

нравственная

 

связь

 

пастыря

 

съ

 

приходомъ.

 

Те-

перь

 

священники

 

приходятъ

 

въ

 

приходъ

 

чуждыми,

 

«какъ

 

бы

для

 

командировки»,

 

и

 

чужими

 

же

 

остаются

 

во

 

все

 

время

пребыванія

 

въ

 

немъ.

 

Отсюда

 

у

 

нихъ

 

стремлепіе

 

при

 

первомъ

благопріятномъ

 

случат,

 

перейти

 

на

 

болѣе

 

устроенный

 

и

 

въ

матеріальномъ

 

отношеніи

 

болте

 

обезпечепный

 

приходъ.

 

От-

сюда

 

всѣ

 

смотрятъ

 

на

 

пастырей,

 

какъ

 

на

 

самозванцевъ,

 

съ

недовѣріемъ

 

и

 

враждой.

 

Не

 

то

 

было

 

бы

 

при

 

выборномъ

 

на-

чал*.

 

Пастыри

 

ближе

 

были

 

бы

 

къ

 

народу,

 

пользовались

болыпимъ

 

бы

 

довѣріемъ,

 

столь

 

необходимымъ

 

въ

 

пхъ

 

служк-

ніи,

 

дорожили

 

бы

 

любовію

 

прихожанъ,

 

считали

 

бы

 

ихъ

 

свои-

'

        

*)

 

Си.

 

„Воет.

 

Обозр."

 

1905

 

г.

 

№

 

192.
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ми

 

навсегда.

 

Мѣсто

 

прикрѣпляло

 

бы

 

причтъ,

 

я

 

онъ

 

не

 

искалъ

бы

 

болѣе

 

выгодныхъ

 

условій,

 

сами

 

по

 

себѣ

 

условія

 

были

 

бы

одинаковы

 

для

 

всѣхъ

 

кандидатовъ

 

и

 

не

 

зависѣло

 

бы

 

это

 

отъ

усмотрѣнія

 

для

 

пользы

 

службы*).

 

Далѣе.

 

При

 

выборномъ

 

на-

чал*

 

«прихожане

 

старались

 

бы

 

узнать

 

большее

 

число

 

па-

стырей

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

выбирали

 

бы

 

себ*

 

по

 

сердцу

 

своему"),

а

 

это,

 

помимо

 

усиленія

 

нравственной

 

связи,

 

повело

 

бы

 

и

 

къ

лучшему

 

подбору

 

првчтовъ.

 

Результатомъ

 

всего

 

этого

 

обѣ-

щается

 

«громадность

 

вліянія

 

пастыря

 

на

 

прихоиіанъ

 

въ

 

са-

момъ

 

благотворномъ

 

смысл*,

 

и

 

въ

 

доказательство

 

ссылаются

на

 

примѣръ

 

древне-вселенской

 

в

 

апостольской

 

церкви,

 

гдѣ

было

 

выборное

 

начало,

 

и

 

гд*

 

связь

 

и

 

любовь

 

между

 

пасу-

щими

 

и

 

пасомыми

 

была

 

действительно

 

высока. —Слѣдующимъ

мотивомъ

 

выставляется

 

то,

 

что

 

и

 

самому

 

пастырю

 

было

 

бы

легче,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

прихожанахъ

 

онъ

 

им*лъ

 

бы

 

для

 

себя

 

и

нравственную

 

и

 

матеріальную

 

поддержку:

 

нрихоя;ане

 

стара-

лись

 

бы

 

хорошо

 

обезпечить

 

своего

 

пастыря

 

и,

 

въ

 

случа*

козней

 

противъ

 

него,

 

возстали

 

бы

 

на

 

защиту

 

его*"). —Далѣе

защитники

 

выборнаго

 

начала

 

говорить,

 

что

 

«черезъ

 

приходъ

и

 

епархіальное

 

начальство

 

можетъ

 

инѣть

 

нолныя

 

и

 

вѣрныя

свѣд*нія

 

о

 

духовенств*».

 

Теперь

 

это

 

начальство

 

знаетъ

 

о

священник*

 

или

 

по

 

личной

 

аттестаціи

 

благочиннаго,

 

или

 

по

отзыву

 

отд'Ьльныхъ

 

прихожанъ,

 

или

 

же

 

по

 

д*ламъ

 

о

 

неблаго-

поведеніи,

 

возникающимъ

 

въ

 

консисторіяхъ.

 

Но

 

первая

 

призма

всегда

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

дефектомъ.

 

Второй

 

источникъ

 

Toatè
довольно

 

мутный:

 

«стоить

 

только

 

припомнить

 

времена,

 

когда

помѣщикъ

 

быль — все,

 

а

 

приходъ —ничто,

 

и

 

Когда

 

по

 

клеве-

т*

 

зазнавшагося

 

пана

 

священниковъ

 

лишали

 

наградъ,

 

нака-

зывали

 

и

 

переводили

 

съ

 

прихода

 

на

 

Приходъ».

 

«Въ

 

такъ

называемыхъ

 

консасторскихъ

 

дѣлахъ»,

 

далѣе,

 

«не

 

обрисовы-

*)

 

«Юев.

 

Еп.

 

Вѣд.»

 

1905

 

г.

 

№

 

15.

 

О

 

желат.

 

выб.

 

начала

 

дух-ва.

'

 

**)

 

«Кіев.

 

En.

 

Вѣд.»

  

1904

 

г.

 

№

 

46,

 

ст.

 

Колшпсова.

***)

 

ІЬ.

 

M

 

47-й.



щ

вается

 

общій

 

обликъ

 

священника.

 

Всякое

 

д*яще

 

всегда

 

нр-

ситъ

 

эпизодическій

 

характеръ

 

я

 

можетъ

 

совершенно

 

не

 

совпа-

дать

 

съ

 

общамъ

 

поведеніемъ

 

пастыря».

 

Между

 

тѣмъ

 

приходъ

можетъ

 

совершенно

 

и

 

вполн*

 

точно

 

знать

 

своего

 

пастыря,

Онъ

 

живетъ

 

съ

 

иииъ

 

изо

 

дня

 

въ

 

день,

 

видать

 

его

 

при

 

вся-

кихъ

 

обстоятельствахъ

 

и

 

потому

 

знаетъ

 

священника

 

даже

лучше,

 

чѣмт

 

онъ

 

самъ

 

знаетъ

 

себя.

 

Поэтому

 

только

 

ііриходъ

можетъ

 

дать

 

епархіальному

 

начальству

 

самыя

 

вѣрцця

 

св*-

дѣнія

 

о

 

своемъ

 

священник*.— Выборное

 

начало,

 

говорять

 

да-

і*е

 

защитники

 

его,

 

принесло

 

бы

 

большое

 

облегченіе

 

и

 

кон-

систорскому

 

суду.

 

Ковсисторскій

 

уставь

 

очень

 

несовершенъ

я

 

неопредѣлененъ.

 

Напр.,

 

онъ

 

повелѣваетъ

 

карать

 

за

 

вымо-

гательство

 

и

 

за

 

незаконныя

 

платы,

 

во

 

что

 

разуметь

 

подъ

ними — не

 

говорить.

 

Повелѣваетъ

 

карать

 

за

 

нетрезвость,

 

но

опять

 

не

 

объясняетъ,

 

нужно

 

ли

 

разумѣть.

 

подъ

 

нетрезвостью

единичное

 

опьяненіе

 

или

 

пьянство.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

и

 

подоб-

ныхъ

 

случаяхъ

 

консисторіи

 

можетъ

 

помочь

 

только

 

приходъ,,

какъ

 

звающій

 

своего

 

пастыря.

 

— Наконецъ,

 

защитники

 

выбор-

наго

 

начала

 

указываюсь,

 

что

 

оно

 

съ

 

канорческой.

 

точки

зрѣнія

 

законно

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

ибо

 

такъ

 

было

 

иаъ

 

на

чала —отъ

 

временъ

 

Іисуса

 

Христа

 

я

 

апостолов

 

ь")

Многочисленные

 

противники

 

выборнаго

 

начала

 

относятся

to

 

всѣцъ

 

указаннымъ

 

выше

 

доводамъ

 

весьма

 

скептически

 

и

рѣшительно

 

не

 

надѣются

 

увидѣть

 

и

 

пожать

 

тѣ

 

щедрые

 

пло-

ды,

 

которые

 

обѣщаютъ

 

сторонники

 

этого

 

начала.

Для

 

доказательства

 

своей

 

мысли

 

они

 

ссылаются

 

прежде

всего

 

на

 

исторію.

 

Выборъ

 

священников!,,

 

а

 

мьстами

 

и

 

еии-

скоповъ,

 

существовалъ

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

вплоть

 

до

 

царство-

ванія

 

Павла

 

1-го").

 

Содѣйствовалъ

 

ли

 

онъ

 

тогда

 

нравствен-

ной

 

свази

 

прихода,

 

—

 

задаются

 

вопросом ь

 

противники

 

лрот.

Колпикова,— и

 

приходятъ

 

къ

 

отрицательному

 

отвЬту.

   

Изби-

*)

 

«Кіев.

 

En.

 

Вѣд : »

 

1904

 

г.

 

№fi

 

48

 

g

 

51—52.

 

Ст.

   

Колпикова.

**)

 

«Віев,

 

En.

 

Ш>

 

1905

 

г.

 

$

 

12

 

ст.

 

277.
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рая

 

кандидатов!,

 

на

 

священство,

 

прихожане,

 

оказывается,

руководились

 

не

 

идейными

 

соображеніями

 

имѣть

 

честнаго,

благочсстиваго

 

и

 

развитого

 

пастыря,

 

а

 

совершенно

 

посторон-

ними

 

видами.

 

«Прежде

 

всего,

 

говорить

 

проф.

 

Петровъ,

 

при-

хожане

 

требовали

 

отъ

 

кандидата

 

на

 

священство

 

или

 

предла-

гали

 

ему

 

извѣстныя

 

условія,

 

на

 

которыхъ

 

онъ

 

соглашался

быть

 

у

 

нихъ

 

священникомъ.

 

Слѣдователыю,

 

при

 

выбор*

 

свя-

щенника

 

прихожане

 

руководились

 

главнымъ

 

образомъ

 

эконо-

мическим!;

 

расчетомъ:

 

чѣмъ

 

дешевле

 

и

 

выгоднѣе

 

обходился

имь

 

священникъ,

 

тѣмъ

 

онъ

 

и

 

лучше.

 

Да

 

и

 

при

 

этихъ

 

усло-

віяхъ

 

кавдидаты

 

на

 

священство

 

должны

 

были

 

задобривать

своихъ

 

избирателей

 

разными

 

незаконными

 

средствами,

 

Кіев-

скій

 

Архіеиископъ

 

Рафаилъ

 

Заборовскій

 

въ

 

циркулярномъ

указ*

 

своемъ

 

отъ

 

24

 

ноября

 

1731

 

г.

 

пиеаль

 

о

 

ставленни-

кахъ,

 

что

 

«иные

 

немалымъ

 

искупомъ,

 

какъ

 

денежнымъ,

 

такъ

и

 

другимъ

 

даткомъ

 

и

 

чрезъ

 

напоеніе

 

парохіянъ

 

получаютъ

рекомендацш

 

письменныя

 

на

 

священство»*).

 

Дѣло

 

усложня-

лось

 

еще

 

тѣиъ,

 

что

 

приходская

 

община

 

не

 

всегда

 

пользова-

лась

 

исключительнымъ

 

правомъ

 

избирать

 

себ*

 

священниковъ:

«въ

 

значительной

 

мѣр*

 

раздѣляли

 

съ

 

нею

 

это

 

право

 

помѣ-

щики-вотчинники,

 

дворецкіе

 

и

 

иные

 

чиновники

 

княжескіе,

 

а

также

 

и

 

патроны

 

праходовъ,

 

первые

 

иногда

 

покупали

 

рабовъ

а

 

представляли

 

ихъкъ

 

рукоположенію

 

во

 

священство

 

сътѣиъ,

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

имѣть

 

особую

 

статью

 

дохода"*).

 

Казацкіе

 

стар-

шииы

 

и

 

владѣльцы

 

на

 

юг*

 

Россіи

 

тоже

 

старалась

 

не

 

объ

умственномъ

 

и

 

нравственном!,

 

достоинств*

 

своихъ

 

будущих!,

священниковъ,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

они

 

были

 

покорными

 

испол-

нителями

 

желаній

 

ихъ

 

патроновъ.

 

Въ

 

1735

 

г.

 

они

 

жалова-

лись

 

Императриц*,

 

что

 

въ

 

Малой

 

Россіи

 

архіереи

 

ставятъ

пастцрей

 

безъ

 

согласія

 

прихожанъ

 

и

 

старшипь,

 

и

 

что

 

эти

ставленники

 

«вступаютъ

 

вь

 

ссоры

 

не

 

только

 

съ

 

прихожана-

*)

 

„Рук.

 

для

 

седьс.

 

паст."

 

Ж

 

10,

 

1905

 

г.,

 

стр.

 

253.
**)

 

„Кіев-

 

En.

 

Вѣд."

 

1905

 

г.,

 

№

 

12,

 

стр.

 

277.
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мп,

 

но

 

и

 

с%

 

самими

 

старшинами

 

и

 

владѣльцами»*).

 

Избирая

священниковъ

 

но

 

своему

 

произволу,

 

прихожане,

 

съ

 

другой

стороны,

 

«не

 

стѣснялись

 

и

 

прогонять

 

отъ

 

себя

 

ими

 

же

пзбраниыхъ;

 

священники

 

и

 

самовольно

 

покидали

 

при:;

 

ы

 

и

искали

 

лучгаихъ;

 

дворецкіе

 

и

 

дьяки

 

княжескихъ

 

селъ

 

пере-

давали

 

церкви

 

не

 

достойиѣйшимъ,

 

a

 

тѣмъ,

 

кто

 

болѣе

 

имъ

заплатить").

 

Все

 

это

 

повело

 

къ

 

угрожающему

 

размѣру

 

изгнан-

ныхъ

 

и

 

самовольно

 

оставившихъ

 

приходы

 

свящеиниковъ,

 

такъ

называсмыхъ

 

крестцовыхъ

 

или

 

безмѣстныхъ

 

поповъ.

 

Разу-

мѣется,

 

о

 

какой-либо

 

нравственпой

 

связи,

 

при

 

господствѣ

экономическихъ

 

и

 

властолюбпвыхъ

 

мотивовъ

 

при

 

выборѣ

 

свя-

щенниковъ

 

и

 

при

 

массовой

 

перемѣиѣ

 

пастырями

 

.приходовъ,

не

 

иредставляется,

 

очевидно,

 

никакой

 

возможности

 

говорить.

Далѣе

 

исторія

 

показываетъ,

 

что

 

выборное

 

начало

 

не

 

содѣй-

ствовало

 

и

 

лучшему

 

подбору

 

причтовъ.

 

Мы

 

уже

 

видѣли,

 

что

община

 

в

 

патроны

 

приходовъ

 

при

 

выборѣ

 

пастырей

 

руково-

дились,

 

главиымъ

 

образомъ,

 

экономическими

 

и

 

властолюбивы-

ми

 

соображеніями;

 

умственныя

 

и

 

нравственныя

 

достоинства

кавдидатовъ

 

оставались

 

на

 

задпемъ

 

планѣ.

 

Отсюда

 

естест-

венно,

 

что

 

кадръ

 

духовенства

 

заполнялся

 

людьми

 

малогра-

мотными

 

или

 

даже

 

и

 

совсѣмъ

 

неграмотными,

 

Кіевскій

 

Архіе-

пископъ

 

Варлаамъ

 

Ванатовичъ

 

въ

 

своемъ

 

циркулярѣ

 

отъ

23

 

ноября

 

1723

 

г.

 

писалъ:

 

«хотя

 

уже

 

не

 

поеднократне

 

вамъ

протопопамъ

 

чрезь

 

указы

 

наши

 

архіерейскіе

 

пастырско

 

пове-

лѣвали,

 

чтобы

 

вы

 

не

 

изучившихся

 

добрѣ

 

наизустъ

 

десято-

словія,

 

блаженствъ,

 

седьми

 

сакраментовъ

 

и

 

прочіего

 

катихи-

зпческаго

 

ученія,

 

до

 

іерейскаго

 

паче

 

чина

 

надлежащаго,

 

ако-

лѣтовъ

 

и

 

ставленников!)

 

къ

 

намъ

 

не

 

присылали,

 

однакъ,

 

вп-

димъ,

 

что

 

тіи

 

указы

 

у

 

васъ

 

ничтоже

 

успѣваютъ,

 

понеже

 

не

только

 

не

 

умѣющпхъ

 

вышерѣченнаго

 

ученія,

 

но

 

и

 

книжнаго

чтёнія

 

весьма

 

не

 

обученныхъ,

 

самихъ

 

рекше

 

нечитайловъ,

 

на

*)

 

„Руковод.

 

для

 

сельс.

 

паст."

 

№

  

10,

 

1905

 

г.,

 

стр.

 

253.

**)

 

„Віев.

 

En.

 

Вѣд."

 

1905

 

г.

 

№

 

12

 

стр.

 

278.
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священство

 

промуете

 

и

 

присылаете»*).

 

« Слѣдовательно,

 

го-

ворить

 

проф.

 

Иетровъ,

 

южнорусскіе

 

ставленники

 

первой

 

чет-

верти

 

IS

 

вг.ка

 

недалеко

 

ушли

 

отъ

 

тѣхъ

 

новгородскихъ

 

ста-

вленпиковъ

 

XV

 

в.,

 

которыхъ

 

описываетъ

 

въ

 

своей

 

пастыр-

ской

 

грамот! 1.

 

Иовгородскій

 

архісп.

 

Геннадій»").

 

Не

 

въ

 

луч-

шемъ

 

положеніп

 

находилась

 

и

 

нравственность

 

духовенства.

Кіевскій

 

архіеп.

 

Рафаилъ

 

Заборовскій

 

въ

 

1731

 

г.

 

въ

 

своемъ

цпркуллрномъ

 

указѣ

 

писалъ:

 

«такимъ

 

священницы

 

неистов-

ствомъ,

 

да

 

и

 

сами

 

протопопы

 

ооуетишася,

 

что

 

сами

 

старо-

стами

 

или

 

дружками

 

на

 

брацѣхъ

 

бываютъ,

 

ручниками

 

пре-

поясуются

 

и

 

плясати

 

съ

 

жеискимъ

 

поломъ

 

дерззютъ»***)

 

Разу-

мѣется,

 

«громадное»

 

нравственное- вліяніе

 

при

 

такихъ

 

усло-

кіяхъ

 

едва

 

ли

 

быть

 

могло.

 

Это

 

обстоятельство,

 

въ

 

связи

 

съ

злоупотреблениями

 

при

 

выборахъ,

 

собственно

 

и

 

повело

 

къ

ограниченно

 

выборнаго

 

начала,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

къ

 

окончатель-

на

 

отмѣнѣ

 

его.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

но

 

свидѣтельству

 

псторіи,

выборное

 

начало

 

не

 

только

 

не

 

укрѣпллло

 

нравственной

 

связи

прихода

 

съ

 

пастыремъ,

 

но,

 

выдвигая

 

кандидатуру

 

людей

 

не-

достойныхъ,

 

тормозило

 

и

 

существовавшее

 

вліяніе

 

пастыря

 

*

на

 

приходъ.

Впрочемъ,

 

свящ.

 

Дробницкій

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

огово-

риться

 

въ

 

одномъ

 

случат.

 

Были,

 

конечно, — говорить

 

онъ,— и

тогда

 

примѣры

 

близкаго

 

единенія

 

священника

 

съ

 

народомъ,

но

 

эти

 

примѣры

 

являются

 

единичными

 

явленіями,

 

исклю-

ченіями,

 

зависѣвшими,

 

очевидно,

 

не

 

отъ

 

выборнаго

 

начала,

 

а

отъ

 

личныхъ

 

качествъ

 

пастыря"*").

(Продолжеще

 

слѣдуетъ).

*)

 

»РУ К -

 

*- ля

 

сельс.

 

пает."

  

1905

 

г.

 

Л:

 

Ю>

 

стр.

 

252.
**)

 

Тамъ-же.
***]

 

„Рук.

 

для

 

сельск.

 

саст".

 

1905

 

г.

 

№

 

12,

 

ст.

 

254,
****)

 

„Кіев.

 

En.

 

Бѣд.„

  

1905

 

г.

 

№

 

12.

   

ст.

 

279.
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Превосходство

 

любви

 

предъ

  

прочими

   

духо-

вными

 

дарованіями.

(по

 

1

 

Кор.

 

XIII)*)

Все

 

домостроительство

 

нашего

 

спасенія

 

есть

 

проявленіе

безконечной

 

любви

 

Бога

 

къ

 

падшему

 

человѣку,

 

любви,

 

кото-

рая

 

простиралась

 

даже

 

до

 

того,

 

что

 

Богъ

 

Отецъ

 

„посла

 

Сы-
на

 

Своего

 

очищеніе

 

о

 

грѣсѣхъ

 

яашпхъ"

 

(Іоан.

 

П,

 

10);
Сынъ

 

Божій

 

изъ

 

любви

 

къ

 

людямъ,

 

дабы

 

спасти

 

ихъ

 

отъ

грѣха,

 

проклятія

 

и

 

смерти,

 

принялъ

 

„зракъ

 

раба",

 

претер-

пѣлъ

 

ужасныя

 

мученія

 

и

 

самую

 

позорную

 

смерть

 

на

 

крестѣ.

Зная,

 

какая

 

великая

 

сила— любовь,

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

Христосъ

 

положилъ

 

ее

 

въ

 

основу

 

всего

 

Своего

 

новозавѣтнаго

ученія.

 

Любовь

 

стала,

 

такимъ

 

образомъ,

 

краеугольнымъ

 

ка-

мнемъ

 

ученія

 

Новаго

 

Завѣта,

 

ибо,

 

какъ

 

говорить

 

Св.

 

Іоаннъ

Богословъ,

 

„Богъ

 

любы

 

есть

 

и

 

пребывали

 

въ

 

любви

 

въ

 

Ііозѣ

пребываетъ,

 

и

 

Богъ

 

въ

 

немъ

 

пребывастъ"

 

(Іоан.

 

IT,

 

16).

Изъ

 

этого

 

догматическаго

 

значенія

 

любви

 

сама— собою

вытекаеть

 

и

 

вся

 

ея

   

нравственная

   

сила,

    

все

   

ея

   

величіе.
9

Любовь

 

является

 

такимъ

 

факторомъ

 

нравственной

 

жизни

христианина,

 

что

 

безъ

 

нея

 

вся

 

его

 

жизнь

 

теряетъ

 

свою

 

цѣну;

безъ

 

вея

 

для

 

него

 

и

 

истинно— нравственная

 

духовная

жизнь

 

немыслима.

 

Какъ

 

безъ

 

влаги

 

растеніе

 

не

 

прино-

сить

 

плодовъ

 

и

 

погибает

 

ь,

 

такъ

 

и

 

христіанинъ

 

не

 

приносить

плодовъ

 

духовныхъ,

 

если

 

нѣтъ

 

у

 

него

 

любви;

 

онъ

 

тогда

 

и

здѣсь

 

нравственно

 

погибаетъ

 

и

 

тамъ,

 

на

 

страпшомъ

 

судѣ,

осудится.

 

Безь

 

любви

 

всѣ

 

наши

 

духовные

 

дары

 

не

 

приносятъ

намъ

 

никакой

 

пользы;

 

безъ

 

любви

 

ничтожны

 

наши

 

подвиги;

любовь

 

такъ

 

нравственно

 

велика

 

въ

 

своихъ

 

свойствахъ

 

и

дѣйствіяхъ,

 

что

 

предъ

 

ея

 

величіемъ

 

блѣднѣетъ

 

все,

 

обычно

считающееся

 

нравственно— великимъ;

 

она

 

одна

 

останется

 

въ

будущей

 

жизни,

 

когда

 

все

 

другое

 

прекратится.

*)

 

Сочнневіе

 

восіштанника

 

Семинаріи.
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Апостолъ

 

Иавелъ

 

сиеціально

 

раскрываетъ

 

превосходство

любви

 

предъ

 

прочими

 

духовными

 

дарами

 

въ

 

1-мъ

 

посланіи

 

къ

Коринѳянамъ.

Изъ

 

этого

 

посланія

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

первенствующее

 

хрн-

стіане

 

временъ

 

Апостоловъ

 

обладали

 

сбиліемъ

 

духоввыхъ

даровъ.

 

„Коемуждо

 

дается

 

явленіе

 

духа

 

на

 

пользу",

 

пишетъ

Апостолъ:

 

„овому

 

бо

 

духомъ

 

дается

 

слово

 

премудрости,

 

иному

же

 

слово

 

разума,

 

о

 

томъ

 

ate

 

Дусѣ;

 

другому-же

 

вѣра

 

тѣмже

Духомъ;

 

иному

 

же

 

дарованіе

 

исцѣленій,

 

о

 

томже

 

Дусѣ;

 

дру-

гому-же

 

дѣйствіе

 

силъ,

 

иному

 

ate

 

пророчество,

 

другому-же

 

раз-

сужденіе

 

духовъ,

 

иному-же

 

роди

 

языковъ,

 

другому-же

 

сказа -

Hie

 

языковъ

 

(1

 

Кориѳ.

 

XII,

 

8-11)."

 

Вотъ

 

разпообразіе

 

духо-

вныхъ

 

дарованій,

 

которыми

 

обладали

 

первевствующіе

 

христіа-

ue.

 

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

требовались

 

осязательныя

 

доказа-

тельства

 

превосходства

 

христіанства

 

надъ

 

язычествомъ,

 

ибо

для

 

многихъ

 

христианство

 

казалось

 

безуміемъ.

 

Но

 

среди

 

этихъ

многихъ

 

и

 

великихъ

 

даровъ

 

Духа

 

Святаго

 

красовалась

 

о

тогда

 

ліебовь,

 

какъ

 

красуется

 

садовая

 

пышная

 

роза

 

среди

буко^,.

 

полевыхъ

 

цвѣтовъ;

 

отъ

 

духовнаго

 

блеска

 

любви

пріобрѣтали

 

свою

 

духовную

 

красоту

 

и

 

цѣну

 

всѣ

 

другіе

 

дары

Святаго

 

Духа;

 

отбрасывалась

 

любовь

 

изъ

 

этого

 

букета

 

духо-

впыхъ

 

даровъ

 

п

 

всѣ

 

они,

 

эти

 

дары,

 

теряли

 

свою

  

цвну.

Апостолъ

 

Павелъ,

 

неречисливъ

 

духовныя

 

дарованія

 

и

указавъ

 

ихъ

 

великія

 

достоинства,

 

раскрылъ

 

и

 

великое

 

досто-

инство

 

любви,

 

ея

 

превосходство

 

предъ

 

всѣми

 

духовными

дарованіями,

 

которыя

 

сами

 

приносятъ

 

пользу

 

обладающимъ

ими

 

только

 

чрезъ

 

любовь.

 

Нѣтъ

 

любви,

 

нѣтъ

 

нравственной

пользы

 

отъ

 

всѣхъ

 

даровъ.

 

Безъ

 

любви

 

ничто

 

не

 

значитъ

такой

 

великій

 

даръ,

 

какъ

 

даръ

 

языковъ,

 

который

 

сами

 

апо-

столы

 

получили

 

отъ

 

Св.

 

Духа

 

прежде

 

всего.

 

Этеть

 

даръ

 

язы-

ковъ

 

былъ

 

писпосылаемъ

 

и

 

мпогимъ

 

увѣровашнимъ

 

изъ

 

хри-

стіапъ.

 

Корипѳскіе

 

христиане,

 

которымъ

 

между

 

пропимъ

 

и

раскрываеть

 

Аносталъ

   

превосходство

 

любви,

 

почитали

 

этотъ
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даръ

 

однимъ

 

изъ

 

большпхъ

 

даровъ

 

и

 

старались'

 

получить

его.

 

Между

 

тѣмъ

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

возвысивъ

 

этотъ

 

даръ

до

 

самыхъ

 

небесъ,

 

низводить

 

его

 

съ

 

этого

 

пьедестала

 

вели-

чія

 

на

 

степень

 

ничтожества

 

для

 

насъ,

 

если

 

мы

 

не

 

имѣемъ

любви;

 

онъ

 

насъ

 

сравииваетъ

 

тогда

 

съ

 

ничего

 

невыражающимъ

звукомъ

 

мѣди

 

или

 

кимвала.

 

«Аще

 

языки

 

человѣческими

глаголю

 

и

 

Ангельскими»,

 

пишетъ

 

Аностолъ,

 

«любве

 

же

 

не

имамъ,

 

быхъ

 

яко

 

мѣдь

 

звенящи

 

или

 

кимвалъ

 

звяцаяй»

(1

 

Корив.

 

XIII,

  

1).

Даръ

 

языковъ,

 

которымъ

 

часто

 

обладали

 

первенствую-

щее

 

христіане,

 

сосиялъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

обладающіе

 

имъ

 

могли

говорить

 

разными

 

нарѣчіями.

 

«Не

 

се

 

ли,

 

вси

 

сіи

 

суть

 

глаго-

лющіе

 

галилеяне?»

 

спрашивали

 

жители

 

разныхъ

 

странъ,

 

со-

бравшіеся

 

предъ

 

Апостолами

 

и

 

слушавшіе

 

ихъ

 

ироповѣдь

нослѣ

 

оошествія

 

Святаго

 

Духа:

 

«и

 

како

 

мы

 

слышимъ

 

кійждо

свой

 

языкъ

 

нашъ,

 

въ

 

немже

 

родихомся»,. .

 

(Дѣян.

 

11,7 — 8).

И

 

этотъ

 

чудный

 

даръ

 

языковъ

 

Апостолъ,

 

сраввпвая

 

его

 

съ

любовью,

 

возвышаетъ

 

дѣйствителыю

 

до

 

небесъ;

 

онъ

 

пред-

ставляетъ

 

его

 

въ

 

сравненіи

 

гораздо

 

большимъ,

 

чѣмъ

 

имѣли

его

 

многіе,

 

чтобы

 

чрезъ

 

это

 

показать

 

еще

 

разительнве

 

пре-

восходство

 

св.

 

любви.

 

«Если

 

я,»

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говоритъ

Апостолъ,

 

«имѣю

 

даръ

 

языковъ,

 

могу

 

понимать

 

и

 

объяснять-

ся

 

на

 

языкахъ

 

всей

 

вселенной

 

(св.

 

Златоустъ)

 

и,

 

кромѣ

этого,

 

если

 

я

 

буду

 

въ

 

состояніи

 

нопимать

 

бесѣду

 

духовныхъ,

безтѣлеспыхъ

 

(говорю

 

языками

 

ангельскими;

 

блалі.

 

Ѳеодоритъ

говорить:

 

нечувственными,

 

но

 

нѣкими

 

мысленными,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

пѣснословятъ

 

Ангелы

 

Богу

 

всяческихъ

 

и

 

бесѣдуютъ

между

 

собою) — то

 

есть,

 

если

 

я

 

достигну

 

самыхъ

 

высшихъ

предѣловъ

 

этого

 

дара,

 

a

 

мелщу

 

тѣмъ

 

въ

 

сердцѣ

 

моемъ

 

не

будеіъ

 

любви,

 

то

 

я

 

ни

 

больше,

 

ни

 

меньше,

 

какъ

 

пустой

звукъ

 

мѣди,

 

которая

 

звенитъ,

 

но

 

ничего

 

собою

 

не

 

выражаетъ

или

 

же,

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ,

 

я

 

буду

 

нодобенъ

 

кимвалу,

 

звуки

шораго

 

хотя

 

a

 

гармоничцѣе

 

и

 

разнообразнее

  

звука

  

куска
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мѣди,

 

но

 

опять

 

таки

 

безъ

 

всякаго

 

значенія,

 

безъ

 

цѣли

 

и

безъ

 

всякой

 

пользы

 

и

 

для

 

многихъ

 

даже

 

тягостны

 

и

 

безпо-

койны»

 

(Св.

 

Златоустъ),

 

Епископъ

 

Ѳеофанъ

 

затворникъ,

 

толкуя

этотъ

 

стихъ,

 

говорить:» любовь — внутренняя

 

сила,

 

a

 

говореніе

на

 

языкахъ

 

совсѣмъ

 

внѣшнее

 

дѣло...

 

И

 

ослица

 

говорила,

когда

 

то

 

нужно

 

было.»

Такимъ

 

образомъ,

 

только

 

любовь

 

въ

 

состоявіи

 

сообщить

этому

 

высокому

 

дару,— дару

 

языковъ,— внутренній

 

смыслъ

 

и

настоящую

 

цѣну,

 

a

 

обладаніе

 

имъ

 

безъ

 

любви

 

равно

 

нулю,

ибо

 

и

 

«каменіе

 

возопіютъ»,

 

сказалъ

 

Спаситель,

 

когда

 

некому

будетъ

 

возвѣстить

 

волю

 

Божію.

 

Даръ

 

языковъ— гораздо

 

ниліе

любви, — онъ

 

внѣшнее,

 

по

 

Еп.

 

Ѳеофану,

 

дѣло,

 

а

 

любовь —

сила

 

внутренняя.

Но,

 

иожетъ

 

быть,

 

другіе

 

дары,

 

которые

 

являются

 

силою

внутреннею,

 

напр.,

 

даръ

 

пророчества

 

и

 

въ

 

особенностп

 

вѣра,

выше

 

любви?

 

Нѣтъ.

 

«Эти

 

дары,

 

дѣйствительно,

 

внутренніе»;

они

 

«указывають

 

на

 

большую

 

близость

 

къ

 

Богу,» — гово-

рить

 

еп.

 

Ѳеофанъ, — и

 

въ

 

нихт,

 

т.

 

е.

 

въ

 

пророчеств*

 

и

 

вѣрѣ,

по

 

выраженію

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

«заключаются

 

всѣ

дары»

 

и

 

это

 

потому,

 

добавляетъ

 

онъ

 

же,

 

«что

 

чудеса

 

заклю-

чаются

 

или

 

въ

 

словахъ

 

или

 

въ

 

дѣлахъ,»

 

по

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

безъ

 

любви

 

они

 

ничто

 

для

 

насъ.

Самъ

 

Спаситель

 

указаль,

 

что

 

по

 

особымъ

 

цѣлямъ

 

Во-

жіимъ

 

эти

 

дары

 

могутъ

 

быть

 

сообщаемы

 

и

 

людямъ

 

недостой-

нымъ.

 

«Многіе

 

скаліутъ

 

Мнѣ

 

въ

 

тотъ

 

день:

 

Господи,

 

Госноди,

не

 

отъ

 

Твоего

 

ли

 

имени

 

мы

 

пророчествовали?

 

и

 

не

 

Твоимъ

ли

 

именемъ

 

бѣсовъ

 

изгоняли

 

и

 

не

 

Твоимъ-ли

 

пменемъ

многія

 

чудеса

 

творили?

 

И

 

тогда

 

объявлю

 

имъ:

 

Я

 

никогда

не

 

зналъ

 

васъ»...

 

(Матѳ.

 

YII,

 

22 —23).

 

«Творить

 

чудеса

можно

 

или

 

словомъ,

 

имѣя

 

даръ

 

пророчества,

 

или

 

дѣюмъ,

имѣя

 

даръ — вѣру,»

 

говорить

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

но

 

поче-

му-же

 

этихъ

 

людей,

 

обладающихъ

 

столь

 

великими

 

внутренними

силами

 

на

 

будущемъ

 

судѣ

 

иногда

 

осудить

 

на

 

вИныя

 

луче-
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нія?

 

Чего

 

не

 

хватало

 

имъ?

 

Не

 

хватало

 

имъ

 

— любви.

 

Любовь
только

 

и

 

могла

 

сдѣлать

 

эти

 

дары

 

имѣющими

 

цѣну,

 

а

 

безъ

нея

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

достоинства

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ.

 

Принята

бы

 

была

 

вѣра

 

Богомъ,

 

если

 

бы

 

она

 

была

 

споспѣшествуема

любовью,

 

имѣло

 

бы

 

значеніе

 

и

 

пророчество,

 

указывая

 

на

близость

 

къ

 

Богу,

 

еслибы

 

наряду

 

съ

 

нимъ

 

Стояла

 

у

 

чел'о-

вѣка

 

любовь,

 

ибо

 

только

 

тотъ

 

пребываетъ

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

Богъ

въ

 

томъ

 

пребываетъ,

 

кто

 

самъ

 

пребываетъ

 

въ

 

любви

 

(1

 

Іоан.

IT,

 

16).

 

Поэтому

 

то

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

и

 

говорить:

 

«агіде

имамъ

 

пророчество

 

и

 

вѣмъ

 

тайны

 

вся

 

и

 

весь

 

разумъ,

 

и

аще

 

имамъ

 

всю

 

вѣру,

 

яко

 

и

 

горы

 

нреставляти,

 

любве

 

же

не

 

имамъ,

 

ничто-же

 

есмь»

 

(1

 

Кор.

 

XIII,

 

2).

Обратимся

 

къ

 

свято-отеческому

 

толкованію

 

этого

 

мѣста,

для

 

болѣе

 

яснаго

 

пониманія

 

его.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

пре-

жде

 

всего

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

Апостолъ,

 

дабы

 

представить

превосходство

 

любви

 

надъ

 

этими

 

дарами,

 

самые

 

дары

 

эти

рисуеть

 

въ

 

высшей

 

формѣ

 

ихъ

 

ироявленій.

 

Сообразуясь

 

съ

отцами

 

церкви

 

и

 

другими

 

толкователями

 

Священнаго

 

Пнсанія,

смыслъ

 

этого

 

мѣста

 

можно

 

пояснить

 

такъ: — «Если

 

я,

 

какъ

 

бы

такъ

 

говорить

 

Апостолъ

 

Павелъ:

 

имѣю

 

даръ

 

пророчества,

т.

 

е.

 

знаніе,

 

простирающееся

 

въ

 

отдаленное

 

будущее,

 

и

 

знаніе

прошедшаго

 

и

 

открываю

 

весь

 

смыслъ

 

настоящаго

 

(по

 

Еп.

Ѳеофану)

 

и

 

если

 

не

 

только

 

это

 

я

 

имѣю,

 

но

 

даже

 

знаю

 

всѣ

тайны

 

міра,

 

имѣю

 

величайшую

 

степень

 

пророчества,

 

«полно-

ту

 

вѣдѣнія

 

тайнъ

 

Божіихъ

 

въ

 

устройств*

 

царства

 

благода-

ти;

 

если

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

имѣю

 

я

 

всякое

 

знаніе,

 

т.

 

е.

 

«если

я

 

имѣю

 

полноту

 

познанія

 

устройства

 

міра

 

и

 

всѣхъ

 

тварей,

въ

 

началѣ

 

ихъ,

 

въ

 

теченіи

 

времени

 

и

 

въ

 

цѣляхъ,

 

къ

 

чему

все

 

ведется»

 

(Еп.

 

Ѳеофанъ),

 

но

 

не

 

имѣю

 

любви — ничто

есмь,

 

т.

 

е.

 

я

 

равенъ

 

нулю,

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

мнѣ

 

угото-

ванъ

 

огнь

 

вѣчный...

 

A

 

вѣра?

 

И

 

она

 

для

 

меня

 

тогда

 

ничто!

Если

 

я,

 

какъ

 

бы

 

продолнгаетъ

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

обладаю

всей

 

вѣрою,

 

т.

 

е.

 

всѣмъ

   

совершенствоиъ,

   

всей

   

полнотой
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вѣры,

 

простирающейся

 

до

 

чудодѣйственности,

 

такъ

 

что

 

могу

передвигать

 

горы

 

и,

 

одиимъ

 

словомъ,

 

творить

 

всѣ

 

чудеса,

 

а

между

 

тѣмъ

 

нѣтъ

 

у

 

меня

 

любви,

 

то

 

я

 

и

 

съ

 

такою

 

вѣрою

ничто,

 

ибо

 

и

 

бѣсы

 

« вѣруютъ

 

и

 

трепещутъ»

 

(Іак.

   

II,

   

19).

«Однако»,

 

говоритъ

 

Еп,

 

Ѳеофанъ,

 

«мысль

 

Апостола

Павла

 

не

 

та,

 

чтобы

 

сказать,

 

что

 

такіе

 

дары

 

никогда

 

не

указываютъ

 

на

 

пріобрѣтенную

 

близость

 

къ

 

Богу

 

проявляющихъ

ихъ,

 

но

 

та,

 

что

 

нри

 

нихъ

 

возможно

 

отсутствіе

 

такой

 

близо-

сти,

 

а

 

безъ

 

нея

 

все

 

ничто.»

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

Воспнтшшѵкъ.

ВТОРОЙ

 

ОТЧЕТЪ

Общества

 

дли

 

распиостравепія

 

св.

 

Писапія

 

въ

 

Россіи.

О

 

безплатной

 

раздачѣ

 

Слова

 

Божія

 

находящимся

 

на

войнѣ,

 

раненымъ

 

и

 

больнымъ,

 

а

 

также

 

взятымъ

 

въ

 

плѣнъ

чивамъ

 

русской

 

арміи.

Съ

 

1-го

 

Января

 

по

 

1

 

Поля

 

1905

 

года.

Къ

 

1-му

 

января

 

1905

 

г.

 

оставалось

   

—

      

2

 

р.

 

12

 

к.

Къ

 

тому

 

поступило

 

въ

 

кассу

  

Общества:

 

275

 

р.

 

51

 

к.

Итого

    

—

 

277

 

р.

 

63

 

к.

Отослано

 

св.

 

книгъ

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

вой-

яамъ

 

въ

 

Московскій

  

лазаретъ

 

10

  

экз.

 

на

 

—

      

4

 

р.

 

50

 

к.

Роздано

  

больнымъ

 

и

 

раненымъ

  

въ

 

Петербур-

га

    

—

    

—

    

—

    

—

    

—

    

100

 

?!••>.

 

пд

 

—

     

45

 

р.

 

—

Отослано

 

св.

 

книгъ

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

въ

г.

 

Фридрихсгамъ

 

—

   

—

    

—

 

1Ь0

 

экз.

 

па

 

—

     

34

 

р.

 

50

 

к,

Передано

 

тремъ

 

лицамъ

 

св.

 

книгъ

 

для

 

раздачи

ихъ

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

въ

 

Петербургскихъ

лазаретахъ

 

—

    

—

    

—

    

—

   

63

 

экз.

 

на

 

—

     

10

 

р.

 

44

 

к.

Отослано

  

въ

  

дѣйствующую

   

армію

   

въ

   

10.fi

Армейск.

   

Корпусъ

  

—

    

—

    

630

 

экз.

 

на

 

—

    

99

 

р.

 

—
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Отослано

 

въ

 

дѣйствующую

 

армію

 

по

 

просьбамъ

троихъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

  

—

 

—

 

3

 

экз.

 

на

 

—

      

1р.

 

90

 

к.

Отослано

 

въ

 

Токіо

 

русскимъ

 

военно-плѣннымъ

офицерамъ

 

и

 

нияшииъ

 

чинамъ

 

228

 

экз.

 

на

 

—

    

49

 

р.

  

50

 

к.

Всего

 

роздано

   

—

 

1214

 

экз.

 

на

 

—

 

244

 

р.

 

84

 

к.

Къ

 

1-му

   

Іюля

   

оставалось

   

на

   

раздачу

   

св.

книгъ

   

—

    

—

    

—

    

—

     

—

    

—

    

—

    

—

    

32

 

р.

 

79

 

к.

Раздавались

 

и

 

посылались

 

преимущественно

 

Новые

 

За-

вѣты;

 

въ

 

нт>которыхъ

 

случаяхъ

 

давались

 

Библіи,

 

Псалтири

и

 

Евангелія-брошюры.

Нынѣ

 

Правленіе

 

Общества

 

для

 

распространенія

 

Св.

 

Пи-

санія

 

въ

 

Россіи

 

вновь

 

обращается

 

съ

 

усердною

 

просьбою

 

о

ножертвованіяхъ

 

на

 

безплатную

 

раздачу

 

Слова

 

Божія

 

нахо-

дящимся

 

на

 

войнѣ,

 

раненымъ

 

и

 

больнымъ,

 

а

 

также

 

взятымъ

въ

 

нлѣнъ

 

чинамъ

 

нашей

 

арміи.

 

На

 

ряду

 

съ

 

оказываемой

 

имъ

матеріальною

 

помощью,

 

не

 

слѣдуетъ

 

забывать

 

ихъ

 

духовныхъ

нуждъ.

 

Этою

 

мыслью

 

и

 

руководствуется

 

Общество,

 

стремясь

дать

 

борцамъ

 

за

 

родину

 

Слово

 

Бога

 

Живаго.

Пожертвованія

 

съ

 

благодарностью

 

принимаются

 

ежеднев-

но,

 

кромѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

отъ

 

10

 

час.

утра

 

до

 

4

 

час.

 

пополудни,

 

въ

 

Правленіи

 

Общества:

 

С.

 

Пе-

тербурга,

 

Васильевской

 

островъ,

 

1-я

 

линія,

 

д.

 

34

 

кв.

 

5.

О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ИЗДАНЫ

ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОЗНО-ПРИХОДСК

 

АЯ

 

ШКОЛА"
въ

 

1905 — 1906

 

подписномъ

 

году

   

(съ

 

1

 

августа

 

1905

 

году

по

 

1

 

августа

 

1906

 

года).

Журналъ

 

„Церковвѳ-прнходская

 

школа"

 

въ

 

насту-

пающемъ

 

съ

 

1-го

 

августа

 

текущаго

 

года

 

изданія

 

своего

 

оста-

нется

 

неизмѣнно

 

вѣрныкъ

 

утвержденой

 

Святѣйшимъ

 

Синодом!»
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ярогррммѣ,

 

при

 

чемъ

 

редакція

 

позаботится

 

о

 

возможно

 

пол-

номъ

 

и

 

разностороииемъ

 

выполнеиіи

 

ея.

 

Журналъ

 

выходить

 

въ

2-хъ

 

отдѣлахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

предназначается

 

для

 

уча-

щихь,

 

а

 

второй

 

преимущественно

 

для

 

учащихся

 

и

 

вообще

грамотныхъ

 

крестьяиъ;

 

изъ

 

статей

 

этого

 

отдѣла

 

въ

 

концѣ

года

 

составится

 

полный

 

и

 

законченный

 

томъ

 

религіозно-нрав-

ственныхъ

 

статей

 

и

 

статей

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.

Программа

 

журнала:

Опредѣлепія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

ностановлія

 

Училищнаго

при

 

немъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

расиоряліенія

 

епархіаль-

ныхъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.

Методическіа

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

по

 

предметамъ

обученія,

 

входящимъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ

 

церковно-приходскпхъ

школъ.

Мвѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодической

 

печати

 

о

 

лучшей

постановка

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Свѣдѣнія

 

о

 

церк. -приход,

 

школахъ

 

въ

 

епархіяхъ.

Изъ

 

школьнаго

 

міра

 

(хроника).

Педагогическое

    

обозрѣніе.

Мелкія

 

извѣетія

 

и

 

замѣтки,

 

относящіяся

 

къ

 

школьному

нородному

 

образованію.

Рецензіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

 

школьному

 

народному

образованно.

Корреспонденціи.

Небольшія

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома:

а)

   

Размышленія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

православной.

б)

   

Примѣры

 

благочестія

 

въ

 

разныхъ

 

обстоятельствахъ

жизни

   

человѣческой.

в)

  

Повѣсти

 

и

 

разсказырелигіозно-нравственнаго

 

содержа-

нія.

г)

   

Разсказы

 

изъ

 

отечественной

 

и

 

общей

 

исторіи.
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д)

 

Притчи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

руб.

Подписка

 

принимается:

Въ

 

Ліевѣ;

   

1)

  

въ

 

реда'кціи

   

журнала

   

„Церковно- приходская

Школа",

 

при

 

Еіевскомъ

  

епархіальномъ

 

училищвомъ

 

совѣтѣ;

2)

   

въ

    

редакціи

   

.журнала

    

„Руководство

 

для

    

сельскихъ

пастырей",

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

С.-1Іетер6ургѣ\

 

1)

 

въ

 

Синодальной

   

книжной

 

лавкѣ;

 

2)

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

К.

 

И.

 

Тихомирова.

Редакторъ

 

11.

 

Игнатовиче.

Номеръ

 

запоздалъ

 

по

 

случаю

  

бывшаго

 

пре-

кращенія

 

ванятій

 

во

 

всѣхъ

   

городскихъ

   

ти-

пографіяхъ.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

духовной

 

семинаріи

 

Архимандрита

 

Шкот

 

и

 

препода-

ватель

 

сеыинаріи

 

свящевникъ

 

Іотт

 

Дроэдовъ.

Печатать

 

разрѣшается:

 

Цензоръ

 

Архимандритъ

 

Іоякиг.

 

1905

 

г.

 

23

 

октября.

Иркутскъ.

 

Тапографія

 

А.

 

А.

 

Сизыхъ,

 

Большая

 

ул.,

 

д.

 

Милевскаго.




