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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

 

J
издаваемый

 

при

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семиваріи- I

2.
1905

 

года.15-го

 

января

Выходя тъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1

 

и

 

15

 

шла

ï
I
Iit
Ï
Ï
I

Ирнутскъ.

Тииографія

   

А.

 

А.

 

Сизыхъ,

 

Большая

 

ул.,

 

д.

 

Милевскаго.

а

і

ж&(ррф*$^$^^^



N°N°

 

3

 

и

 

4,

 

по

 

случаю

 

предстоящаго

 

торжества

столѣтія

 

открытія

 

мощей

«и СВЯТИТЕЛЯ

 

ИННОКЕНТІЯ,
выйду іъ

 

вмѣстѣ

 

8

 

февраля,

   

въ

  

объемѣ

    

4—6

    

печатныхъ

листовъ.

Ж
— -"

 

»^*C^?£

 

■ЛЬ-*-*"-' -----

ей

Фй

Открыта

 

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

на

 

изданіе

 

литературной

 

и

 

политической

   

газеты

€

 

Восточное

 

Обозрѣніе»

Вьіхрдитъ

   

въ

   

г.

 

Иркутскѣ

   

подъ

    

редакціей

   

И.

   

И.

   

Попова

ЕЖЕДНЕВНО,

 

исключая

 

одниѵь

 

понедѣльниковъ.

ПРОГРАММА

 

ИЗДАНТЯ:

1)

 

Телеграммы

 

агеитскія

 

и

 

сббственныхъ

 

корреспонден-

товъ,

 

2)

 

правительственный

 

распоряженія,

 

3)

 

передбвыя^ ста-

тьи,

 

4)

 

очерки

 

сибирской

 

жизни,

 

о)

 

сибирскіе

 

вѣсти

 

и

 

фак-

ты,

 

6)

 

обозрѣйіе

 

русской

 

^щественной

 

жизни,

 

7)

 

политиче-

ское

 

обозрѣніе,

 

8)

 

хроника

 

г.

 

Иркутска,

 

9)

 

корреспонденціи,

lOfv научный

 

отдѣлъ,

 

11)

 

литературное

 

обозрѣніе,

 

12)

 

изящная

литература

 

— фельетоны,

 

раз^казы,

 

стихотворенц

 

и

 

проч.,- 13)

судебпая

 

хроника,

 

14)

 

торгово-промышленныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

Си-

бири,

  

15)

 

справочный

 

отдѣдъ,

  

16)

 

объявлонія.

При

 

газетѣ"ИЗДВ,"Кітся

 

ізъ

 

видв

 

приложений

 

періодическіе

СБОРНИКИ,

 

заключающіе

 

болыпія

 

литературный

 

и

 

научныя

статьи.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪ НА

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

Внутри

    

имперіи;

 

на

 

годъ

 

— 9

 

р..

 

полгода— 5

   

р.,

 

3

 

мѣс.

—

 

3

 

р.,

  

1

  

мѣс— 1

  

р.

  

Со

 

сборн.

   

на

 

1

 

годъ

  

11

  

р.

За

 

границу;

 

на

 

годъ— '13

 

р.

 

50

 

коп',,

 

полгода— 7

 

р.

 

25

 

к.,

3

 

мѣс— 4

 

р.

  

25

 

коп.,

  

1

 

мѣс— 1

 

р.

  

50

 

к.

 

Со

 

сборн.

 

15

 

р.

 

50

 

к.

_J

                     

За

 

перемѣну

 

адреса

 

40

 

коп.

L_____ ----- ,----- ——

чг



/jUt^rtU4UW'-(
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Û

 

Лі^Ь&эеЪиЛ

   

/^fcf'L-

лч
#

&s> <

&
<s %

&
<$

о

«a

%ЪО,

<£

Cri
s

ЙІ

Знаменіе

   

милости

   

Божіей,

 

явленное

 

отъ

мощей

 

Святителя

 

Иннокентія.

«ТлйнЪ7

 

цлрев%

  

прилично

 

^рднить,

 

д

 

о

дѣллххБожіихх говорить

 

похвально»

 

(Кн.

 

Іова).

Господь

 

любить

 

любящихъ

 

Его

 

и

 

исполняетъ

 

всѣ

ихъ

 

прошенія.

 

Но

 

особенно

 

Онъ

 

любитъ

 

и

 

ущедряетъ

Своими

 

милостями

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Своихъ,

 

которые

всю

 

свою

 

жизнь

 

посвятили

 

на

 

служеніе

 

Ему.

 

Нѣтъ

такого

 

горя,

 

которое

 

бы

 

не

 

могли

 

утѣшить

 

святые

 

угодники^

нѣтъ

 

такихъ

 

болѣзней,

 

которыя

 

бы

 

они

 

не

 

могли

 

исцѣлнть

своими

 

всесильными

 

молитвами.

 

Лучшимъ

 

доказательствомъ

сказаннаго

 

служитъ

 

недавнее

 

чудо,

 

совершившееся

 

у

 

раки

 

на-

шего

 

Сибирскаго

 

небеснаго

 

молитвенника

 

Святителя

 

Иннокентія,.

Иркутскаго

 

Чудотворца.

 

Чудо

 

совершилось

 

26

 

декабря

 

истек-

шаго

 

1904

 

года

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Вознесенскомъ

 

монасты-

ри.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

„богомольцевъ"

 

за

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

стоялъ

 

въ

 

монастырскомъ

 

соборѣ

 

подпо-

ручикъ

 

285-го

  

пѣхотнаго

  

Мценскаго

  

нолка

  

В.

   

В.

 

Сычевъ,.
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раненый

 

въ

 

бою

 

подъ

 

М}Кденомъ29

 

сентября

 

1904

 

года

при

 

деревнѣ

 

Дзяо-та-тан,

 

Тяжелыя

 

условія

 

„бранной"

 

жизни

и

 

раны

 

въ

 

голову

 

и

 

ногу

 

до

 

такой

 

степени

 

повліяли

 

на

здоровье

 

Сычева,

 

что

 

онъ

 

совсѣмъ

 

не

 

могъ

 

ходить

 

безъ

 

по-

сторонней

 

помощи,

 

а

 

стоять

 

могъ

 

только

 

на

 

костыляхъ;

 

у

 

него

не

 

прекращались

 

страшныя

 

головныя

 

боли

 

и

 

его

 

мучили

 

ча-

стыя

 

галлюцинаціи.

 

Средства

 

врачебной

 

науки

 

не

 

помогли

больному.

 

Сначала

 

онъ

 

лечился

 

въ

 

Никольскѣ

 

Уссурійскомъ

въ

 

Самарскомъ

 

госппталѣ

 

Краснаго

 

Креста,

 

а

 

иотомъ,

 

съ

22

 

ноября,

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

въ

 

лазаретѣ

 

Дамскаго

 

Комитета

Забайкальской

 

желѣзной

 

дороги.

 

Его

 

лечили

 

доктора

 

Васильевъ

и

 

Горѣловъ.

 

Болѣзнь

 

почти

 

не

 

поддавалась

 

лсчепію,

 

и

 

боль-

ной,

 

видимо,

 

обрекался

 

или

 

на

 

безотрадное

 

существование

„разслаблепнаго",

 

или

 

на

 

очень

 

продолжительное

 

леченіе.

Но,

 

милостивъ

 

Господь

 

ко

 

всѣмъ,

 

кто

 

крѣпко

 

вѣруетъ

 

въ

Него

 

и

 

сильно

 

любитъ

 

Его

 

святыхъ

 

угодниковъ.

 

Потерявши

надежду

 

на

 

человѣческуго

 

помощь,

 

Сычевъ

 

26

 

декабря

 

съ

помощью

 

своего

 

«

 

вѣстового

 

*

 

— солдата

 

явился

 

въ

 

Вознесеяскій

минастырь,

 

въ

 

которомъ

 

почпваютъ

 

мощи

 

Святителя

 

Иннокентия,

и

 

здѣсь

 

обратился

 

къ

 

угоднику

 

Божію

 

съ

 

горячею

 

пла-

менною

 

молитвою

 

объ

 

шцѣленіи.

 

Настало

 

время

 

акаѳиста.

Сычевъ

 

поиросилъ

 

подвести

 

ого

 

къ

 

ракѣ

 

Святителя,

 

и

 

здѣсь,

опираясь

 

на

 

костыли,

 

сталъ

 

усердно

 

молиться

 

св.

 

угоднику.

Бильиой

 

пожелалъ

 

приложиться

 

къ

 

мощамъ

 

Святителя.

 

И

 

вотъ,

когда;

 

онъ

 

иамѣреішся

 

облобызать

 

чсстпыя

 

мощи

 

Святителя,

костыли

 

его

 

упали,

 

«точно

 

ихъ

 

вытолкнулъкто— либо»,

 

и

 

онъ

ночувствоиалъ

 

необыкновенный

 

нодъсмъ

 

духа,

 

и

 

еплъ.

 

Ноль-

поп

 

совершенно

 

легко

 

п

 

безъ

 

всякой

 

посторонней

 

помощи

приложился

 

къ

 

святымъ

 

мощамъ

 

и

 

спустился

 

съ

 

возвышенія,

на

 

которомъ

 

стоить

 

рака,

 

совершенно

 

здоровымъ."'

Обрадованный

 

и

 

умиленный

 

чудомъ

 

милости

 

Божіен

 

и

помощію

 

угодника

 

Христова.

 

Сычевъ

 

тотчасъ

 

жезаявилъ

 

о

 

про-

нсіпедшемъ

 

настоятелю

 

монастыря

 

Преосвященному

 

Владиміру,
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Епископу

 

Киренскому,

 

a

 

послѣдпій

 

представилъ

 

это

 

заявленіе

Высокопреосвященному

 

Тихону,

 

Архіепископу

 

Иркутскому

 

и

Верхоленскому,

   

съ

 

слѣдующимъ

 

допесепіемъ.

1.)

 

Имѣю

 

долгъ

 

при

 

семъ

 

представить

 

Вашему

Высокопреосвященству

 

копію

 

собственноручнаго

 

по-

казаыія

 

полпоручика

 

285-го

 

пѣхотнаго

 

Мценскаго

 

полка

Василія

 

Васильева

 

Сычева

 

о

 

чудеономъ

 

исдѣлевіи

 

его

при

 

мощахъ

 

Святителя

 

Иннокентія

 

26-го

 

декабря

 

1904

года,

 

во

 

время

 

чтенія

 

акаѳиста

 

Святителю

 

Ипнокентію,

въ

 

началѣ

 

вечерняго

 

богослуженія.— Къ

 

сему

 

присовоку-

пляю:

 

1)

 

я

 

лично

 

видѣлъ

 

исцѣленнаго

 

совершенно

 

сво.

бодно

 

и

 

быстро

 

ходящимъ

 

безъ

 

костылей,

 

на

 

которые

онъ

 

прежде

 

постоянно

 

опирался;

 

онъ

 

ходилъ

 

ранѣе

 

съ

помощью

 

своего

 

вѣстового

 

Александра

 

Онисимова;

 

это

они

 

оба

 

удостовѣрили

 

при

 

объяснены

 

со

 

мною;

 

2)

 

чудо

исцѣлонія

 

подпоручика

 

Сычева

 

видѣли

 

многіе

 

изъ

 

братіи

монастыря

 

и

 

богомольцы,

 

прибывшіе

 

къ

 

вечернему

 

бо-

гослужение;

 

они

 

благодарили

 

и

 

славили

 

Бога,

 

проявляю-

щего

 

Свою

 

чудодѣйствѳннуго

 

силу

 

чрѳзъ

 

Святителя

 

Ин-

нокентія,

 

перваго

 

Епископа

 

Иркутскаго

 

Чудотворца;

 

3)

исцѣленный

 

Василій

 

Сычевъ,

 

но

 

словамъ

 

его,

 

молил-

ся

 

предъ

 

мощами

 

св.

 

Иннокентія

 

въ

 

августѣ

 

сего

 

года,

когда

 

ѣхалъ

 

на

 

войну;,

 

затѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

монастырь

въ

 

началѣ

 

декабря,

 

но

 

не

 

нолучилъ

 

тогда

 

исцѣлеыія;

26-го

 

декабря

 

онъ

 

утромъ

 

исповѣдывался

 

и

 

Святыхъ

Таинъ

 

пріобщался

 

въ

 

Глазковской

 

церкви,

 

чувствуя

еебя

 

очень

 

слабымъ;

 

послѣ

 

того

 

возымѣлъ

 

непреодоли-

мое

 

желаніе

 

снова

 

помолиться

 

предъ

 

мощами

 

Святителя

Иннокентія,

 

что

 

и

 

совершилъ

 

на

 

пользу

 

тѣлесную

 

и

душевную

 

ивъназиданіеближнимъ.

 

№

 

1056.

 

27дек.

 

19

 

04

 

г.

2).

   

ЗАЯВЛЕШЕ.

1904

 

года

 

декабря

 

26-го

 

дня.

 

Я,

 

нижеподиисавшій-

ся.

 

подпоручикъ

 

285-го

 

пѣхотнаго

 

Мценскаго

 

полка,

 

Ва-
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силій

 

Васильевичъ

 

Сычевъ,

 

раненый

 

въ

 

бою

 

иодъ

 

Мук-

деномъ

    

29-го

   

сентября

    

1904

     

года

    

при

     

деревнѣ

Дзяб-та-тай,

 

страдавшій

   

спльнымъ

   

нервнымь

 

разстрой-

етвомъ.

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

но

  

могшій

 

обойтись

и

 

находившійся

 

на

 

излѣченіи

 

въ

 

городѣ

 

Ыикольскв-Ус-

сурійскомъ

 

съ

  

10-го

 

октября

 

по

 

6-е

   

ноября

 

сего

   

года

въ

 

Самарскомъ

 

госпиталь

 

Краснаго

 

Креста,

 

анынѣ — въ

городѣ

 

Иркутскѣ,

 

въ

 

лазаретѣ

 

Дамскаго

 

Комитета

 

Забай-

кальской

 

желѣзной

 

дороги

 

съ

 

22-го

 

сего

 

ноября,

 

-

 

сымъ

свилѣтельсітвѵю,

   

что

   

2б-го

   

декабря

   

1904

   

года,

    

прі-

ѣхавъ

   

помолиться

    

въ

   

Иннокентіевскій

   

монастырь

 

въ

4-Тнъ

 

часу

 

пополудни,

 

во

 

время

 

чтенія

 

акаѳиста

 

Святи-

телю

 

Инвокентпо,

 

опираясь

 

на

 

костыли

   

и

 

при

 

помощи

моего

 

вѣстового,

 

рядового

 

285-го

 

пѣх.

   

Мценскаго

 

пол-

ка,

 

7-й

 

роты,

 

Александра

 

Онисимова---я

 

иожелалъ

 

при-

ложиться

 

къ

 

мощамъ

 

Угодника

 

и

 

Святителя

 

Иннокентія.

ііь

    

этотъ

   

моментъ

   

костыли

    

упали

    

и

    

я

 

почувство-

валъ

 

необыкновенный

 

подъемъ

   

духа

 

и

 

силъ;

 

при

 

чемъ

я

 

совершенно

 

легко

 

п

 

безъ

   

всякой

   

посторонней

 

помо-

щи

 

приложился

   

въ

  

святымъ

  

мощамъ;

 

иослѣ

 

того

 

сталъ

совершенно

 

свободно

 

ходить;

 

въ

 

чемъ

  

собственноручно

и

 

подписуюсь:

 

Подпоручикъ

 

Василій

   

Васильевичъ

 

Сы-

чевъ.

 

При

 

совершеніи

 

сего

 

чудеснаго

 

событія

 

были

 

сви-

дѣтелями:

 

служившій

 

молебенъ

 

іеромонахъ

 

Тихонъ,

 

на-

ходящійся

 

при

 

ракѣ

 

святыхъ

 

мощей

  

рясофорный

   

по-

слушникъ

   

коллелсскій

   

секретарь

 

Иванъ

   

Михайловичъ

Карамзинъ

 

и

   

находящійся

 

при

 

мнѣ

 

постоянный -вѣсто-

вой

 

рядовой

 

Алекса

 

п-дръ

   

Онисимовь.

 

Съ

    

подлиннымъ

вѣрно:

   

Епископъ

   

Еиренсісій

  

Владижръ

 

и

 

Возпесепстго

святителя

 

Иннокеитія

 

монастыря

 

настоятель.

Чудо

 

видѣли

 

многіе.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

какъ

 

описываетъ

   

это

чудо

 

одинъ

 

проѣзжій

 

живонисецъ

 

Л.

 

M.

   

Моисеевъ

  

въ

 

пись-



мі;

 

па

 

имя

 

Гектора

 

Иркутской

 

Семинаріи

    

отъ

   

27

    

декабря

1904

  

года.

«Простите

 

меня

 

недостойна

 

го,

 

что

 

я

 

васъ

 

утруждаю

мо'им'ъ

 

настоящим'!,

 

письмомъ;

 

я

 

вчерашніГі

 

день

 

возвратился

изъ

 

Вознесенской

 

обители

 

отъ

 

мощей

 

Святителя

 

Пнііошггія,

ідт.

 

сіюдобплся

 

йринатія

 

св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ

 

и

 

видѣлъ

совершившееся

 

чудо

 

у

 

гроба

 

Свитителя

 

надъ

 

болыіымъ

 

но-

гами

 

офицеррмъ,

 

иодиоручикомъ,

 

возвращающимся

 

въ

 

С.-Пе-

тероургъ

 

въ

 

родиымъ.

 

Онъ

 

внесенъ

 

оылъ

 

людьми

 

на

 

рукахъ

 

въ

храмъ

 

и

 

стоял-!,

 

съ

 

помощью

 

людей

 

съ

 

двумя

 

костылями;

 

во

время

 

молебна

 

почувствовал'!,

 

въ

 

себѣ

 

сотрясеніе

 

и

 

у

 

него

выпали

 

костыли;

 

онъ

 

сталъ

 

твердо

 

На

 

НОГИ,

 

ИСПуГаЛОЯ;

 

MOMeH-

талию

 

исцѣлившисъ,

 

прославилъ

 

Бога;

 

безъ

 

посторонней

помощи

 

нодошелъ

 

къ

 

ракѣ,

 

молился

 

и

 

приложившись,

 

по-

іиелъ

 

заявить

 

о

 

чудѣ

 

лично

 

Нреосвященному

 

Владыкѣ

 

Вла-

диміру».

Нынѣ

 

часто

 

приходится

 

слышать,

 

что

 

время

 

чудесъ

 

ми-

новало

 

и

 

что

 

въ

 

чудеса

 

вѣрятъ

 

один

 

темные,

 

необразован-

ные

 

люди.

 

Газсказанное

 

чудо

 

Святителя

 

Ипнокентія

 

ясно

 

но-

казываетъ

 

всю

 

несостоятельность

 

такого

 

утверждения.

 

Это

чудоубѣдителыю

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

чудеса

 

бывают'!,

 

и

 

вы-

нь,

 

что

 

они

 

могутъ

 

совершаться

 

и

 

надъ

 

образованными

 

людь-

ми,

 

если

 

только

 

эти

 

люди

 

будутъ

 

имѣть

 

такую

 

же

 

великую

вѣру

 

въ

 

Господа

 

и

 

въ

 

Его

 

святыхъ

 

угодниковъ,

 

какую

имТ.лъ

 

иецѣленный

 

воииъ.

 

Невѣріе

 

смѣло

 

и

 

самоувѣренно.

Оно

 

смущаетъ

 

своими

 

рѣчами

 

и

 

насмѣшками

 

и

 

истинно

 

вѣ-

рующихъ

 

людей.

 

Но

 

пусть

 

ис

 

смущаются

 

ничѣмъ

 

вѣрные

послѣцователи

 

Христовы.

 

Невѣріе

 

смѣло

 

словами,

 

но

 

оно

 

роб-

ко

 

и

 

безсилыю

 

предъ

 

дѣлами

 

десницы

 

Божіей,

 

открывающей-

ся

 

вѣрующимъ

 

людямь.

 

Такими

 

дѣлами

 

являются

 

чудеса,

совершающіяся

 

но

 

воль

 

Божіей

 

и

 

но

 

молитвамі.

 

евятыхъ

угодниковъ.

 

Чудеса

 

всегда

 

были

 

и

 

будутъ

 

лучшимь

 

доказа-

тельствомъ

 

правоты

 

нашего

 

исповѣданія.

 

Предъ

 

ихъ

 

імлосомъ
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самоувѣренные

 

голоса

 

невѣрія

 

замолкала

 

или

 

превращались

въ

 

злобные

 

и

 

безсильные

 

навѣты.

 

Пользуясь

 

непрестанно

чудесами

 

милости

 

Божіей,

 

являясь

 

свидѣтелями

 

великнхь

 

дѣлъ

Господа,

 

будемъ

 

усердно

 

молить

 

Его,

 

чтобы

 

Онъ

 

милостиво

презрѣлъ

 

наши

 

неправды

 

и

 

не

 

липпілъ

 

насъ

 

Своихъ

щедротъ

 

по

 

молвтвамъ

 

евятыхъ

 

угодниковъ

 

Своихъ.

 

Бу-

демъ

 

молиться

 

и

 

нашему

 

небесному

 

предстателю

 

и

 

молитвен-

нику

 

предъ

 

Богомъ

 

Святителю

 

Иннокентію,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

ocra

 

-

влялъ

 

насъ

 

своею

 

помощью

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятельствах!,

 

жи-

зни

 

и

 

всегда

 

являлся

 

скорымънашнмъ

 

номощникомъ.

 

Онъ

 

былъ

пастыремъ

 

добрымъ

 

нашей

 

страны

 

и

 

при

 

жизни

 

своей

 

всегда

съ

 

любовію

 

помогалъ

 

всѣмъ

 

нуждающимся

 

и

 

пщущимъ

 

его

 

помо-

щи.

 

Любовь

 

его

 

къ

 

намъ

 

не

 

прекращалась

 

и

 

послѣ

 

его

 

смер-

ти.

 

Много

 

слезъ

 

онъ

 

осушилъ

 

у

 

молящихся

 

около

 

его

 

раки,

много

 

горя

 

утѣшилъ

 

и

 

многимъ

 

нулідамъ

 

помогъ.

 

Будемъ

 

вѣрить,

что

 

Святитель

 

Христовъ

 

близокъ

 

къ

 

каждому

 

пзъ

 

насъ

 

и

 

готовъ

исполнить

 

всѣ

 

наши

 

просьбы.

 

Господь

 

Нагаъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

говорилъ:

 

просите

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

дастся

 

вамъ,

 

толцыте

 

и

отверзится.

 

Будемъ-же

 

просить

 

съ

 

крѣпкою

 

вѣрою

 

у

 

Святителя

Христова

 

помощи,

 

будемъ

 

усердно

 

молиться

 

ему,

 

и

 

мы

 

всег-

да

 

получимъ

 

просимое,

 

ибо

 

просящій

 

пріемлетъ

 

и

 

толкущему

отверзается.

Печатать

 

разрѣшается:

 

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Сеип-
яаріи

 

Им.

 

Тихомѵровг.

 

1905

 

г.

 

января

 

4-го

 

дня.

Иркутсвъ»

 

1905

 

г.

 

Тиіюграфія

 

А.

 

А.

 

Сизых..,

 

Вольчіая

 

ул.,

 

д.

 

Милевскаго..



;.!іиш8оіюшіоіі

   

.

ИРКУТСШЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОИОСТН.
:

ВЫХОДИТЬ

 

ДВА

 

РАЗА

  

8Ъ

 

МѢСЯДЪ-

j

 

'

 

■

 

1

 

!
.ГНОИ

m

Адресъ

 

редак-

ці п :

 

Успенская
площадь,

 

Ду-
ховная

 

Семи-
нарія.

SlHJllI/ii

      

;\N

внШ/

H
ад

гйгЧ

s
О

#\

.11

Цѣназа

 

годо-

вое

 

издапіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

5

  

руб.

  

50

 

к.,

отд.

 

номер. 30

 

к.

;М
За

 

объявлешя

 

за

 

страницу:

 

въ

 

иервші

 

разъ

 

8

 

рублем,

 

но

 

второй

 

н

 

третіи
разъ

 

но

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

руб.

 

60

 

кон.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

вт.

 

соответственное

 

число

 

разг.

 

меньше.

Январь

 

15.

   

годъ

 

хыі.

     

1905

 

г.

СОДЕРЖАІІІЕ

 

ОФФЙЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ: -Распоряженіл

 

Епархіалг,-
наго

 

Начальства.— Отъ

 

Еііархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духоппаго
званія.

СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЫЮЙ

 

ЧАСТИ:--Знамоніс

 

милости

 

Во-
жіей)

 

явленное

 

отх

 

мощей

 

Святителя

 

Ипнокеитія.—

 

Архіеренскія

 

елуж'лпл.

— Поученіе

 

па

 

день

 

Рождества

 

Христова.

 

—Церковь,

 

какъ

 

общественный
организмъ

 

(цогматнко-каноничеекій

 

очеркъ)— (Цродрлженіе).

 

-

 

Къ

 

вопросу

о

 

постановкѣ

 

обученія

 

и

 

воснитанія

 

въ

 

духовпыхъ

 

семппаріяхъ.— Замѣтки.

 

'
-Объявленія.

jl_$3 ____„„_„-„ с^

Раопоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Отъ

 

Иркутской

 

Духоішой

 

Консисторіи

   

сиыъ

 

объявляется

благочиншмъ

 

еііархіи,

 

что

 

годовой

 

отчетъ

 

о

 

состоявіи

   

нод-

вѣдомыхъ

 

имі

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

за

   

1904

   

годъ

   

долженъ

,г

   

«.

            

ѴАтлібыть

 

представленъ

 

но

 

позже

 

15

 

февраля

 

1905

 

года,

 

Къ

 

от-
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чету

 

должны

 

быть

 

приложены

 

ведомости,

 

поименованныя

 

въ

объявленіи

 

Консисторіи,

 

напечатанною»

 

во

 

2

 

номерѣ

Иркутскихъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1904

 

годъ.

О

 

перемѣвахъ

 

по

 

службѣ.

Опредѣленъ

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

1

 

класса

 

Волынской

Духовной

 

Семпнаріи

 

Павелъ

 

ІІивоваровъ

 

псалом Щи комъ

 

къ

церкви

 

Иркутской

 

больницы

 

для

 

хроническвхъ

 

больныхъ

имени

 

А.

 

и

 

И.

 

Медвѣдниковыхъ.

Перемѣщенъ

 

состоя щій

 

на

 

вакансіп -псаломщика

 

при

 

Зна-

менской

 

церкви

 

Иркутскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

діаконъ

Тимоѳей

 

Лозловъ

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

той

 

же

церкви.,

Уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

расстроен-

ному

 

здоровью,

 

псаломщикъ

 

СрѣтенсішЙ

 

церкви

 

села

 

Вѣль-

скаго

 

Александре

 

Есенофонтовъ.

Уволенъ

 

отъ

 

службы

 

въ

 

Иркутской

 

епархги

 

священ-

никъ

 

Св. -Троицкой

 

церкви

 

села

 

Малышевыми)

 

Ніілъ

 

Глу-

шиншй

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

его

 

въ

 

Томскую

 

епархію.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

у.іергаій

 

3

 

'января

 

1905

 

г.

псаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Голуметскаго

 

Іршо-

рій

 

Копыловъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ:

1)

 

къ

 

Введенской

 

церкви

 

села

 

Тиыошинскаго

 

крестьянинъ

Евфимій

 

Ііряжевъ;

 

2)

 

къ

 

Петро-Павлоьской

 

церкви

 

села

Коноваловскаго

 

крестьянин!)

 

Іоакпмъ

 

Ьережныхъ

 

и

 

3)

 

къ

Покровской

 

церкви

 

села

 

Волыие-Жилкинскаго

 

крестьянинъ

Никифоръ

 

Уіаровъ*

Вакантными

 

состоять

 

мѣста'.

 

a)

 

священническія:

при

 

церкнахъ:

 

1)

 

Мартыновской

 

Ильинской,

 

2)

 

Филипповской

Петро-Павловской,

 

3)

 

Еовоудинской

 

Покровской

 

и

 

4)

 

Малы-
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шевской

 

Св.-Троицкой

 

(мѣсто

 

второго

 

священника);

 

б)

 

діа-

конскія:

 

при

 

Черемховской

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

в)

 

псалом-

іцическія:

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Леулъской

 

Ильинской,

 

2)

 

Ши-

пицітской

 

Михайло-Архангельской,

 

3)

 

Подымахинской

 

Бо-

городице-Казанской,

 

4)

 

Яитойской

 

Христорождественской,

 

5)

Тальяпской

 

Михайло-Архангельской,

 

6)

 

Вѣльской

 

Срѣтен-

ской

 

и

 

7)

  

Голумещской

 

Николаевской.

Отъ

  

Епархіальнаго

   

попечительства

   

о

   

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія.

Объявляются

 

праздными

 

мѣста

 

просфорепъ

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Тальянской

 

Михайло-Архангельской,

 

жалованья

 

просфорнѣ

положено

 

48

 

руб.,

 

24

 

пуда

 

руги

 

въ

 

годъ,

 

при

 

готовой

квартпрѣ

 

и

 

отопленіи;

 

2)

 

Новоудинской

 

Покровской,

 

жало-

ванья

 

24

 

руб.,

 

24

 

мѣры

 

руги,

 

12

 

саж.

 

дровъ

 

въ

 

годъ

 

и

готовая

 

квартира;

 

3)

 

Малышевской

 

Троицкой,

 

яіалованья

24

 

руб.,

 

24

 

мѣры

   

руги

   

въ

   

годъ,

   

готовая

   

квартира

 

и

 

ото-
■

пленіе

 

и

 

4)

 

Кежемской

 

Николаевской,

 

жалованья

 

36

 

руб.,

 

24

ыѣры

 

хлѣба,

 

готовая

 

квартира

 

и

 

отоплен іе.

Вдовы

 

и

 

сироты

 

духов,

 

вѣдомства,

 

желающія

 

занять

одно

 

изъ

 

указанныхъ

 

мѣстъ,

 

имѣютъ

 

подать

 

прошенія

 

въ

Попечительство.

Епархіальное

 

Попечительство

 

иокорнѣйше

 

проситъ

 

one-

куновъ

 

отчеты

 

по

 

опекамъ

 

за

 

1904

 

годъ

 

представить

 

въ

 

те-

чете

 

первыхъ

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

1905

 

года.

Благодарность.

Въ

 

1903

 

и

 

1904

 

гг.

 

прихожане

 

Кудинской

 

Троицкой

церкви,

 

исключительно

 

жители

 

села

 

Кудинскаго,

 

пожертвова-

ли

 

въ

 

мѣстный

 

храмъ

 

три

 

серебряный,

 

вызолоченныя

 

лам-

пады,

 

стоящія

 

до

 

130

 

рублей.

 

Пожертвованія

 

эти

 

сдѣланы

благодаря

 

предложепію

 

и

   

убѣжденію

    

г.

    

сельскаго

   

писаря



i

   

(Г)

 

:0;;і:шп'лшіп:>

 

oioqoTH

 

отэігм)

 

flo;uinoqT-

".m«

 

(я

 

и

 

si

                     

-------- 1------

                    

nqn

 

:v,'

В.

 

В.

 

Бѣіяева,-

 

Причтъ

 

счптаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

выразить,

какъ

 

Кудинцамъ,

 

и

 

такъ

 

г.

 

Бѣляеву

 

свою

 

искреннюю

 

благо-

дарность

 

съ

 

пожеланіемъ

 

имъ

 

всѣхъ

 

благъ

 

отъ

 

Господа

 

вп»

наступившемъ

  

новолѣтіи.

Т7

                  

»£

    

Г»

                                        

»яо
Священникъ

 

Николаи

 

Ііротопоповъ.

Священникъ

 

Иннокентий

 

Щабалинъ.
йятоліѳтпрэпоп

   

OTBHdttfilxqenîH

   

«гтО
•

 

ВІН8Я8

 

отвна

            

гхьш

Il

                                                                                           

H

   

ЙОТОІП
Причтъ

 

Котинской

 

Иннокентіевской

 

церкви,

 

Иркутс.

 

уѣз-

да,

 

съ

 

сердечною

 

благодарностью

 

извѣщаетъ

 

неизвѣстнаго

жертвователя

 

о

 

полѵченіи

 

отъ

 

него

 

для

 

мѣстпой

 

церкви

 

полна

го

 

священническаго

 

облаченія

 

ко

 

дню

 

праздника

 

Рождества

Христова.

 

При

 

семъ

 

причтъ

 

счиТаетъ

 

своимъ

 

святымъ

 

дол-

гомъ

 

возносить

 

молитвы

 

предъ

 

престолом ъ

 

Божшмъ

 

объ

 

упо-

L

      

I,

     

-

    

*

       

77

        

/
коепіи

 

рабы

 

Боясіей

 

Людмилы

 

съ

 

родными.
*ï

 

,.(.(q

 

іЛ

                                                                                 

іьп

Іерей

 

Николай
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,пі

  

Miliiq

  

H

.'іэрыЭ

 

aaaoq

къ

 

Иркутск

 

и

 

мъ
i

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ,
ІОТ7

■

Знаменіе

   

милости

   

Божіеи,

 

явленное

 

отъ

мощей

 

Святителя

 

Иннонентія.
іэн

«ТдйнѴІ

 

царева

 

прилично

 

хранить,

 

а

 

о

дѢллхйБожінхй говорить

 

порлльно»

 

(Кн.

 

Іова).

Господь

 

лгобитъ

 

любящпхъ

 

Его

 

и

 

исполнят»

 

всѣ

пхъ

 

прошенія.

 

Но

 

особенно

 

Онь

 

любптъ

 

п

 

ущедряетъ

Своими

 

милостями

 

святыхъ

 

угоднпковъ

 

Свопхъ,

 

которые

всю

 

свою

 

лшзнь

 

посвятили

 

на

 

служепіе

 

Ему.

 

Нѣтъ

такого

 

горя,

 

которое

 

бы

 

не

 

могли

 

утѣпіить

 

святые

 

угодники,

нѣтъ

 

такихъ

 

болѣзней,

 

который

 

бы

 

они

 

не

 

могли

 

исцѣлпть

своими

 

всесильными

 

молитвами.

 

Лучшпмъ

 

доказательством'!,

сказаннаго

 

служитъ

 

недавнее

 

чудо,

 

совершившееся

 

у

 

раки

 

на-

шего

 

Сибирскаго

 

небеснаго

 

молитвенника

 

Святителя

 

Ииноксптія,

Иркутскаго

 

Чудотворца.

 

Чудо

 

совершилось

 

26

 

декабря

 

истек-

шего

 

1904

 

года

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Вознесенскомъ

 

монасты-

рѣ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

числѣ

 

других'ь

 

„богомольцевъ"

 

ba

чтеніемъ

 

акаѳистй

 

стоялъ

 

въ

 

монастырскомъ

 

соборѣ

 

подпо-

ручикъ

 

285-го

 

пѣхотнаго

 

Мценскаго

 

полка

 

В.

 

В.

 

Сычевъ,

раненый

 

въ

 

бою

 

подъ

 

М)кденомъ29

 

сентября

 

,1904

 

года

при

 

деревнѣ

 

Дзяо-та-тай,

 

Тяжелыя

 

условія

   

„бранной"

 

жизни



54

и

 

раны

 

въ

 

голову

 

и

 

ногу

 

до

 

такой

 

степени

 

повліяли

 

на

здоровье

 

Сычева,

 

что

 

онъ

 

совсѣмъ

 

не

 

могъ

 

ходить

 

безъ

 

по-

сторонней

 

помощи,

 

а

 

стоять

 

могъ

 

только

 

накостыляхъ;

 

у

 

него

не

 

прекращались

 

страшныя

 

головныя

 

боли

 

и

 

его

 

мучили

 

ча-

стыя

 

галлюцинаціи.

 

Средства

 

врачебной

 

науки

 

не

 

помогли

больному.

 

Сначала

 

онъ

 

лечился

 

въ

 

Никольскѣ

 

Уссурійскомъ

въ

 

Самарскомъ

 

госппталѣ

 

Краснаго

 

Креста,

 

а

 

нотомъ,

 

съ

22

 

ноября,

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

въ

 

лазаретѣ

 

Дамскаго

 

Комитета

Забайкальской

 

желѣзной

 

дороги.

 

Его

 

лечили

 

доктора

 

Васильевъ

и

 

Горѣловъ.

 

Болѣзнь

 

почти

 

не

 

поддавалась

 

леченію,

 

и

 

боль-

ной,

 

видимо,

 

обрекался

 

или

 

на

 

безотрадное

 

существованіе

„разслабленнаго",

 

или

 

на

 

очень

 

продолжительное

 

лечеиіе.

Но

 

милостивъ

 

Господь

 

ко

 

всѣмъ,

 

кто

 

крѣпко

 

вѣруеть

 

въ

Него

 

и

 

сильно

 

любитъ

 

Его

 

святыхъ

 

угодпиковъ.

 

Потерявши

надежду

 

на

 

человѣческую

 

помощь,

 

Сычевъ

 

26

 

декабря

 

съ

помощью

 

своего

 

«вѣстового*

 

—

 

солдата

 

явился

 

въ

 

Вознесенскій

монастырь,

 

въ

 

которомъ

 

почиваютъ

 

мощи

 

Святителя

 

Инноконтія,

и

 

здѣсь

 

обратился

 

къ

 

угоднику

 

Божію

 

съ

 

горячею

 

пла-

менною

 

молитвою

 

объ

 

исцѣленіи.

 

Настало

 

время

 

акаѳиста.

Сычевъ

 

попросилъ

 

подвести

 

его

 

къ

 

ракѣ

 

Святителя,

 

и

 

здѣсь,

опираясь

 

на

 

костыли,

 

сталъ

 

усердно

 

молиться

 

св.

 

угоднику.

Больной

 

пожелалъ

 

приложиться

 

къ

 

мощамъ

 

Святителя.

 

И

 

вотъ,

когда

 

онъ

 

намѣревался

 

облобызать

 

честныя

 

мощи

 

Святителя,

костыли

 

его

 

упали,

 

«точно

 

ихъ

 

вытолкнулъкто— либо»,

 

и

 

онъ

почувствовалъ

 

необыкновенный

 

подъемъ

 

духа

 

и

 

силъ.

 

Боль-

ной

 

совершенно

 

легко

 

и

 

безъ

 

всякой

 

посторонней

 

помощи

приложился

 

къ

 

святымъ

 

мощамъ

 

и

 

спустился

 

съ

 

возвышенія,

на

 

которомъ

 

стоитъ

 

рака,

 

совершенно

 

здоровымъ.

Обрадованный

 

и

 

умиленный

 

чудомъ

 

милости

 

Божіей

 

ц

помощію

 

угодника

 

Христова.

 

Сычевъ

 

тотчасъ

 

же

 

заявилъ

 

о

 

иро-

исшедшемъ

 

настоятелю

 

монастыря

 

Преосвященному

 

Владиміру,

Епископу

 

Киренскому,

 

a

 

послѣдній

 

представилъ

 

это

 

заявлепіе
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Высокопреосвященному

 

Тихону,

 

Архіепископу

 

Иркутскому

   

и

Верхоленскому,

  

съ

 

слѣдующимъ

 

донеоеніемъ:

1.)

 

Имѣіо

 

долгъ

 

при

 

сѳмъ

 

представить

 

Вашему

Высокопреосвященству

 

копію

 

собственноручнаго

 

по-

казанія

 

подпоручика

 

285-го

 

пѣхотнаго

 

Мценскаго

 

полка

Василія

 

Васильева

 

Сычева

 

о

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

его

при

 

мощахъ

 

Святителя

 

Иннокентія

 

26-го

 

декабря

 

1904

года,

 

во

 

время

 

чтѳнія

 

акаѳиста

 

Святителю

 

Иннокентію,

въ

 

началѣ

 

вечерняго

 

ботослуженія.

 

—

 

Къ

 

сему

 

присовоку-

пляю:

 

1)

 

я

 

лично

 

вйдѣлъ

 

исцѣлсннаго

 

совершенно

 

сво-

бодно

 

и

 

быстро

 

ходящимъ

 

безъ

 

костылей,

 

на

 

которые

онъ

 

прежде

 

постоянно^

 

опирался;

 

онъ

 

ходилъ

 

ранѣѳ

 

съ

помощью

 

своего

 

вѣстового

 

Александра

 

Онисимова;

 

это

они

 

оба

 

удостовѣрили

 

при

 

объясненіи

 

со

 

мною;

 

2)

 

чудо

исцѣлѳнія

 

подпоручика

 

Оыдава

 

видѣли

 

многіѳ

 

изъ

 

братіи

монастыря

 

и

 

богомольцы,

 

прибывшіѳ

 

къ

 

вечернему

 

бо-

гослужение;

 

они

 

благодарили

 

и

 

славили

 

Бога,

 

проявляю-

щего

 

Свою

 

чудодѣйственную

 

силу

 

чрезъ

 

Святителя

 

йн-

нокентія,

 

пѳрваго

 

Епископа

 

Иркутскаго,

 

Чудотворца;

 

3)

иецѣденный

 

Василій

 

Сычевъ,

 

но

 

словамъ

 

его,

 

молил-

ся

 

предъ

 

мощами

 

св.

 

Иннокѳнтія

 

въ

 

августѣ

 

сего

 

года,

когда

 

ѣхалъ

 

на

 

войну;

 

затѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

монастырѣ

въ

 

началѣ

 

декабря,

 

но

 

не

 

получилъ

 

тогда

 

иоцѣленія;

26-го

 

декабря

 

онъ

 

утромъ

 

исповѣдывался

 

и

 

Святыхъ

Таинъ

 

пріобщался

 

въ

 

Глазковекой

 

церкви,

 

чувствуя

себя

 

очень

 

слабымъ;

 

послѣ

 

того

 

возымѣлъ

 

непреодоли-

мое

 

желаніѳ

 

снова

 

иомолиться

 

предъ

 

мощами

 

Святителя

Иннокѳнтія,

 

что

 

и

 

совергаилъ

 

на

 

пользу

 

тѣлесную

 

и

душевную

 

пвъназиданіѳближнимъ.

 

.№

 

1056.

 

27 дек.

 

1904

 

г.

2).

  

ЗАЯВЛЕН1Е.

1904

 

года

 

декабря

 

26

 

го

 

дня.

 

Я,

 

ниясеиодписавшій-

ся

   

подиоручикъ

 

285*го

 

пѣхотнаго

 

Мценскаго

 

полка,

 

Ва-

силій

 

Василъевичъ

 

Сычевъ,

 

раненый

 

въ

 

бою

 

поди

 

Мук-
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'

 

дѳномъ

 

29-го

 

сентября

 

1904

 

года

 

при

 

деревнѣ

Дзяо-та-тай,

 

страдавшій

 

спльнымъ

 

нервнымъ

 

разстрой-

ствомъ,

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

не

 

моггаій

 

обойтись

и

 

находившійся

 

на

 

излѣченіи

 

въ

 

городѣ

 

Никольскѣ-Ус-

суршскомъ

 

съ

 

10-го

 

октября

 

по

 

be

 

ноября

 

сего

 

года

въ

 

Самарскомъ

 

госпиталѣ

 

Краснаго

 

Креста,

 

анынѣ

 

— въ

городѣ

 

Иркутскѣ,

 

въ

 

лаваретѣ

 

Дамскаго

 

Комитета

 

Забай-

кальской

 

жѳлѣзной

 

дороги

 

съ

 

22-го

 

сего

 

ноября,

 

-

 

симъ

свидѣтѳльствую,

 

что,

 

26-го

 

декабря

 

1904

 

года,

 

прі-

ѣхавъ

 

помолиться

 

въ

 

Кннокентіовскій

 

монастырь

 

въ

4-мъ

 

часу

 

пополудни,

 

во

 

время

 

чтенія

 

акаѳиста

 

Святи-

телю

 

Иннокентію,

 

опираясь

 

на

 

костыли

 

и

 

при

 

помощи

моего

 

вѣстового,

 

рядового

 

285-го

 

пѣх.

 

Мценскаго

 

иол-

ка,

 

7-й

 

роты,

 

Александра

 

Овисимова--я

 

пожѳлалъ

 

при-

лолситься

 

къ

 

мощамъ

 

Угодника

 

и

 

Святителя

 

Иннокентія.

Въ

 

этотъ

 

моментъ

 

костыли

 

упали

 

и

 

я

 

почувство-

валъ

 

необыкновенный

 

подъѳмъ

 

духа

 

и

 

силъ;

 

ири

 

чемъ

я

 

совершенно

 

легко

 

и

 

безъ

 

всякой

 

посторонней

 

помо-

щи

 

приложился

 

въ

 

святымъ

 

мощамъ;

 

послѣ

 

того

 

сталъ

совершенно

 

свободно

 

ходить;

 

въ

 

чемъ

 

собственноручно

и

 

подписуюсь:

 

Подпоручикъ

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Сы-

чевъ.

 

При

 

еовергаеніи

 

сего

 

чудеснаго

 

событія

 

были

 

сви-

дѣтелями:

 

служившій

 

молебенъ

 

іеромонахъ

 

Тихонъ,

 

на-

ходящійся

 

при

 

ракѣ

 

святыхъ

 

мощей

 

рясофорный

 

по-

слуганикъ

 

коллежскій

 

секретарь

 

Иванъ

 

Михайловичъ

Карамзинъ

 

и

 

находящійся

 

при

 

мнѣ

 

постоянный

 

вѣсто-

вой

 

рядовой

 

Александр'!»

 

Онисимовъ,

 

Съ

 

подлиннымъ

вѣрно:

   

Епископъ

   

Киренскій

  

Влади.чіръ

 

и

 

Вознесенскаго

святителя

 

Иннокентія

 

монастыря

 

настоятель.

!

Чудо

 

видѣли

 

многіе.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

какъ

 

описываетъ

  

это

чудо

 

одинъ

 

проѣзжій

 

живописецъ

 

Л.

 

М.

   

Моисеевъ

  

въ

 

пись-
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мѣ

 

на

 

имя

 

Ректора

 

Иркутской

   

Семанаріи

   

отъ

  

27

   

декабря

ОІ 1904

 

года-

                      

ЛП

                                                   

тя

«Простите

 

меня

 

недостойна

 

го,

 

что

 

я

 

васъ

 

утруждаю

моимъ

 

настоящимъ

 

письмомъ;

 

я

 

вчерашній

 

день

 

возвратился

изъ

 

Вознесенской

 

обители

 

отъ

 

мощей

 

Святителя

 

Иннокентія,

гдѣ

 

сподобился

 

принятія

 

св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ

 

и

 

видѣлъ

совершившееся

 

чудо

 

у

 

гроба

 

Святителя

 

надъ

 

больнымъ

 

но-

гами

 

офицеромъ,

 

подноручикомъ,

 

возвращающимся

 

въ

 

С.-Пе-

тербургъ

 

къ

 

роднымъ.

 

Онъ

 

внесепъ

 

быль

 

людьми

 

на

 

рукахъ

 

въ

храмъ

 

и

 

стоялъ

 

съ

 

помощью

 

людей

 

съ

 

двумя

 

костылями;

 

во

время

 

молеона

 

иочувотвовалъ

 

въ

 

себѣ

 

сотрясете

 

и

 

у

 

него

выпали

 

костыли;

 

онъ

 

сталъ

 

твердо

 

на

 

ноги,

 

испугался;

 

момен-

тально

   

исцѣлившись,

     

прославилъ

   

Бога;

   

безъ

   

посторонней
.u:\ir

помощи

 

нодошелъ

 

къ

 

ракіі,

   

молился

 

и,

 

прилолшвшись,

    

по-

т

заявить

 

о

 

чудѣ

 

лично

   

Преоовящеипому

   

Владыкѣ

 

Вла-

пиі;Н
Ныпѣ

 

часто

 

приходится

 

слышать,

 

что

 

время

 

чудесъ

 

ми-

новало

 

и

 

что

 

въ

 

чудеса

 

вѣратъ

 

одни

 

темные,

 

необразован-

ные

 

люди.

 

Разсказанное

 

чудо

 

Святителя

 

Иннокентія

 

ясно

 

по-

казываетъ

 

всю

 

несостоятельность

 

такого

 

утверждепія

 

Это

чудоубѣдительно

 

свпдѣтельствуетъ,

 

что

 

чудеса

 

бываютъ

 

и

 

ны-

нѣ,

 

что

 

они

 

могутъ

 

совершаться

 

и

 

надъ

 

образованными

 

людь-

ми,

 

если

 

только

 

эти

 

люди

 

будутъ

 

имѣть

 

такую

 

же

 

великую

вѣру

 

въ

 

Господа

 

и

 

въ

 

Его

 

святыхъ

 

угодниковъ,

 

какую

имѣлъ

 

исцѣленный

 

воннъ.

 

Невѣріе

 

смѣло

 

и

 

самиувѣренно.

Оно

 

смущаетъ

 

своими

 

рѣчами

 

и

 

насмѣшками

 

и

 

истинно

 

вѣ-

рующихъ

 

людей.

 

По

 

пусть

 

не

 

смущаются

 

пичѣмъ

 

вѣрные

послѣдователи

 

Христовы.

 

Невѣріе

 

смѣло

 

словами,

 

но

 

оно

 

роб-

ко

 

и

 

безеилыю

 

предъ

 

дѣлами

 

десницы

 

Божіей,

 

открывающей-

ся

 

вѣрующпмъ

 

людямъ.

 

Такими

 

дѣлами

 

являются

 

чудеса,

совершающіяся

 

по

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

по

 

молитва мъ

 

святыхъ

угодниковъ.

 

Чудеса

 

всегда

 

были

 

и

 

будутъ

 

лучшимъ

 

доказа-

тельствомъ

 

правоты

 

нашего

 

исповѣданія.

 

Предъ

 

ихъ

 

голоебмъ

шелъ

диміру».
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самоувѣрѳннцо.

 

голоса

 

neidipia

 

замолкали

 

или

 

превращались

въ

 

злобные

 

и

 

безсильныс

 

навѣты.

 

Пользуясь

 

непрестанно

чудесами

 

милости

 

Божіей,

 

являясь

 

свидѣтелями

 

великихъ

 

дѣлъ

Господа,

 

будемъ

 

усердно

 

молить

 

Его,

 

чтобы

 

Онъ

 

милостиво

презрѣлъ

 

наши

 

неправды

 

и

 

не

 

лищилъ

 

насъ

 

Своихъ

щедротъ

 

по

 

молитвамъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Своихъ.

 

Бу-

демъ

 

молиться

 

и

 

нашему

 

небесному

 

предстателю

 

и

 

молитвен-

нику

 

предъ

 

Богомъ

 

Святителю

 

Иннокентію,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

оста-

влялъ

 

насъ

 

своею

 

помощью

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

жи-

зни

 

и

 

всегда

 

являлся

 

скорымънашимъ

 

помощникомъ.

 

Онъ

 

былъ

пастыремъ

 

добрымъ

 

нашей

 

страны

 

и

 

при

 

жизни

 

своей

 

всегда

съ

 

любовіго

 

помогалъ

 

всѣмъ

 

нуждающимся

 

и

 

ищущимъ

 

его

 

помо-

щи.

 

Любовь

 

его

 

къ

 

намъ

 

не

 

прекращалась

 

a

 

послѣ

 

его

 

смер-

ти
ти.

 

Много

 

слезъ

 

онъ

 

осушилъ

 

у

 

молящихся

    

около

 

его

 

раки,

много

 

горя

 

утѣшилъ

 

имногимънуждамъ

 

помогъ.

 

Будемъ

 

вѣрить,

что

 

Святитель

 

Христовъ

 

близокъ

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

и

 

готовъ

исполнить

 

всѣ

 

наши

 

просьбы.

 

Господь

 

Нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

говорилъ:

 

просите

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

дастся

 

вамъ,

 

толцыте

 

и

отверзится.

 

Будемъ-же

 

просить

 

съ

 

крѣпкою

 

вѣрою

 

у

 

Святителя

Христова

 

помощи,

 

будемъ

 

усердно

 

молиться

 

ему,

 

и

 

мы

 

всег-

да

 

получимъ

 

просимое,

 

ибо

 

просящій

 

пріемлетъ

 

и

 

толкущему

отверзается.

Архіерейскія

 

служенія.

12

 

Декабря.

 

Недѣля

 

Святыхъ

 

Нраотецъ.

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

соверпшлъ

 

Бол;ественную

 

Литургію

 

и

 

молеб-

ствіе

 

о

 

дарованіи

 

побѣды

 

въ

 

Казанскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

свя-

щенникъ

 

о.

 

Д.

 

Гагаринъ.

19

 

Дщабря.

 

Недѣля

 

Святыхъ

 

Отецъ.

 

Владыка

 

Ар-

хіепископъ

  

совершилъ

  

Божественную

  

Литургію

  

и

  

молебенъ
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о

   

побѣдѣ

 

въ

  

Казанской,

  

соборѣ

  

въ

 

соелуженіи

  

соборнаго

причта.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

прот.

 

о.

 

I.

 

Рябковъ.

24

   

Декабря.

 

Рождественшй

 

сочельникъ.

 

Его

 

Высо-

копреосвященство

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

Св.

 

Ва-

силія

 

Великаго

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

11

 

ч.

 

дня.

25

  

Декабря.

 

Рождество

 

Христово.

 

Великое

 

ііовечеріе

съ

 

заутреней

 

Владыка

 

Архіепископъ

 

совершилъ

 

въ

 

Кресто-

вой

 

церкви

 

въ

 

6

 

ч.

 

веч.;

 

Божественную

 

Литургио

 

и

 

моле-

бенъ

 

уставный— въ

 

Казанскомъ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

въ

 

обыч-

ное

 

время.

 

Сослужили:

 

соборный

 

нричтъ,

 

Воронежскій

 

Епарх.

Наблюдатель

 

Свящ.

 

С.

 

Алякринскіп

 

и

 

Завѣдующій

 

Том-

ской

 

церковно-учительской

 

школой

 

Іеромонахъ

 

Прокогіій.

 

Слово

произнесъ

 

свящ.

 

М.

 

Смирновъ.

 

На

 

молебенъ

 

вышли

 

о.

 

Рек-

торъ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Никонъ,

 

о.

 

Завѣдующій

 

цер-

ковно-учительской

 

школой

 

Архимандритъ

 

Іоаннъ

 

и

 

градское

духовенство.

 

На

 

богослуженіи

 

присутствовали

 

Г.

 

Иркутскій

Губернатору

 

военные

 

и

 

граждапскіе

 

чины

 

и

 

маожество

 

мо-

лящихся.

26

  

Декабря.

 

Соборъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Его

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

похвалу

 

Богоматери

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

рек-

тора

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Никона,

 

Каѳедральнаго

 

Прото-

іерея,

 

Свящ.

 

С.

 

Алякринскаго,

 

Ключаря

 

собора,

 

Іеромонаха

Прокопія

 

и

 

Свящ.

 

Павла

 

Якимова.

 

Храмъ

 

былъ

 

переполненъ

молящимися.

1905

 

г.

 

1-го

 

Января,

 

Новый

 

Годъ.

 

Обрѣзаніе

 

Гос-

подне.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

Ключаря

собора,

 

Смотрителя

 

Читинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

свящ.

 

о.

Иннокентія

 

Попова,

 

о.

 

В.

 

Паргачевскаго;

 

Божественную

 

Ли-

тургію

 

и

 

молебенъ

 

на

 

Новолѣтіе

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

Ка-

занскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужен'ш

 

о.

 

Каѳедральнаго

 

Протоіерея,

О,

 

Ключаря

 

собора,

 

Завѣдующаго

 

Томской

 

церковно-учитель-
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ской

 

школой

 

Іеромонаха

 

Прокоиія,

 

Смотрителя

 

Чптинскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

свящ.

 

о.

 

Инн.

 

Попова,

 

свящ.

 

о.

 

Д.

 

Гага-

рина

 

и

 

свящ.

 

Д.

 

Суханова.

 

Им

 

молебенъ

 

вышли

 

о.

 

Ректорь

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Никоиъ,

 

о.

 

Завѣдующій

 

церковно-

учительской

 

Семинаріей

 

Архимандритъ

 

Іоаннъ

 

и

 

градское

 

ду-

ховенство;

 

въ

 

храмѣ

 

присутствовали

 

военные

 

и

 

гражданскіе

чины

 

и

 

множество

 

молящихся.

 

Слово

 

произнесъ

 

протоіерей

Инн.

 

Шастинъ
'

 

ион
2

 

Января.

 

Недѣля

 

Предъ

 

Просвѣщеніемъ.

 

Его

 

Высо

конреосвященство

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Ка

занскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужеши

 

сооориаго

 

причта.

 

Проновѣдь

произнесъ

 

свищ.

 

о.

 

Д.

 

Гагаринъ.

 

По

 

Лнтургш

 

совершенъ

 

мо-

лебенъ

 

о

 

дарованш

 

нооѣды.

5

   

Янвиря.

 

Крещеншіі

 

Сичслъникъ.

 

Владыка

 

Архіеин-

скопъ

 

совершилъ

 

Литургію

 

Св.

 

Васи.іія

 

Великаго

 

съ

 

вечернею

и

 

затѣмъ

 

великое

 

водооевящепіе

 

въ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

въ

 

сослужеши

 

соборнаго

 

причта.

6

  

Января.

 

Лрещеніе

 

Господне.

 

По

 

случаю

 

престоль-

нііго

 

праздника,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

всенощное

 

бдѣніе

и

 

Божественную

 

Литургію

 

совершилъ

 

въ

 

Богоявлепскомъ-

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

причта.

 

Проноьѣдь

 

про-

изнесъ

 

свящ.

 

о.

 

Ѳ.

 

Вѣрпомудровъ.

 

По

 

Литургіп

 

Крестный

ходъ

 

«на

 

Іордань»

 

(на

 

площади

 

у

 

собора)

 

и

 

великое

 

водоосвя-

щеніе

 

Архіепископъ

 

совершилъ

 

въ

 

присутствін

 

войскъ

и

 

множества

 

народа.

 

При

 

выходѣ

 

Крестнаго

 

хода

 

изъ

 

собора

орксстръ

 

иснолнялъ:

 

«Коль

 

славенъ

 

нашь

 

Госиодь

 

въ

 

Сіо-

нѣ ѵ по.окончаншводоосвящеша

 

войска

 

были

 

окроплепы^.^

водою.

                                                                                    

!

 

fj . fi

По

 

четвергамъ

 

Владыка

 

совершали

 

нашшхиды

 

по Иркут-

скшіъ

 

Архинастырямъ

 

въ

 

Богоявлеискомъ

 

соборѣ,

 

у

 

гробницы

Блажен.

 

Епископа

 

Софропія,

 

а

 

по

 

нятницамъ

 

-

 

Акаѳистъ,

 

Ли-
н|УТ

тургію

 

и

 

нохвалу

 

Богоматери

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.

"""

 

.

       

"=,,03сг ~

        

~"

   

'

      

.

               

,

 

,о



61

Поученіе

   

на

 

день

 

Рождества

 

Христова.

Во

 

имя

 

Отца

 

и

  

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа!

Было

 

начало

 

новаго

 

юда,

 

новаго

 

вѣка.

 

Южная

 

звѣзд-

ная

 

ночь

 

тихо

 

спустилась

 

надъ

 

Виѳлеемскими

 

нолями

 

и

 

оку-

тала

 

ихъ

 

своей

 

темной

 

пеленой.

 

Вдали

 

едва

 

замѣтно

 

мерцалъ

огонекъ

 

костра:

 

это

 

пастухи

 

стерегли

 

свои

 

стада.

 

Вдругъ

среди

 

ночной

 

тишины

 

раздались

 

нѣжные

 

звуки

 

пѣсни,

 

пѣс-

ни

 

мира,

 

любви

 

и

 

правды.

 

Чудная

 

пѣснь

 

разбудила

 

дрем-

лющихъ

 

пастырей

 

и

 

привела

 

ихъ

 

къ

 

іівѣздѣ

 

Вѣчной,

 

сіяю-

щей

 

свѣтомъ

 

певечернимъ. — Дивная

 

пѣснь

 

небожителей

 

н

 

ны-

нѣ

 

раздается

 

подъ

 

сводами

 

храмовъ

 

новозавѣтныхъ

 

и

 

будитъ

дремлющую

 

совѣсть

 

людскую.

 

Но

 

пробуждаемся

 

ли

 

мы?

Идемъ

 

ли

 

за

 

Звѣздой

 

Вѣчной,

 

держимъ

 

ли

 

путь

 

свой

 

по

Звѣздѣ.

 

Давно

 

горитъ

 

Она,

 

но

 

рѣдко

 

мы

 

обращаемъ

 

взоръ

свой

 

къ

 

Ней,

 

часто

 

теряемъ

 

изъ

 

виду.

 

Старшіе,

 

какъ

 

и

младшіе

 

не

 

видятъ

 

путеводной

 

Звѣзды

 

надъ

 

головой

 

и

 

идутъ

безъ

 

пути

 

и

 

другихъ

 

за

 

собой

 

безъ

 

пути

 

ведутъ.

 

И

 

вотъ

блуждаемъ

 

всѣ,

 

какъ

 

въ

 

пустынѣ!

 

Потому

 

то

 

и

 

темно

 

въ

нашей

 

жизни,

 

вмъсто

 

лѣта

 

нріятнаго

 

-

 

осень

 

ненастная;

 

вмѣсто

мира,

 

любви

 

іі

 

правды

 

— война,

 

убійства,

 

крики

 

и

 

стоны,

эгоизмъ

 

и

 

лоліь

 

въ

 

жизни

 

семейной

 

и

 

общественной.

 

Несу-

щіе

 

знамя

 

Христа

 

часто

 

оскверняютъ

 

его

 

фарисейскпмъ

 

лице-

мѣріемъ.

 

Христіане

 

стали

 

драться

 

изъ-за

 

благъ

 

жизни.

 

Хрн-

стосъ

 

училъ

 

просящему

 

у

 

тебя

 

дай

 

и.

 

лишняго

 

не

 

бери,

 

а

христіане,

 

какъ

 

язычники,

 

стараются

 

взягь

 

больше,

 

чѣмъ

даютъ.

 

Христосъ

 

говорилъ:

 

любите

 

всѣхъ,

 

a

 

христіане

 

не

только

 

не

 

любять

 

чужихъ,

 

а

 

перестали

 

любить

 

и

 

своихъ.

Отчего

 

же

 

Звѣзда

 

Роаідественская

 

слабо

 

озаряегь

 

сердце

 

хри-

стіанское

 

и

 

лучь

 

ея

 

лишь

 

скользить

 

но

 

иоверхиости

 

его?

 

.

Отъ

 

того,

 

думается,

 

что

 

молодыя

 

поколѣнія

 

воспитываются

ненормально.

Свѣтская

 

литература

    

иослѣднихъ

    

годовъ

   

въ

   

яркихъ

краскахъ

 

рисуетъ

 

намъ

   

тины

   

современной

   

молодела).

   

Одни
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изъ

 

молодежи-это

   

грубые

 

эпикурейцы,

  

цѣнящіе

  

въ

  

жизни

только

 

успѣхъ

 

uo

 

службѣ

 

и

 

деньги.

  

Религія

   

для

   

таковыхъ

сводится

 

къ

 

одному

    

слову-наслалсденіе;

    

идеалъ

   

для

 

нихъ

является

 

комедіей,

 

a

 

цѣль

 

жизни

 

одиа-лсить

 

въ

 

свое

 

удоволь-

ствіе,

   

не

 

разбирая,

 

конечно,

 

средствъ.

 

Другіе

  

изъ

 

молодежи

 

-

это

 

тонкіе

 

нигилисты,

 

ни

 

во

 

что

  

не

  

вѣрующіе,

   

проповѣду-

ющіе,

 

что

 

всѣ

 

религіи

 

законны

 

въ

 

свое

   

время.

   

Для

   

нихъ

нѣтъ

 

ничего

 

истиннаго,

 

ничего

 

лолснаго,

   

и

   

все

   

тщеславіе

ихъ

 

состоитъ

 

въ

 

обожаніи

 

своего

 

„я".

 

Что

 

такое

 

нравствен-

ное

 

и

   

безнравственное,

 

они

 

не

 

понимаютъ,

 

для

   

нихъ

  

есть

лишь

 

то,

 

что

 

предусмотрѣно

 

улоліеніемъ

 

о

 

наказаніяхъ.

 

Быть

можетъ

 

краски

 

сгущены

 

въ

 

литературѣ,

   

но

   

много

   

есть

   

и

правды.

 

Не

 

даромъ

 

родители

 

давно

 

уже

 

нлачутъ

   

на

    

полу-

мертвыхъ

 

трупахъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

и

 

съ

 

тоскою

  

спрашивают ь:

„что

 

дѣлать?"

 

„кого

 

винить"?

 

А

 

вина

 

преліде

 

всего

 

въ

   

ро-

дптеляхъ,

 

не

 

заронившихъ

 

въ

 

душѣ

 

дѣтской

  

ни

 

одного

 

пло-

дороднаго

 

зерна

 

доброй

 

жизни.

Начнемъ

 

съ

 

колыбели

 

жизни.

 

Бракъ

 

долженъ

 

создать

новаго

 

человека,

 

сильнаго

 

тѣломъ

 

и

 

духомъ,

 

способнаго

 

въ

будущемъ

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

влеченіями

 

плоти

 

и

 

жить

 

во

 

Хри-

стѣ,

 

а

 

родители

 

часто

 

и

 

не

 

думаютъ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

рожда-

ютъ

 

дѣтей

 

не

 

въ

 

овятомъ

 

единеніи

 

двухъ

 

душъ

 

и

 

тѣлесъ,

 

а

только

 

въ

 

силу

 

отравленной

 

виномъ

 

и

 

загрязненной

 

похоти.

Когда-новый

 

человѣкъ

 

явился

 

въ

 

міръ,

 

мать

 

на

 

другой

 

же

день

 

отдаетъ

 

его

 

кормилицѣ-чуліому

 

человѣку,

 

позволяя

этому

 

чужому,

 

человѣку

 

вмѣстѣ

 

съ

  

своимъ

  

млекомъ

  

отдать,

будущему

 

человѣку

 

частицу

   

своей

  

души ......

   

Такимъ

  

об-

разѳмъ

 

въ

 

оамомъ

 

же

 

на'чалѣ

 

жизни

 

мать

 

уже

 

отказывается

отъ

 

работы

 

надъ

 

душою

 

пеловѣка,

 

не

 

хочетъ

 

воспитывать

эту

 

душу

 

„въ

 

душу

 

живу*.

 

Когда

 

дитя

 

выростаетъ,

 

имъ

начинаютъ

 

любоваться

 

некоторое

 

время,

 

какъ

 

забавной

 

кра-

сивой

 

игрушкой,

 

выводятъ

 

на

 

ноказъ,

 

а

 

о

 

душѣ

 

и

 

ея

 

раз-

витіи

 

и

 

не

 

думаютъ .....

 

Не

 

лучше

 

и

   

дальнейшее

  

ворнита-



ніе.

 

Окружающіе

 

думаютъ

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

бы

 

вывести

 

ди-

тіі

 

въ

 

люди,

 

т.

 

е.

 

подготовить

 

возмолшость

 

въ

 

будущемъ

пристроиться

 

къ

 

теплому

 

мѣстечку,

 

дать

 

возможность

 

ему

взять

 

отъ

 

жизни

 

блага

 

жизни,

 

хотя

 

бы

 

и

 

на

 

счетъ

 

другого,

;і

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

создать

 

живого

 

человѣка

 

съ

 

живою

 

душой,

умѣющеп

 

бороться

 

за

 

права

 

жизни,

 

за

 

права

 

человѣка,

 

о

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

ему

 

возможность

 

принять

 

дѣятельное

 

уча-

стіе

 

въ

 

настоящей

 

человѣческой,

 

а

 

не

 

животной

 

жизни,

 

объ

этомъ

 

никто

 

не

 

заботится.

 

Современную

 

молодела

 

учатъ

 

„ви-

дя"

 

не

 

впдѣть

 

печальной

 

стороны

 

жизни.

 

Молодели

 

впдптъ

и

 

страданіе,

 

и

 

боль,

 

ппдіігь,

 

какъ

 

течетъ

 

жизнь,

 

но

 

первое

время

 

ппкакъ

 

не

 

понимаем,

 

жизни;

 

жизнь

 

для

 

нея

 

непонятна,

какъ

 

иностранное

 

слово.

 

И

 

цт.лые

 

десятки

 

лѣтъ

 

ничего

 

не

дѣластся,

 

чтобы

 

ввести

 

молодое

 

поколѣніе

 

въ

 

эту

 

жизнь,

приблизить

 

къ

 

ней,

 

дать

 

ему

 

возможность

  

лично

  

сострадать

и

 

горю

 

людскому,

 

А

 

когда

 

пройдутъ

 

эти

 

десятки

 

лѣтъ

и

 

человѣкъ

 

самъ

 

въ

 

состоянш

 

оцѣнить

 

лишь

 

и

 

понять

смысль

 

ея,

 

въ

 

итогт»

 

оказывается,

 

что

 

печальный

 

картины

этой

 

жизни

 

слишкомъ

 

примелькались

 

ему,

 

стали

 

обыденными

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

уже

 

физически

 

не

 

замѣчаются

 

нмъ,

такъ

 

что

 

у

 

него

 

исчезаешь

 

всякое

 

яіеланіе

 

войти

 

въ

 

эту

лишь,

 

помочь

 

меньшему

 

брату.

 

Его

 

вели

 

мимо

 

лсивой

 

лиіз-

ни,

 

показывали

 

ее

 

издали,

 

замаскировывали

 

язвы

 

лиши

 

ба-

лами,

 

театрами j

 

концертами,

 

танцами,

 

но

 

не

 

позволяли

 

ни

 

на

минуту

 

на

 

чемъ-нибудь

 

остановиться

 

серьезпомъ,

 

и

 

онъ

 

уже

не

 

чувствуотъ

 

жизни,

 

вступаетъ

 

въ

 

иее

 

почти

 

мертвымъ.

Изрѣдка

 

нопадаютъ

 

въ

 

руки

 

дѣтей

 

книжки,

 

трактуіощія

 

о

герояхъ

 

правды,

 

мира

 

и

 

любви.

 

Дитя

 

спросить:

 

„куда

 

итти

за

 

этими

 

героями?"

 

А

 

ему

 

отвичаютъ:

 

„это

 

такъ,

 

это

 

толь-

ко

 

въ

 

киижкѣ...

 

твое

 

время

 

послѣ"...

 

И

 

дитя

 

вѣритъ;

 

кнпж-

ка

 

перестаетѵ

 

волновать

 

его

 

и

 

дитя

 

рѣшаетъ,

 

„что

 

все

 

это

такъ,

 

что

 

законъ

 

Христа

 

хорошъ,

 

но

 

не

 

мѣсто

 

ему

 

въ

 

жиз-

ни4'.



Съ

 

дѣтскихъ

 

лѣт'і>

 

мы

 

говоримъ

 

дѣтямъ

 

много

 

объ

 

ихъ

будущей

 

роли

 

на

 

жизнениомъ

 

пиру,

 

а

 

объ

 

ихъ

 

мѣстѣ

 

въ

иодвигѣ

 

общечелоиѣческой

 

жизни,

 

объ

 

ихъ

 

долгѣ,

 

о

 

служеніи

йстннѣ

 

и

 

добру,

 

ни

 

слова.

 

Отправляя

 

сына

 

въ

 

школу,

 

мать

обыкновенно

 

говорить

 

ему:

 

„учись;

 

выучишься —получишь

хорошее

 

мѣсто".

 

Ставя

 

его

 

на

 

молитву,

 

говорить:

 

„молись

и

 

будешь

 

счастливъ",

 

т.

 

е.

 

будешь

 

здоровъ,

 

уменъ,

 

богатъ

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

много

 

ли

 

найдется

 

такихъ

 

матерей,

 

которыя

 

го-

ворили

 

бы

 

своимъ

 

дѣтямъ:

 

„мплыя

 

дѣти!

 

идите

 

и

 

служите

истинѣ

 

и

 

добру,

 

государству

 

и

 

народу:

 

это

 

вашъ

 

долгъ,

 

хо-

тя

 

бы

 

это

 

и

 

было

 

трудно,

 

навлекло

 

бы

 

на

 

васъ

 

бѣдность

 

и

иозоръ!"

 

И

 

вотъ

 

этотъ

 

то

 

семейный

 

эгоизмъ

 

въ

 

самомъ

 

кор-

нѣ

 

отравляетъ

 

наше

 

общественное

 

восиитаніе.

 

Это

 

язва,

 

изъ

которой,

 

какъ

 

изъ

 

зараженнаго

 

болота,

 

вытекаютъ

 

всѣ

 

осталь-

ныя

 

болѣзни.

 

Словомъ,

 

до

 

школы,

 

можно

 

сказать,

 

почти

рѣшителыю

 

не

 

дѣлается

 

ничего

 

для

 

восиитанія

 

въ

 

человѣкѣ

будущаго

 

творца

 

жизни,

 

жизни

 

высшей,

 

духовной.

Немного

 

дѣлается

 

для

 

этого

 

и

 

въ

 

школьные

 

годы.

 

Не

нужно

 

скрывать,

 

что

 

нерѣдко

 

школьное

 

нреіюдаваніе-это

 

по-

чти

 

только

 

слова

 

и

 

мертвые

 

памятники.

 

Въ

 

школѣ

 

дитя

 

зна-

комится

 

съ

 

великими

 

именами,

 

но

 

эти

 

имена

 

для

 

него

 

то

 

лее,

что

 

памятники

 

на

 

кладбищѣ,

 

столько

 

говорящіе

 

сердцу,

 

сколь-

ко

 

вывѣски

 

на

 

магазшіахь.

 

Учащемуся

 

говорить

 

нѣсколько

словъ

 

о

 

томъ,

 

когда

 

родился

 

и

 

умеръ

 

великій

 

человѣкъ,

 

идеи

котораго

 

въ

 

ирошломъ

 

волновали

 

и

 

двигали

 

жизнь,

 

но

совсѣмъ

 

не

 

говорятъ,

 

о

 

чемъ

 

думалъ

 

великій

 

человѣкъ,

 

чѣмъ

волновалось

 

сердце

 

его

 

и

 

почему

 

онъ

 

былъ

 

создателеѵгь

 

но-

вой

 

жизни.

 

И

 

отъ

 

великихъ

 

именъ

 

дитя

 

школы

 

не

 

заимству-

ет!,

 

ни

 

одной

 

святой

 

мысли.

 

Цѣлая

 

масса

 

знаній,

 

можетъ

быть

 

часто

 

и

 

нужныхъ,

 

но

 

иногда

 

мало-иолезныхъ,

 

а

 

иногда

 

и

безиолезныхъ,

 

притупляетъ

 

мозгъ

 

учащагося,

 

такъ

 

какъ

 

въ

голову

 

стараются

 

вложить

 

насильно

 

больше,

 

чѣмъ

 

можетъ

воспринять

 

мозгъ

 

и

 

душа.

 

И

 

учащійся

 

остается

 

въ

 

недоумѣ-
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ніи

 

предъ

 

массой

 

ненужныхъ

 

зпапій,

 

торопится

 

захватить

ихъ,

 

тратитъ

 

на

 

Это

 

силы

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

и

 

одолѣетъ

 

бездну

 

премудрости,

 

но

 

только

 

мозгомъ,

 

и

уходить

 

изъ

 

храма

 

науки

 

полуживымъ

 

старикомь,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

нѣтъ

 

ни

 

силы,

 

ни

 

бодрости,

 

ни

 

молодости;

 

а

 

если

 

не

одолѣетъ

 

всей

 

науки,

 

то

 

уходил,

 

изъ

 

школы

 

съ

 

ненавистью,

а

 

иногда

 

даже

 

кончаетъ

 

жизнь

 

самоубійствомъ.

 

Молодая

лсизпь

 

не

 

въ

 

состояніи

 

выдер?кать

 

насильственная

 

гнета

безполезныхъ

 

для

 

нея

 

знашй,

 

не

 

можетъ

 

переварить

 

ихъ

 

и

покидаетъ

 

Божій

 

міръ

 

Думается,

 

что

 

и

 

здѣсь

 

опять-таки

больше

 

всего

 

виновата

 

семья,

 

тотъ

 

же

 

семейный

 

эгоизмъ,

Семья

 

цѣлью

 

школы

 

поставила

 

дипломъ,

 

забывая,

 

что

 

въ

будущемъ

 

нуженъ

 

человѣкъ.

 

а

 

не

 

дипломъ.

 

Пусть

 

школьникъ

и

 

не

 

получить

 

диплома,

 

но

 

если

 

есть

 

у

 

него

 

сила

 

физиче-

ская

 

и

 

моральная,

 

онъ

 

еумѣетъ

 

взять

 

отъ

 

лсизни,

 

что

 

нуж-

но

 

для

 

жизни.

 

А

 

семья,

 

между

 

тѣмъ,

 

увѣрила

 

себя,

 

что

безъ

 

диплома

 

жить

 

невозможно,

 

да

 

и

 

дѣтямъ

 

внушаетъ,

 

что

они

 

не

 

могутъ

 

жить

 

безъ

 

этой

 

ничего

 

нестоящей

 

бумалиш.

II

 

дѣти

 

вѣрятъ.

 

Они

 

отдаютъ

 

всѣ

 

своп

 

силы

 

физическія

 

и

духовный

 

школѣ,

 

а

 

когда

 

видятъ,

 

что

 

не

 

въ

 

состояніи

 

одолѣть

массы

 

знаній,

 

съ

 

затаенной

 

злобой

 

оставляють

 

школу,

 

а

иногда

 

и

 

самую

 

жизнь.

Гдѣ

 

же

 

спасеніе?

 

Въ

 

чемъ

 

оно?

 

Надо

 

пріучать

 

дѣтей

ясить

 

не

 

умомт,

 

только,

 

но

 

и

 

сердцемъ,

 

надо

 

удовлетворять

не

 

требованія

 

только

 

плоти,

 

но

 

и

 

духа.

 

Мелгду

 

тѣмъ

 

отъ

лспзни

 

духа-то

 

и

 

отрываютъ

 

дѣтей

 

до

 

школы,

 

да

 

и

 

въ

 

шко-

лѣ

 

часто

 

продолліается

 

та-ліе

 

борьба

 

съ

 

человѣческими

 

поры-

вами.

 

Въ

 

средней

 

школѣ

 

дѣти

 

полуиястинктпвно

 

сами

 

бо-

рются

 

за

 

свои

 

ирава

 

человѣка,

 

за

 

право

 

„работать"-жить

всѣми

 

силами

 

духа.

 

Они

 

находятъ

 

себѣ

 

дѣло

 

внѣ

 

школы:

нздаютъ

 

письменные

 

журналы,

 

бесѣдуютъ,

 

читаютъ,

 

чптаютъ

часто

 

то,

 

что

 

родители

 

и

 

воспитатели

 

считають

 

непозволи-

тельнымъ.

 

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

уліе

 

сказывается

 

лсан;да

  

работы,
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желаніе

 

принять

 

живое

 

участіе

 

въ

 

жизни.

 

Но

 

пдутъ

 

ли

 

ро-

дители

 

на

 

встрѣчу

 

этому

 

л:еланію?

 

Дѣти

 

приходить

 

къ

 

нимъ

съ

 

своими

 

недоѵмѣніями,

 

заявляютъ,

 

чего

 

они

 

не

 

знаютъ,

спрашиваютъ,

 

что

 

дѣлать

 

и

 

куда

 

птти,

 

высказывають,

 

что

имъ

 

хотелось

 

бы

 

найти

 

для

 

себя

   

какую-нибудь

 

роботу,

 

дѣ-
,01

 

il

 

I
дать

 

что-нибудь

 

внѣ

 

школы

 

такое,

 

что

 

возвышало

 

бы

 

духъ,

возносило

 

его

 

къ

 

небу

 

и

 

удовлетворяло

 

ихъ

 

юношескіе

порывы

 

къ

 

добру

 

и

 

истинѣ,

 

и

 

лсдуть

 

спасительнаго

 

отвѣ-

та.

 

A

 

отвѣтъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

получается

 

такой:

„иди

 

и

 

учи

 

уроки",

 

т.

 

е.

 

иди

 

туда,

 

откуда

 

выйти

 

хоть

на

 

часъ

 

необходимо,

 

какъ

 

выйти

 

изъ

 

тумана.

 

Неудовлетворен:J

                        

ДО

                  

V

ныя

 

отвѣтомъ

 

дѣти

 

начинаютъ

 

искать

   

лшвой

    

работы

    

ѵлге

сами,

 

помимо

 

родителей.

 

Тогда

 

родители,

 

видя

 

такой

  

выходъ
гаг"

изъ

 

рамокъ

 

школы

 

и

 

опасаясь

 

исключенія

   

изъ

    

школы

    

за

вснодчиненіе

 

ея

 

режиму,

 

торопятся

 

скорѣе

    

спасать

    

овоихъ

дѣтей,

 

хотя

 

пугаться

 

нужно

 

вовсе

 

не

 

того,

 

что

 

читаютъ

 

и

 

гово-

рятъ

 

и

 

спорить,

 

а

 

того,

 

что

 

только

 

читаютъ,

 

только

 

говорить

 

и

снорятъ.

 

Такая

 

работа

 

ѵчащагося

 

можетъ

 

быть

 

весьма

 

сим-

патичною,

 

по

 

вотъ

 

горе:

 

это

 

только

 

слова,

 

упражпепіе

   

падь

словами!

 

„Порывы

 

благіе

 

памъ

 

суждены,

 

но

 

сііоріішть

 

ничего

не

 

дано!"

 

— Въ

 

душѣ

 

не

 

залояіено

 

ничего

 

прочного,

 

въ

   

очагв

нѣтъ

 

дровъ,

 

и

 

человѣкъ

 

быстро

 

перегораетъ,

    

утомляясь

   

въ

этой

 

забавѣ

 

словами.

    

У

 

него,

    

іюирелшему,

   

нѣтъ

   

„живой

работы".

 

И

 

эти

 

бесѣды,

 

и

 

это

 

дешевое

  

книжное

   

состраданіѳ

и

 

любовь

 

къ

   

невѣдомымъ

   

дальнймъ

 

людямъ

 

отцвѣтаегь,

 

не

давши

 

никакихъ

 

плодовъ.

 

Онъ

 

можетъ

 

желать,

 

но

 

не

 

умѣетъ

дѣлать,

 

можетъ

 

сосірадать,

 

но

  

это

   

состраданіс

  

есть

  

только

раздраженіе

 

болыіыхъ

 

первоиь.

 

Въ

 

душѣ

 

пътъ

 

основанія,

 

на

которомъ

 

можетъ

 

быть

 

построено

 

какое-нибудь

    

доброе

 

дѣло.

Остается

 

лишь

 

совѣсть,

 

какъ

 

чувство

 

тоски,

 

но

 

о

 

комъ

 

и

 

о

чемъ,

 

Страдающій

 

самъ

 

не

 

знает ь.

 

Душа

 

заснула,

   

задремала

н

 

совѣсть,

 

какъ

 

постоянное

 

чувство

 

Бога,

   

какъ

   

постоянное

радостное

 

желаніе

 

работы,

 

какъ

  

лселаніе

  

помочь

 

блияшему.
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Есть

 

ли

 

какое-нибудь

 

лекарство. отъ

 

болѣзни?

 

Единственное

средство-это

 

съ

 

дѣтства

 

вводить

 

дѣтей

 

въ

 

самую

 

жизнь,

показывать

 

нмъ

 

жизнь

 

со

 

всѣми

 

ея

 

сторонами

 

печальными,

заставить

 

ихъ

 

принять

 

творческое

 

участіе

 

въ

 

уврачеваніи

язвъ

 

жизни,

 

заставить

 

внести

 

свою

 

лепту

 

въ

 

сокровищницу

общечеловѣческой

 

жизни.

 

Люди,

 

которые

 

съ

 

8-9

 

лѣтъ

 

при-

нимаютъ

 

лживое

 

участіе

 

въ

 

работѣ

 

общества

 

н

 

имѣютъ

 

дѣло

съ

 

состраданіемъ

 

не

 

книжнымъ,

 

катихизическимъ,

 

а

 

живымъ,

которые

 

сами

 

посильно

 

лечатъ

 

язвы

 

и

 

недуги

 

общества,

 

на-

учаются

 

человѣческому

 

долгу

 

больше,

 

чѣмъ

 

какими

 

угодно

уроками.

 

А

 

когда

 

вступать

 

въ

 

жизнь

 

полноправными

 

гражда-

нами,

 

они

 

уже

 

знаютъ,

 

что

 

дѣлать

 

и

 

для

 

чего.

 

Примѣняя

лекарство

 

къ

 

болѣзни,

 

чаще

 

обращайте,

 

родители

 

и

 

воспитатели,

взоръ

 

свой

 

и

 

дѣтскій

 

къ

 

Звѣздѣ

 

Ролідественской,

 

никогда

 

ее

теряйте

 

ея

 

изъ

 

виду!

 

И

 

какъ

 

древніе

 

волхвы

 

друлшой

 

стопой

вѣрно

 

деряши

 

путь

 

свой

 

по

 

звѣздѣ,

 

такъ

 

и

 

вы,

 

подавъ

руку

 

дѣтямъ,

 

согімѢстною

 

стопой

 

„идите

 

ко

 

всѣмъ

 

обижен-

нымъ.

 

ко

 

всѣмъ

 

унижепнымъ,

 

гдѣ

 

трудно

 

дышется,

 

гдѣ

 

го-

ре

 

слышится"!

 

Вступая

 

въ

 

лишь

 

дѣти

 

не

 

остановятся

 

то

гда

 

на

 

распутыі

 

иредъ

 

невѣдомой

 

загадкой

 

жизни,

 

и

 

жизнь

не

 

будетъ

 

ихъ

 

томить,

 

„какъ

 

ровный

 

путь

 

безъ

 

цѣли,

 

какъ

пирь

 

на

 

праздникѣ

 

чужомъ".

 

Тогда

 

и

 

наша

 

пѣснь

 

мира

 

и

любви

 

по

 

глухимъ

 

звукомъ,

 

а

 

звонкимъ

 

эхомъ

 

понесется

 

къ

небу

 

и

 

въ

 

дивной

 

гармоиіи

 

сольется

 

съ

 

пѣсныо

 

небожителей.

Аминь/

Законоучитель

 

Иркутской

 

Учительской

 

Семинаріи

Свящ.

 

М.

 

Смирнов».
і

ЦЕРКОВЬ,

 

ПП

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

 

ОРГАНИЗИЪ.
(Догматпко

 

-кановическій

 

очеркъ).

(Продолжение.)

Такое

 

понпманіе

 

существа

 

Церкви

 

и

 

опредѣлееіе

  

цѣлей

ея

 

по

 

характеру

 

своему

 

является

    

чисто

    

богословскимъ,

 

— и
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церковное

 

право

 

одинаково

 

раздѣляетъ

 

его

 

съ

 

богословіемъ,

придавая,

 

впрочемъ,

 

своему

 

ученію

 

о

 

Церкви

 

въ

 

его

 

дальпѣй-

шемъразвитіп

 

иной,

 

чѣмъ

 

въ

 

богословіи,

 

характеръ,

 

именно:

 

об-

нимаетъ

 

Церковь

 

въ

 

ея

 

явленіи,

 

въ

 

процессѣ

 

достиженія

 

и

осуществленія

 

его

 

своей

 

идеальной

 

цѣли.

Въ

 

ученіи

 

о

 

тѣхъ

 

общихъ

 

средствахъ,

 

которыми

 

дости-

гается

 

эта

 

цѣль,

 

церковное

 

право

 

также

 

стоить

 

на

 

общей

съ

 

богословіемъ

 

почвѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

Церковь

 

есть

 

болгествен-

ное

 

учрежденіе,

 

то

 

и

 

эти

 

общія

 

средства,

 

съ

 

помощью

 

кото-

рыхъ

 

совершается

 

ея

 

объективный

 

ростъ,

 

также

 

являются

 

съ

характеромъ

 

боясественной

 

установленности.

 

Эти

 

общія

 

сред-

ства,

 

приводящія

 

членовъ

 

Церкви

 

къ

 

тѣсному

 

общенію

 

и

единенію

 

съ

 

Главою

 

Церкви

 

—

 

Христомъ

 

(въ

 

чемъ

 

и

 

заключает-

ся

 

какъ

 

общая

 

цѣль

 

всей

 

Церкви,

 

такъ

 

и

 

личная

 

-

 

каж-

даго

 

ея

 

члена),

 

—поскольку

 

ихъ

 

прямо

 

или

 

косвенно

 

касаются

каноническіе

 

источники,

 

— состоять

 

въ

 

правой

 

вѣрѣ,

 

сообраз-

ной

 

съ

 

вѣрой

 

жизни

 

и

 

въ

 

постоянномъ

 

содѣйствіи

 

человѣческой

свободѣ

 

божественной

 

благодати

 

(о

 

божественной

 

установлен-

ности

 

этпхъ

 

средствъ

 

см.

 

Іоан.

 

3,

 

36;

 

16,

 

10;

 

6,

 

53;

 

Еф.

 

4,

И

 

—12).

 

«Святая

 

Церковь,

 

говорить

 

12-ое

 

правило

 

Двукрат-

наго

 

собора,

 

право

 

править

 

слово

 

истины

 

и

 

оное

 

препо-

даешь

 

и

 

защищаешь,

 

и

 

соблюдаешь

 

честность

 

житія

 

и

поучаешь

 

опой*,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

осуществленіе

 

своей

 

выс-

шей

 

цели— спасеніе

 

во

 

Христѣ

 

своихъ

 

членовъ,

 

при-

блиясеніе

 

ихъ

 

..къ

 

Богу

 

чочпщенимъ

 

.

 

житія*

 

(YI,

96).

 

Вырая5ая

 

необходимость

 

сохранеиія

 

правой

 

вѣры,

какъ

 

главнаго

 

средства

 

сиасенія,

 

каноны

 

многократно

подтверждаю™

 

неизмѣпяемость

 

«церковной

 

вѣры>

 

(III,

 

7;

YI,

 

1),

 

которую

 

«подобаетъ

 

исновѣдывати»

 

«по

 

изво-

ленію

 

Божію»

 

(Каре.

 

2),

 

-

 

и

 

всѣхъ,

 

кто

 

дерзаетъ

 

«слагати

иную

 

вѣру»,

 

отличную

 

отъ

 

вѣры

 

церковной,

 

считают!,

 

чул;-

дыми

 

Церкви

 

и

 

отлученными

 

отъ

 

нея

 

(III,

 

7),

 

равно

 

какъ

и

 

тѣхъ,

 

кто

 

по

 

какимъ

 

бы

 

то

 

нп

 

было

 

причинамъ

 

отрекается
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отъ

 

вѣры

 

Церкви

 

(An.

 

62,

 

Петра

 

Ал.

 

4).

 

Точно

 

также

 

каноны

считаютъ

 

препятствіемъ

 

на

 

пути

 

спасенія

 

и

 

жизнь,

 

несоглас-

ную

 

съ

 

истинной

 

вѣрой

 

и

 

ученіемъ

 

Христа,

 

почему,

 

призы-

вая

 

веѣхъ

 

къ

 

«очищенію

 

житія » ,

 

постав

 

ляютъ

 

дол

 

гомъіерар-

хіи

 

— «отечески

 

врачевать

 

приличною

 

епитиміею»

 

(VI,

 

96)

духовные

 

недуги

 

— грѣхи

 

(VI,

 

102),

 

«отсѣкая

 

отъ

 

общенія

церковпаго»

 

упорныхъ

 

и

 

нераскаянныхъ

 

грѣпшиковъ

 

(VII,

2).— Жизнь

 

человѣка,

 

какъ

 

члена

 

Церкви,

 

немыслима

 

безъ

воздѣйствія

 

на

 

него

 

благодати.

 

Самое

 

вступленіе

 

въ

 

Церковь

возможно

 

лишь

 

посредствомъ

 

благодатнаго

 

возрожденія

 

въ

таинствѣ

 

крещенія,

 

необходимаго

 

для

 

каждаго

 

человѣка —

взрослаго

 

и

 

младенца

 

(Каре.

 

124).

 

Такъ

 

же

 

необходимы

 

для

всѣхъ

 

членовъ

 

Церкви

 

безъ

 

исключеній

 

таинства:

 

миропома-

заніе,

 

которое

 

соединяется

 

съ

 

крещен іемъ

 

(Лаод.

 

48),

 

иока-

яніе

 

и

 

въ

 

особенности

 

нричащеніе

 

(An.

 

9,

 

Ант.

 

2

 

-отвра-

щающіеся

 

отъ

 

Евхаристіи

 

отлучаются).

 

Въ

 

связи

 

съ

 

благодат-

нымъ

 

оснященіемъ

 

въ

 

таинствахъ

 

стоитъ

 

молитва

 

и

 

богослу-

жееіе,

 

какъ

 

средства

 

духовнаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ,— и

 

ка-

ноны

 

считаютъ

 

безусловно

 

обязательпымъ

 

для

 

члена

 

Церкви

участіе

 

въ

 

общественномъ

 

богослужсніи

 

и

 

молитвѣ

 

(VI,

 

80,

Сард.

 

11,

 

Ант.

 

2,

 

Ап.

 

8,

 

9).

Такова

 

Церковь,

 

какъ

 

божественный

 

институтъ,

 

и

 

таковы

принадлежащія

 

ей

 

богоустановленныя

 

средства

 

спасенія.

Дальнѣйшій

 

воиросъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

пользоваться

этими

 

средствами.

 

Разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

и

 

составляетъ

спеціальную

 

задачу

 

церковнаго

 

права,

 

которое

 

устанавдиваетъ

правильный

 

и

 

цѣлесообразный

 

порядокъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Но

при

 

этомъ

 

церковное

 

право

 

никогда

 

не

 

утрачиваетъ

 

присущаго

ему

 

телеолопіческаго

 

элемента,— оно

 

всегда

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

объективную

 

идеальную

 

цѣль

 

Церкви,

 

какъ

 

божественнаго

учрежденія,

 

и

 

устапавливаетъ

 

свои

 

юридическія

 

нормы

 

въ

строгомъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

этимъ

 

идеаломъ.

 

По

 

отношенію

 

къ

вопросу

 

о

 

способахъ

 

и

   

порядкѣ

   

пользованія

    

общими

  

сред-
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ствами

 

спасенія

 

церковное

 

право

 

на

 

осцованін

 

вмутревняго.

смысла

 

высгааго

 

идеала

 

Церкви

 

и

 

свойствъ

 

богоустановлсн-

ныхъ

 

спасительныхъ

 

средствъ

 

опредѣляетъ

 

прежде

 

всего

 

об-

щую

 

форму

 

жизни

 

Церкви.

Идеальная

 

цѣлк

 

Церкви,

 

какъ

 

божественнаго

 

учреждепія,

объедипеніе

 

съ

 

Богомъ

 

всего

 

человечества,

 

его

 

реальное

 

Гю-

гоуподобленіе

 

—

 

носитъ

 

неограниченно- у нпверсадьный

 

xapaji-

теръ.

 

Этотъ

 

упиверсализыъ

 

идеала

 

необходимо

 

обусловливает!,

собою

 

то,

 

что

 

средства,

 

которыми

 

достигается:

 

общая

 

идеаль-

ная

 

цѣль

 

Церкви

 

(а.

 

виѣстк

 

и

 

частная

 

задача

 

каждаго

 

члена

ея),

 

являются

 

предназначенными

 

не

 

для

 

индпвидуально-обособ-

леннаго,

 

a

 

совмѣстнаго

 

и

 

общаго

 

пользовапія.

 

Эта

 

мысль

 

весь-

ма

 

последовательно

 

проводится

 

въ

 

каноиическпхъ

 

псточни-

кахъ.

 

Правое

 

вѣроученіе,

 

какъ

 

богоустановленное

 

средство

спасенія,

 

должно

 

быть

 

вѣроученіемъ

 

общецерковнымъ

 

(каѳо-

лическимъ,

 

вселенокпмъ),

 

а

 

не

 

субъективно-индивидуальной

принадлежностью

 

каждаго

 

члена

 

Церкви.

 

„По

 

изволенію

 

Божію,

говоритъ

 

2-ое

 

правило

 

Карѳагенекаго

 

собора,

 

первоначально

подобаетъ

 

согласнымъ

 

пспѳвѣданіемъ

 

^ц

 

оцоХефа)

 

исновѣ-

дыватп

 

церковную

 

вѣру.

 

Потомъ

 

церковный

 

чинъ

 

по

 

согласью

каждаго

 

и

 

всѣхъ

 

вкупѣ

 

должпо

 

соблюдати."

 

На

 

основа ні и

этого

 

общаго

 

припципіальпаго

 

положенія

 

каноны

 

утвержда-

ютъ

 

безусловную

 

общеобязательность

 

и

 

неприкосновенность

вѣроученія,

 

установленная

 

на

 

вселепскпхъ

 

соборахъ

 

(VI,

 

1;

VII,

 

1;

 

III,

 

7).

 

Религ'ншо-нравственная

 

жизнь

 

христіанина,

согласная

 

съ

 

его-

 

вѣрованіями

 

и

 

заповедями

 

Христа,

 

точно

также

 

пе

 

должна

 

быть

 

индивидуально-обособленной,

 

но

 

должна

включаться

 

въ

 

составъ

 

процесса

 

жпзнп

 

всей

 

Церкви,

 

всѣхъ

вѣрующпхъ.

   

Это

   

положеніе

  

выражается

   

въ

  

канонических'!.
■

источниках!,,-

 

во-первыхъ,

 

— въ

 

общемъ

 

требованіи,

 

чтобы

члены

 

Церкви

 

находились

 

въ

 

правственномъ

 

взаимробщеиін

(союзѣ

 

любви

 

п

 

искренняго

 

расноложенія— ср.

 

Сард.

 

14),—

во-вторыхъ,

 

въ

 

установленіч

   

церковно-общеотвенноіі

 

власти,
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которая

 

должна

 

заботиться

 

какъ

 

вообще

 

о

 

содѣпствіи

 

отдѣль-

иымъ

 

членамъ

 

Церкви

 

въ

 

дт.лѣ

 

нравствеинаго

 

вліянія

 

на

сііоихъ

 

ближнихъ,

 

такъ

 

и

 

объ

 

охрапепіи

 

нравственная

 

строя

всей

 

Церкви

 

огь

 

парушенШ,

 

донускасчыхъ

 

ея

 

отдельными

членами.

 

(Сард.

 

19,

 

Варил.

 

В.

 

6

 

-уничтожение

 

rpta

 

(любо-

дѣянія)

 

„для

 

утвержденія

 

Церкви

 

полезно"— YI'

 

77).

 

Общеніе

любой

 

и

 

взаимное

 

нравственное

 

вліяиіе

 

членоиъ

 

Церкви

другъ

 

на

 

друга,

 

— но

 

каноническим!,

 

воззрѣпіямъ,—

 

должно

соединяться

 

съ

 

общеніемъ

 

религіознымъ

 

—

 

въ

 

молитвахъ

 

и

таипствахъ

 

(VI,

 

80,

 

Ант.

 

2,

 

АІІ-

 

8,

 

9,

 

Гангр.

 

6,

 

Каре.

 

10,

Ант.

 

5).

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

жизнь

 

Церкви

 

должна

 

состоять

въ

 

осѵществленіи

 

ею

 

свопхъ

 

идеальных'!,

 

цѣлей

 

при

 

помощи

учреждепныхъ

 

Самамъ

 

Основателемъ

 

Церкви

 

средствъ,

 

то

 

(по

воззрѣнію

 

нравославно-церковнаго

 

права)

 

обшая

 

форма

 

жизни

Церкви,

 

согласно

 

характеру

 

ея

 

высшей

 

идеальной

 

цѣли

 

и

свойствам'!,

 

означен ныхъ

 

средствъ,

 

должна

 

быть

 

формой

 

об-

щественной, -жизнь

 

Церкви

 

въ

 

процесс!;

 

своего

 

развитія

должна

 

обнимать

 

исѣхъ

 

ея

 

членовъ

 

и

 

объединять

 

ихъ

 

въ

общемъ

 

иользоваіііи

 

установленными

 

средствами

 

спасепія

 

(въ

отношеніи

 

вѣроѵченія,

 

нравственной

 

жизни

 

п

 

благодатиаго

 

и

молнтвеннаго

 

общені.ч

 

съ

 

Богомъ).

 

Следовательно,

 

Церковь

по

 

своему

 

существу

 

(субстанціалыю)

 

являющаяся

 

боже-

ственнымъ

 

учрежден

 

іемъ.

 

съ

 

формальной

 

стороны

 

своего

 

про-

явленія

 

въ

 

мірѣ

 

п

 

человѣчествѣ

 

есть

 

(но

 

ученію

 

церковнаго

нрава)

 

общественный

 

союзъ

 

(или

 

общество!

 

людей,

 

соединив-

шихся

 

для

 

полі.зованія

 

единымь

 

ученіемъ

 

ввры,

 

для

   

взапм-
J

                             

ГГГО!(У

            

Ц.ОѲ

наго

 

усовершещя

 

нравствеинаго,

 

для

 

получепія

 

отъ

 

Бога
-кі;

 

on

       

I

              

r

                                     

J
благодатныхъ

 

средствъ

 

къ

 

установление

 

правильной

 

христіан-

срой

 

жизни

 

п

 

для

 

взаимнаго

 

общенія

 

въ

 

таинствахъ

 

и

 

бого-

служені й,

 

-

 

ради

 

достпженія

 

высшей

 

конечной

 

цѣли,

 

назна-

ченной

 

Богомъ

 

.всему

 

человечеству.-

 

-снасенія.

 

сботоящаго

 

въ

богоунодобленіп.
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Дальнейшее

 

ученіе

 

нравославно-церковнаго

 

права

 

о

 

Цер-

кви

 

состоитъ

 

въ

 

опредѣленіи

 

и

 

юридическомъ

 

нормированіи

церковно-общественной

 

жизни

 

во

 

всѣхъ

 

частныхъ

 

ея

 

проя-

вленіяхъ.

 

При

 

этомъ

 

церковное

 

право

 

разсматриваетъ

 

Церковь

въ

 

двухъ

 

отношеніяхъ-

 

1)

 

со

 

стороны

 

состава

 

и

 

устройства

церковная

 

общества

 

и

 

2)

 

со

 

стороны

 

проявленій

 

церковно-

общественной

 

жизни,

 

направляемой

 

къ

 

достижение

 

общей

идеальной

 

цѣли

 

Церкви.

I.

Въ

 

основѣ

 

каноническихъ

 

опредѣлешй,

 

устанавливаю-

ющихъ

 

составъ

 

и

 

устройство

 

церковная

 

общества,

 

лежитъ

та

 

же

 

идея,

 

на

 

которой

 

покоится

 

и

 

выше

 

отмеченное

 

догматико-

каноническое

 

опредѣленіе

 

Церкви,

 

какъ

 

общественная

 

союза

(идея

 

общественности

 

церковной

 

жизни).

 

Если

 

ученіе

 

вѣры

должно

 

быть

 

не

 

субъективным!,

 

произведеніемъ

 

и

 

личной

принадлежностью

 

каждаго

 

члена

 

Церкви,

 

но

 

являться

 

общимъ

и

 

потому

 

строя

 

и

 

неизмѣнно

 

опредѣленнымъ

 

достояніемъ

всѣхъ

 

членовъ

 

ея,

 

то

 

ясно,

 

что

 

каждый

 

отдельный

 

членъ

Церкви,

 

не

 

имея

 

нрава

 

самъ

 

создавать

 

и

 

определять

 

это

 

об-

щее

 

вѣроученіе,

 

долженъ

 

воспринимать

 

таковое,

 

т.

 

е.

 

быть

научаемымъ.

 

Научать

 

его

 

своей

 

вврв

 

должна

 

вся

 

Церковь

во

 

всемъ

 

своемъ

 

каѳолическомъ

 

единстве, —потому

 

что

 

лишь

каѳолическая

 

Церковь

 

можетъ

 

определять

 

догматы

 

вѣроученія,

—

 

но

 

такъ

 

какъ

 

для

 

члена

 

церковнаго

 

общества

 

невозможно

входить

 

(въ

 

цвляхъ

 

наученія)

 

въ

 

реальное

 

общеніе

 

со

 

всею

каѳолическою

 

Церковью

 

непосредственно,

 

то

 

непременно

 

дол-

жны

 

быть

 

представители

 

всей

 

каѳолической

 

Церкви,

 

вынолня-

ющіе

 

ея

 

функціи, — и

 

прежде

 

всего

 

функцію

 

учительную,—

должна

 

быть

 

іерархія.

 

какъ

 

хранительница

 

каѳолическаго

 

ве-

роученія

 

и

 

учительница

 

каждаго

 

члена

 

Церкви.

 

„Еда

 

вси

апостоли,

 

еда

 

вси

 

нророцы,

 

еда

 

вси

 

учители?"

 

(1

 

Кор.

 

12,

29), -вотъ

 

мысль

 

апостола,

 

которою

 

руководствуется

 

церков-
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ное

 

право,

 

устанавливая

 

необходимость

 

іерархіи

 

для

 

наученія

членовъ

 

Церкви,

 

определяя

 

въ

 

последней

 

„место

 

учащая"

и

 

место

 

„ученика".

 

*)

 

Мірянинъ

 

долженъ,

 

говорить,—

 

въ

изъясненіе

 

этой

 

мысли

 

64-е

 

правило

 

VI

 

Всел.

 

собора, —

„новиноватися

 

преданному

 

отъ

 

Господа

 

чину,

 

отверзати

 

ухо

пріявшимъ

 

благодать

 

учптельскаго

 

слова,

 

и

 

отъ

 

нихъ

поучатися

 

божественному 1'

 

(далее

 

приводится

 

изъясненіе

св.

 

Григорія

 

Богослова

 

на

 

1

 

Кор.

 

12,

 

27

 

-

 

28).

 

Просвети-

тельная

 

задача

 

(наученіе

 

истинамъ

 

веры)

 

въ

 

каноннческихъ

псточникахъ

 

поставляется

 

въ

 

качестве

 

важнейшая

 

долга

іерархическаго

 

служенія.

 

Отъ

 

иоставляемыхъ

 

въ

 

іерархическія

степени

 

каноны

 

требуютъ — согласно

 

предстоящей

 

имъ

 

задаче

„учити

 

порученный

 

(имъ)

 

народъ"

 

(VII,

 

2)

 

-не

 

только

 

зна-

нія

 

св.

 

Писанія

 

и

 

вѣроученія,

 

но

 

п

 

достаточная

 

опыта

 

въ

проповеданіи

 

Слова

 

Божія

 

(поставлять

 

надлежать

 

„испытан-

ныхъ

 

въ

 

слове

 

веры"

 

-Лаод.

 

12).

 

Просвещать

 

св'Ьтомъ

хрпстіанская

 

бояведенія

 

клиръ

 

долженъ

 

какъ

 

готовящихся

 

-

къ

 

вступленію

 

въ

 

Церковь

 

-оглашенныхъ

 

(Лаод.

 

46,

 

47,;

ср.

 

Тимоѳ.

 

Алекс.

 

1),

 

такъ

 

н

 

верпыхъ--(Ап.

 

58,

 

36;

 

VI,

19),

 

даже

 

детей,

 

подвергаясь

 

за

 

неисполеніе

 

этой

 

обязан-

ности,

 

ради

 

которой

 

„и

 

священство

 

получилъ"

 

(VII,

 

10),--

изверженію

 

изъ

 

сана.

(Продолженіе

 

сдѣдуетъ)

КЪ

   

ВОПРОСУ
о

 

поетановкѣ

 

обучѳнія

 

и

 

воепитанія

  

въ

духовныхъ

 

ееминаріяхъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

очень

 

много

 

говорить

 

и

 

пишутъ

о

 

ненормальности

 

обученія

 

и

 

воснитанія

 

въ

 

учебныхъ

 

заве-

депіяхъ

 

вообще

 

и

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

въ

 

част-

ности;

 

объ

 

этомъ

 

последнем!,

 

пишутъ

 

не

 

только

 

въ

 

светскихъ

*)

 

Христианское

 

птеніе

 

1861

 

г.

 

Ч.

 

2.

 

Объ

 

участіи

 

паствы

 

пъ

 

дѣлахъ

церковныхъ,

 

стр.

 

345.
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_______ «

 

■

 

r>_______

it

 

i

журналахъ

 

и

 

газетахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

духовныхъ

 

(въ

 

последнихъ

даже,

 

пожалуй,

 

больше

 

и

 

язвительнее,

 

чѣмъ

 

въ

 

первыхъ).

Вопросъ

 

объ

 

обученш

 

и

 

воспиташи

 

въ

 

духовно-учебпыхъ

заведеніяхъ- вопросъ,

 

конечно,

 

важности

 

чрезвычайной,

 

по-

тому

 

что

 

съ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

неразрывно

 

связанъ

 

другой

 

са-
•

мый

 

модный

 

вопросъ

 

-

 

«объ

 

упадке

   

пастырская

    

духа

    

въ

современномъ

 

пашемъ

 

духовенстве»

 

(заглавіе,

 

межд\

 

прочимъ,

статьи

 

въ

 

№

 

19

 

«Мпссіоперскаго

 

Обозрѣнія»

   

за

    

1904

  

г).

Намъ

 

хотелось

 

бы, посильно

 

разоораться

 

въ

 

этихъ

 

сложныхъ

воиросахъ,

 

сказать

 

свои

 

три

 

~

 

четыре

 

слова

 

о

   

духовно-учеб-
Піжіпі

                       

ив .....
аыхъ

 

заведеніяхъ.

 

M
■

т

-ЯН

 

•:

§

 

1-й

 

Устава

 

духовныхъ

 

училпщъ

 

гласить:

 

«духовныя

училища

 

суть

 

учебно-воспитательныя

 

завсденія

 

для

 

перво-

начальная

 

образованія

 

и

 

подготовлена

 

детей

 

къ

 

служенію

иравославііой

 

Церкііи»;

 

§

 

1-й

 

Устава

 

еемпнаріи

 

гладить:

«духовныя

 

семинаріи

 

суть

 

учебновоспитатолыіыя

 

заведенія

для

 

приятовленія

 

юношества

 

къ

 

служенію

 

православной

 

Цер-

кви»;

 

по

 

§

 

8

 

Устава,

 

дух.

 

училищъ,

 

въ

 

училища

 

«црпнима-

тщ

 

д'Ьтд

 

православная

 

духовенства

 

безплатно

 

и

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

сословій

 

съ

 

платою

 

за

 

обученіе»;

 

по

 

§

 

7

 

Устава

 

се-

минара,

 

въ

 

семинаріи

 

«принимаются

 

молодые

 

люди

 

право-

славная

 

исповеданія

 

изъ

 

всехъ

 

сословій»;

 

отъ

 

платы

 

за

 

обу-

чение

 

дети

 

и

 

юноши

 

иныхъ

 

(не

 

духовная)

 

сословій

 

освобож-

даются

 

по

 

усмотреііію

 

Правленія

 

учебная

 

заведепія^

 

съ

утвержденія

 

Ёпархіальнаго

 

Архіерея-

 

Пріемъ

    

въ

   

духовныя

училища

 

и

 

семинаріи

 

«еввтекихъ»

 

ограничен!,

 

десятью

 

про-
-

центами.

_ та

 

Хотя,

 

такимъ

 

образ.омъ,

 

Уставами

 

дух.

 

училищъ

 

и

 

семи-

нарій

 

не

 

запрещается

 

поступать

 

въ

 

оныя

   

и

    

«св'втекимъ»,

')Подъ

 

последними

 

мы

   

(іудеаъ

 

разумѣть .

 

духрвныя

 

училища

 

п

 

семи-
вврш*
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но

 

во

 

1-хъ,

 

поступленіе

 

это

 

ограничено

  

]0 0 /о'),

   

а

 

во

 

2-'хъ,
і

программа

 

для

 

поступленія

   

въ

    

первый

    

классъ

    

семинаріи

настолько

 

сложна

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

настолько

   

необычна

  

для

гимназій,

 

реалыіыхъ

 

училищъ

 

и

   

т.

    

п.

    

св'Ьтскихъ

   

заведе-

пій,

 

что

 

контингеитъ

 

лицъ,

 

постунающихъ

 

въ

 

семинаріи,

 

въ

громадномъ

 

большинстве

 

составляют!,

 

окончивиия

 

курсъ

 

дух.

училищъ

 

дети

 

православная

 

духовенства.

 

Исключеній

 

зд'Ьсь

очень

 

мало.

 

2 )

 

Отсюда

 

совершенно

 

ясно,

 

по

 

mhbhiio

 

многихъ,

что

 

духовно-учебныя

 

заведешя

 

суть

 

заведенія

 

сословныя

 

и

профессіональныя:

 

тамъ

 

учатся

 

дети

 

духовенства

 

для

 

іірп-

готовленія

 

къ

 

служенію

 

православной

 

Церкви,

 

т.

 

е.

 

къ

 

пастыр-

ской

 

деятельности

 

въ

 

духовпомъ

 

саііе.

Но

 

такъ

 

ли

 

это?

 

Соответствует!,

 

ли

 

приведенное

 

опре-

дѣлсніе

 

характера

 

духовно- у чебныхъ'

 

заведсиій,

 

вполне

 

пра-

вильное

 

съ

 

внешней;

 

формальной

 

стороны,

 

действительному

положенію

 

вещей?

Что

 

такое

 

современная

 

духовная

 

семинарія

 

и

 

какія

 

она

имѣетъ

 

задачи?

 

Есть

 

ли

 

она

 

учебно-воспитательное

 

заведеніе,

сиеціалыю

 

и

 

исключительно

 

готовящее

 

пастырей

 

Христовой

Церкви,

 

или

 

она

 

просто

 

общеобразовательное

 

учебно-воспи-

тательное

 

заведеніе,

 

съ

 

несколько

 

особымъ

 

курсомъ

 

наукъ,

для

 

детей

 

православная

 

духовенства?

 

Другими

 

словами;

есть

 

ли

 

духовная

 

семинарія

 

пастырские,

 

профешопальпое

учебное

 

заведсніе,

 

или

 

она

 

гнмназія

 

духовная

 

ведомства

 

для

детей

 

духовная

 

соеловія,

 

т.

 

е.

 

только

 

сословное

 

учебное

заведеніе?

 

Въ

 

Уставе

 

семинаріи

 

собственно

 

н'Птъ

 

ясныхъ

 

и

онределенныхъ

 

отвятоА

 

на

 

эти

 

вопросы.

 

Шъ

 

въ

 

§

 

1

 

ска-

зано,

 

что

 

семинарія

 

іірнятовляетъ

 

'

 

юношей

 

„къ

 

служенію

православной

 

Церкви".

 

Но

   

ііодъ

   

служеніемъ

 

Церкви

   

можно

•)

 

Въ

 

Иркутскихъ

 

духовно-учобныхъ

 

заведеніяхъ,

 

съ

 

особаго

 

разрѣ-

шснія

 

Св.

 

Синода,

 

указапнаго

 

лроцентнаго

 

ограинченія

 

въ

 

пріемѣ

 

„свѣт-

сіінхт."

 

не

  

существует!.-

')

 

Вт.

 

Иркутской

 

семинаріи

 

юношей,

 

окончпвшнхъ

 

курсъ

 

свѣт-

скнхъуч.

 

заіісденій

 

(нанр

 

,

 

городскнхь

 

упшіщъ.

 

второіиассныхъ

 

шііо.іъ

 

и

т.

 

п.)

 

обучается

 

нѣсколько

 

челоьѣкъ.

 

безъ

 

древнихъ

 

языковъ,

 

съ

 

особаго.
разрѣшейія

   

Свят.

   

Синода.
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разуметь

 

и

 

не

 

одно

 

спеціально

 

церковное,

 

пастырское,

 

дела -

nie;

 

служить

 

Церкви,

 

въ

 

обіііпрномъ

 

смысле,

 

обязанъ

 

каж-

дый

 

христіанинъ

 

своею

 

верою,

 

жизнью,

 

ученіеМъ.

 

Понятіе

это

 

очень

 

растяжимо

 

и

 

не

 

даетъ

 

яснаго

 

и

 

точная

 

определения

тѣхъ

 

задачъ,

 

которыя

 

должна

 

преследовать

 

семинарія.*)

Отъ

 

этой

 

путаницы,

 

неопределенности

 

назначенія

семинарій,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

и

 

зависитъ

 

вся

 

неопределен-

ность

 

требованій

 

но

 

отношенію

 

къ

 

семинаріямъ

 

и

 

ихъ

 

питом,

цамъ,

 

вся

 

шаткость

 

постановки

 

учебно-воспитательная

 

дела

въ

 

семинаріяхъ,

 

вся

 

многая

 

и

 

громкая

 

речь

 

объ

 

„упадке*

пастырская

 

духа

 

въ

 

современиомъ

 

нашемъ

 

духовенстве,

Если

 

на

 

наши

 

духовныя

 

семинаріи

   

смотреть,

   

какъ

 

на

учебныя

 

заведенія

  

профессіональпыя,

   

готовящія

   

пастырей

Христовой

 

Церкви,

 

то,

  

намъ

 

думается,

 

оне

 

далеко

 

неудовле-

творительны

 

по

 

своей

 

постановке.

 

Такт,

 

было

 

прежде,

 

такъ —

теперь,

 

такъ

 

будетъ

 

и

 

впредь,

 

если

 

не

 

восиоследуеть

 

корен-

ное

 

преобразованіе

  

этихъ

   

„пастырскихъ"

   

(если

 

оне

 

такія)

школъ.

 

Постановка

 

учебно-воспитательная

 

дела,

 

весь

 

меха-

низм'!,

 

семинарій,

 

у

 

насъ

 

отнюдь

 

не

 

таковы,

 

чтобы

 

изъ

   

се-

минаріи

 

выходили

  

пастыри

   

словесныхъ

   

овецъ.

   

Съ

   

другой

стороны,

 

если

 

на

 

наши

 

духовныя

 

семинаріи

 

смотреть,

 

просто

какъ

 

на

 

сословныя

 

общеобразовательный

 

учебныя

  

заведенія,

то,

   

намъ

  

думается,

   

семинаріи

 

-

 

отличныя

 

средне-

 

учебныя

заведенія,

 

много

 

лучшія,

 

напр.,

 

классическихъ

 

гимназій.

 

Про-

грамма

 

семинаріи

 

такъ

 

широка

 

и

   

серьезна,

   

что

   

въ

   

этомъ

отношеніи

 

семи нарі и

 

стоять

 

выше

 

всбхъ

 

другихъ

 

общеобра-

зовательныхъ

    

средне-учебныхъ

  

заведеній,

   

и

 

.очень

   

жаль,

что

 

окончившимъ

 

курсъ

 

семинарій

 

почему-то

 

не

 

разрешается

поступать

 

въ

 

высшія

 

учебныя

 

заведепія

 

наравне

 

съ

   

гимна

зистами.

•(Правда,

 

въ

 

§

 

119

 

Устава

 

еемннарін

 

говорптся

 

прямо-,

 

что

 

,,цѣль

 

се-
мннарскаго

 

обученія— образовать

 

иросвѣщенвыхъ

 

священно-служителей",
но

 

этотъ

 

параграфа,

 

иѣсколько

 

нротиворѣчнтъ

 

параграфу

 

1-му,

 

основному,
ц

 

внос.нтъ,

 

подчеркиваете

 

ту

 

же

 

неопредѣленность,

 

двойственность

 

цѣди

семинаріи,

■



.

 

_«_
Некоторые

 

соединяютъ

 

обе

 

указанный

 

точки

 

зрѣнія

 

и

полагаютъ,

 

что

 

духовная

 

семинарія

 

не

 

должна

 

быть

 

школою

исключительно

 

профессіональною,

 

что

 

она

 

должна

 

и

 

пасты-

рей

 

готовить,

 

и

 

общее

 

образованіе

 

давать.

 

По

 

нашему

крайнему,

 

самому

 

глубокому

 

убеждение,

 

соединееіе

 

двухъ

задать

 

сихъ

 

невозможно;

 

отъ

 

этого

 

соединенія

 

и

происходить

 

все

 

дефекты

 

семинарій,

 

ихъ

 

внутренней

 

и

 

внеш-

ней

 

жизни,

 

весь

 

„недостатокъ",

 

а

 

не

 

^упадокъ",

 

пастыр-

ская

 

духа

 

въ

 

нашемъ

 

духовенстве

 

(не

 

только

 

„современномъ"

но

 

и

 

нрошломъ).

 

Что-либо

 

одно;

 

или

 

пусть

 

духовныя

 

семина-

ріи

 

будутъ

 

специально- пастырскими

 

школами;

 

или

 

пусть

оне

 

буцутъ

 

общеобразовательными

 

школами

 

(à

 

1а-гимназіи,

но

 

съ

 

несколько

 

более

 

глубокимъ

 

курсомъ)

 

для

 

духовная

сословія

 

(если

 

ужъ

 

никакъ

 

нельзя

 

изринуть

 

эту

 

сословность,

такъ

 

много

 

наделавшую

 

худого).

 

Пастырство

 

наше

 

губится

двойственностью

 

цели

 

семинарская

 

образованія.

 

Въ

 

насто-

ящее

 

время

 

духовныя

 

семинаріи

 

слуягатъ

 

двумъ

 

целямъ,

двумъ

 

госиодамъ:

 

по

 

идее

 

и

 

офиціально,

 

даже

 

въ

 

общест-

венном!,

 

сознаніи,

 

оне

 

суть

 

школы

 

профессіональныя.

 

„Какъ

медицинское

 

образованіе

 

предназначается

 

для

 

врачей,

 

военное

для

 

офицеровъ,

 

юридическое

 

для

 

адвокатовъ,

 

судей

 

и

 

т.

 

под.,

такъ

 

духовное

 

образованіе

 

им'ветъ

 

въ

 

виду

 

лицъ,

 

ищущихъ

духовная

 

званія"

 

(„Церк.

 

Вестникъ",

 

Ж

 

11-й

 

1903

 

года).

Но

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

на

 

практике,

 

семинаріи

 

у

 

насъ

 

—

просто

 

сословныя,

 

но

 

не

 

профессіональныя,

 

общеобразователь-

ный

 

школы.

 

Эти

 

две

 

цели — профессіональная

 

и

 

общая

 

(со-

словная)

 

семинарская

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

совершенно

разнородны.

 

Ихъ

 

соединили

 

механически,

 

только

 

внешнимъ

образомъ.

 

Отъ

 

этого

 

искусственная

 

соединенія

 

двухъ

 

раз-

нородных!,

 

требованій

 

и

 

происходитъ

 

«великое

 

множество

всякихъ

 

недоразумьній

 

и

 

затрудненій»

 

въ

 

жизни

 

семинарій

и

 

всея

 

русская

 

духовенства

 

(ibid).

 

Изъ

 

этой

 

двойственности

цели

 

семинарская

 

образованія

   

истекаетъ

    

и

    

ненормальная



■te

     

■

постановка

 

обученія

 

і

 

воспптаиія

 

Ш

 

современныхъ

 

ссмина-

ріяхъ,

 

къ

 

краткому

 

п

 

общему

 

раземотрЬшю

 

которой

 

мы

 

и

обратимся.
ІЯН

     

ОІ)

Жизнь

 

семинарій

 

и

 

духовныхъ

    

училпщъ

   

определяется

ихъ

 

Уставами

 

п

 

особо

   

изданными

   

указами

 

и

 

закоиоположе-
■I' 1

              

т>

                             

-

                                                     

"

          

.

     

ч

ніями.

 

Высшее

 

наолюдеше

 

надъ

 

семинаріей

 

п

 

ея

 

жизнью

 

при-

надлежитъ

 

Ьпархіальному

 

Архіерею;

 

неиосредственнымъ

 

и

блпжайшимъ

 

началышкомъ

 

семинарій

 

и

 

ея

 

служащих^,

 

«от-

вѣтствующимъ

 

за

 

благоустройство

 

и

 

олаяСостояніе

 

ея

 

во

всехъ

 

отношеіііяхъ»

 

(§

 

22

 

Устава),

 

является

 

ректоръ

 

семп-

нарш.

 

При

 

семинаріи

 

состоять:

 

ннснекторъ

 

и

 

ея

 

помощникъ,

!

       

(ill-
преподаватели,

 

духовннкъ,

 

врачъ,

 

экономъ

 

и

 

почетный

блюститель

 

но

 

хозяйственной

 

части.

 

«Для

 

д'влъ

 

но

 

учебной,

нравственной

 

и 'хозяйственной

 

частямъ»

 

(§

 

5

 

Устава)

 

пола-

гается

 

Правлеиіе,

 

имеющее

 

«двоякая

 

рода

 

собранія:

 

а)

 

пе-

дагогически!»,

 

членами

 

которыхъ

 

являются

 

(но

 

только

 

съ

 

са-

маго

 

недавняя

 

времени)

 

все

 

преподаватели

 

и

 

помощники

инспектора,

 

и

 

б)

 

«расиоряднтельныя»,

 

членами

 

которыхъ

 

яв-

ляются

 

одинъ

 

преподаватель

 

и

 

экономъ

 

семипаріи;

 

кроме

 

то-

го,

 

въ

 

ііедаягическпхъсобраніяхъ

 

участвуют!,

 

два

 

члена

 

отъ

духовенства'

 

епархін,

 

а

 

въ

 

распорядителыіыхъ

 

-одинъ.

 

Рек-

Тор'Ъ

 

п

 

пНспекторъ

 

семинаріи,

 

конечно,

 

члены

 

обоихъ

 

собра-

ній

 

'Прав.іизнія;

 

первый

 

председательствует!,.

 

Педагоіпческія

со'брашя

 

ведаютъ

 

учебную

 

и

 

нравственную

 

части,

 

а

 

распоря-

Дитслыіыя — хозяйственную

 

часть

 

семинаріи.

При

 

'"Духовномъ

 

училище

 

состоятъ

 

(§

 

6

 

и

 

др.

 

Уйтава):

смотритель,

 

его

 

помощникъ,

 

учителя

 

и

 

нечеткий

 

блюститель

но

 

хозяйственной

 

части;

 

полагаются

 

здесь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

семи-

наріи, "двоякія

   

собранія

  

Правлена.

Ректоромъ

 

семипаріп

 

должно

 

быть

 

непременно

 

лицо,

имеющее

 

священный

 

санъ

 

архимандрита

 

или

 

протоіерея;

 

ин-

сиекторомъ

 

можеть

  

^ыть

 

и

  

светское

   

лицо,

 

но

   

«; іі{/ед'пОЧти-
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тельно»

 

все

 

же

 

назначаются

 

лица,

 

«состояния

 

въ

 

духовпомъ

санѣ»

 

(§

 

38);

 

помощники

 

инспектора

 

и

 

преподаватели

 

могутъ

быть

 

сиѣтскіе

 

(и

 

таковыми

 

они

 

въ

 

громадномъ

 

болынинствѣ

елучаевъ

 

и

 

бываютъ).

 

Смотритель

 

училища,

 

его

 

помощникъ

и

 

учителя

 

училища

 

могутъ

 

быть

 

свѣтскими.

 

Духовники

 

се-

миііарій

 

и

 

учнлищъ,

 

конечно,

 

духовный

   

лица.

При

 

настоящемъ

   

положеяіи

   

семннаріи,

   

при

 

той

 

двой-

ственности,

    

которую

  

мы

 

указали

   

въ

   

самыхъ

 

ея

 

задачахъ,

такая

 

двойственность

 

состава

 

лицъ,

 

воспитывающихъ

 

и

 

уча-

щихъ,

 

можетъ

 

быть

 

и

 

естественна.

 

Но

 

не

 

надо

 

забывать,

 

что

семинаріи

 

по

 

основной

 

своей

 

цъміи,

  

по

 

идеѣ,

  

должны

 

приго-

товлять

 

пастырей

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

быть

 

школами

 

строго

 

нрофео-

сіональными.

   

Съ

 

этой

  

точки

   

зрѣнія

  

указанная

   

двойствен-

ность

 

учебнаго

 

и

 

восиптате

 

іьнаго

 

персонала

 

семинаріп

 

совер-

шенно

 

ненормальна

 

и

 

крайне

 

вредитъ

  

ей

 

въ

 

достиженіп

 

основ-

ной

    

ея

 

цѣли — нриготовленія

   

пастырей

 

церкви.

 

Пожалуй

 

все

равно,

 

хотя

 

и

 

съ

 

этимъ

 

трудно

 

согласиться,

 

кто

 

преподаетъ

греческій

 

или

 

латинскій

 

языкъ,

 

даже

 

исторію

 

и

 

словесность.

Но

 

совершенно

 

нельзя

 

воспитывать

 

пастыря,

   

не

 

будучи

 

па-

стырем

 

і>,

 

а

 

также

    

преподавать

 

многія

 

науки,

 

семинаріи,

 

не

нося

  

священнаго

 

сана.

  

Странно

 

видѣтьиренодавателя,

 

напр.,

гомилетики

 

(наука

 

о

   

церковномъ

  

проповѣдничествѣ),

  

литур-

гики

 

(наука

 

прежде

 

всего

 

о

 

церковиыхъ

  

службахъ)

 

и

 

прак-

тическая)

 

руководства

 

для

 

пастырей— во

  

фракѣ.

  

Какъ

 

гово-

рить

 

о

  

высотѣ

   

настырскаго

 

служенія,

 

о

  

скорбяхъ

 

и

   

радо-

стяхъ

 

его,

 

какъ

 

научить

 

служить

 

какой-дибо

 

простой

 

молебенъ,

научить проповѣдывать

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

когда

  

самъ

   

не

пастырь,

 

практически

 

ие

 

позналъ

 

этого

 

святого

 

дѣлаиія!'?

 

Еще

болѣе

 

странно,

 

что

 

свѣтская

 

инспекція

 

должна

  

воспитывать

пастырскій

 

духъ

 

къ

 

своихъ

 

пптомцахъ,

 

тотъ

 

духъ,

 

коего

 

са-

ма

 

не

 

имѣстъ...

  

«Бѣда,

 

коль

    

пироги

   

начнетъ

 

нечи

  

сапож-

нпкъ».

 

Истина

 

эта

 

невольно

 

приходить

 

въ

 

голову

   

при

 

взгля-

дѣ

 

на

 

современное

 

семинарское

 

обученіе

 

п

 

воспитаніе.

  

Возь-
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мпте

 

какое

 

хотите

 

спеціальное

 

учебное

 

заведеніе,— тсхни-

ческое,

 

промышленное

 

и

 

т.

 

п.,

 

— нигдѣ

 

не

 

учить

 

столярному

искусству

 

нйрожникъ,

 

сапожному-

 

столяръ.

Въ

 

ііос.іѣднес

 

время

 

въ

 

нѣкотошхъ

 

духовных

 

ь

 

журпа-

лахъ

 

недостаток

 

пастырского

 

духа

 

въ

 

военитаипиі;ахъ

 

се-

минарш

 

стали

 

объяснять

 

неправильною

 

постановкою

 

ооучспія.

Указываютъ.

 

папр

 

,

 

на

 

то,

 

что

 

Священное

 

Писапіе

 

семина-

ристы

 

изучаютъ

 

не

 

по

 

Библіи,

 

a

 

но

 

учеоникамъ,

 

и

 

кслѣд-

ствіе

 

этого

 

ne

 

только

 

не

 

проникаются

 

смысломъ

 

бнблейскаго

текста,

 

по

 

даже

 

и

 

не

 

знаютъ

 

его.

 

Указаніѳ

 

это

 

само

 

по

себѣ

 

совершенно

 

справедливо.

 

Но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

одномъ

 

кроется

причина

 

недостатка

 

пастырской

 

настроенности

 

у

 

семнпари-

стов'ъ.

 

Главная,

 

основная

 

причина

 

заключается

 

здѣсь

 

въ

 

той

раздвоенности

 

в'ѣ

 

самоГі

 

системѣ

 

семинарокаго

 

образование

которая

 

вытскаегь

 

йзъ

 

современная

 

строя

 

семинарій.

 

Само

с.'бою

 

понятно,

 

что

 

свѣтскіи

 

іі|іеподаватель

 

можетъ

 

быть

 

от-

личнымъ

 

зпатокомъ

 

Священ

 

наго

 

Писаіпя,

 

догматики

 

и

 

всъхъ

прочпѵь

 

ирелметовъ.

   

можетъ

    

обладать

    

умѣньеыъ

 

передать

свои

    

зплпія

    

учеиикамъ,

    

познакомить

 

ихъ

 

съ

 

подлинными
і

текстомъ

   

свящепйыхъ

  

книръ,

 

а

 

не

 

съ

 

учеониками

    

только;

по

 

той

 

пастырской

   

настроенности,

  

тою

    

настырскаго

  

духа.

безъ

 

ко'юраго

  

священ пнкь-ие

 

пастырь,

 

а

    

наемникъ,

 

онъ

 

не

нередастъ

 

своимъ

 

учеиикамъ,

 

потому

   

что

 

самъ

 

его

  

не

 

имт>-

ет'ъ".

  

Свѣтскій

 

преподаватель,

 

потому

 

именно,

   

что

 

онъ

 

свѣт-

окій»

 

стаѵь

  

бы

 

въ

    

явное

   

противорѣчіе

   

самому

 

себѣ

   

если

бы

 

оігь

   

сталъ

   

дѣйствовать

 

па

 

своихъ

    

ѵчениковъ

 

въ

 

духѣ

настырскаго

 

ііоспптапія.

 

Какъ

 

въ

 

самомъ

   

дѣлѣ,

 

не

 

противо-

рѣча

 

себіі,

 

онъ

 

можетъ

 

внушить

 

своимъ

    

учеиикамъ

 

любовь

къ

 

пастырству,

 

когда

 

онъ'

 

самъ

    

уклоняется

    

отъ

 

него.

 

Это

хорошо

   

поиимаютъ

 

и

 

сами

   

преподаватели.

    

А

 

отсюда

 

проп-

сходптъ

 

величайшее

 

зло

   

пашей

 

духовной

   

школы

 

-

 

отдѣ

 

іеніе

обучеиія

 

отъ

 

носпитанія.

 

Свѣтсшй

 

преподаватель

 

— въ

 

лучшемъ

случаѣ

 

только

 

хорошій

 

учитель,

 

т.

 

е.

 

передатчнкъ

 

свѣдѣній
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по

 

данному

    

предмету,

 

но

 

не

   

воспитатель,

 

не

 

устроитель

внутренней

 

жизни

 

учсниковъ,

 

не

 

руководитель

  

ея.

 

Формаль-

ное

 

оправдаиіе

 

этому

 

—

 

въ

 

топ

 

пеопредѣлеиности

 

задачъ,

 

кото-

рый

 

въ

 

настоящее

 

время

 

преслѣдуетъ

 

семипарія:

 

по

 

основной

своей

 

пдеѣ,

 

она

    

пастырская

 

школа,

 

на

 

практикѣ

   

же,

 

она

 

въ

настоящее

 

время

 

только

  

общеобразовательная

   

школа

   

духов-

ного

 

вѣдомства,

 

изь

 

которой

 

между

 

Прочими,

 

выходятъ

  

и

   

па-

стыри

 

церкви.

 

Такая

   

неопределенность

    

аадачъ

  

естественно

влечетъ

 

за

 

собою

 

общую

 

неопределенность

 

Положен

 

ія

 

семина-

рій.

 

Въ

 

настоящее

   

<фсмя

   

семипарін

    

паши

    

находятся

 

такъ

сказать

 

между

 

двумя

 

стулья

 

и

 

и.

 

—отъ

 

одного

 

отстали,

 

къ

 

дру-

гому

 

не

 

пристали.

 

Выли

 

бы

 

осминаріи

    

только

 

пастырскими

школами,

 

режпмъ

 

въ

 

нихъ

 

бьілъ

 

бы

 

одинъ,

 

строго

 

пастырскій,

были

 

бы

 

онѣ

 

только

 

«сословными

   

гимназіями»,

    

режимъ

 

въ

нпхъ

 

былъ

 

бы' другой,

 

но

 

тоже

 

определенный.

 

Въ

 

настоящее

же

 

время

 

въ

 

семипаріяхъ

 

наблюдается

 

и

   

той

 

другое,

 

и

 

се-

минарское

 

начальство

 

\olens-nolens

 

должно

 

оываеть

 

соединять

пѣчто

 

несоединимое.

    

Отъ

 

этого

 

весь

 

строй

 

семинаріи

  

являет-

ся

 

весьма

 

неон j

 

е дѣіеннымъ,

 

какимъ-то

  

недодѣланпымъ.

Этою

 

неопределенностью,

 

недоделанностью

 

объясняются

по

 

нашему

 

глубокому

 

убѣждепію,

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

тѣ

 

очень

 

многія

 

нестроенія,

 

т.

 

наз.

  

«бунты»,

    

которыхъ

 

за

последнее

 

время

   

такъ

 

много

    

замечается

   

именно

 

въ

 

духов-

пыхъ

 

семипаріяхъ

 

(и

 

даже

 

въ

 

духовпыхъ

   

училвщахъ,

 

кото-

рыя

 

только

 

п

 

можно

    

разсматрпвать,

    

какъ

   

первые

    

четыре

класса

 

семинаріп).

 

Начальствующіе

 

являются

   

представителя-

ми

  

«офиціальпаго

   

взгляда»

    

ira

    

семпнаріи;

 

они

 

радеютъ

 

о

томъ

    

порядке,

    

который

    

долженъ

 

бы

 

быть

 

въ

 

школ

 

ѣ

 

про-

фессіопалыюй,

   

пастырской.

   

Учащіеся

  

же

 

(по

 

крайней

 

мѣре

въ

 

большинстве),

 

а

 

иногда

 

и

   

учащіе,

   

смотрятъ

 

на

 

семипа-

•рію,

 

какъ

 

па

 

учебное

   

заведеніе,

    

хотя

    

сословное,

 

но

 

лишь

общеобразовательное,

 

и

 

Потому

    

жаждутъ

 

порядковъ

 

общихъ,

а

 

не

 

спеціально

 

пастырскихъ,

 

школъ.

 

Отсюда-вѣчныя

 

недора-
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зумѣиія,

 

недомолвки,

 

взаимное

 

иедпвѣріе,

 

непонимание

 

и

 

на-

конецъ

 

бунты.

Кто

 

правъ,

 

кто

 

виноватъ?— Никто.

 

Виновата

 

самая

 

поста-

новка

 

семинарій.

 

За

 

двумя

 

зайцами

 

гоняются, -две

 

цели

преслѣдуютъ.-ничего

 

и

 

не

 

выходитъ!...

 

Правы,

 

до

 

известной

степени,

 

и

 

начальники,

 

памятующіе

 

идею

 

семппарій,

 

пхъ

профессіональную

 

цѣль,

 

желающіе

 

всѣхъ

 

семннаристовъ

 

со-

делать

 

пастырями

 

Церкви;

 

но

 

не

 

менве

 

правы

 

и

 

воспитан-

ники,

 

которые,

 

не

 

имея

 

въ

 

себе

 

запросовъ

 

духа

 

пастырского,

ибо

 

ихъ

 

въ

 

нихь

 

не

 

воспитали,

 

не

 

поступаются

 

своими

запросами

 

общечеловеческими....

 

Пока

 

семинаріи

 

преслг-

дуютъ

 

две

 

цели

 

(специальную

 

и

 

общую),

 

пока

 

въ

 

составе

служащпхъ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

будетъ

 

двойственность,

 

до

 

техъ

норъ

 

сколько

 

бы

 

ни

 

издавалось

 

парочитыхъ

 

у.казовъ

 

о

 

воспи-

тапіи

 

всѣми

 

начальствующими

 

и

 

учащими

 

настырскаго

 

духа

въ

 

учащихся,

 

толку

 

отъ

 

этого

 

будетъ

 

очень

 

мало.

 

Каждый

воспитатель

 

прежде

 

всего

 

самъ

 

должепъ

 

иметь

 

то,

 

что

 

же-

лаетъ

 

привить

 

своимъ

 

воспитанникам'!,.

 

И

 

семнннрін,

 

какъ

школы

 

пастырскія,

 

прежде

 

всего

 

должны

 

быть

 

проникнуты

духомъ

 

пастырства;

 

а

 

это

 

возможно

 

только

 

тогда,

 

когда

учителя

 

и

 

воспитатели

 

въ

 

ипхъ

 

будутъ

 

сами

 

пастырями.

(Продолженіе

 

слЬдуетъ)

ЗАМѢТКИ.

«Церковный

 

Ввстникъ

 

»

 

Ш

 

50—1904

 

г.)

 

затрогиваетъ

вонросъ

 

о

 

соборном

 

ь

 

начале

 

въ

 

енархіалыюмъ

 

управленіи.

Указавъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

древне

 

-

 

русской

 

церковной

 

жизни

 

пре-

обладало

 

соборное

 

начало,

 

представленное

 

состоявшим!,

 

при

епископе

 

соборомъ

 

пресвитеровъ

 

и

 

кроме

 

того

 

шпрокимъ

иравомъ

 

представительства

 

и

 

ходатайства

 

о

 

своихъ

 

интере-

сахъ

 

со

 

стороны

 

отдельных!,

 

приходскихъ

 

общинъ,

 

пользо-

вавшихся

 

большою

 

самостоятельностью,

 

«Церк.

 

Вести.»

 

го-

ворить

 

далѣе,

 

что
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«со

 

времени

 

церковной

 

реформы

 

Петра

 

Великаго

соборное

 

начало

 

въ

 

епархіи

 

стало

 

быстро

 

уступать

мѣсто

 

бюрократическому.

 

На

 

мѣсто

 

собора

 

возникла

консисторія

 

съ

 

четыръмя-пятыо

 

постоянными

 

чинов-

никами -священниками

 

и

 

съ

 

свѣтскимъ

 

лицомъ

 

во

главѣ.

 

Правда,

 

дѣла

 

рѣшаются

 

этими

 

чиновниками

въ

 

рясахъ

 

иногда

 

совместно»,

но

 

заменить

 

собою

 

соборъ

 

иресвитеровъ

 

консисторія

 

не

 

мо-

жетъ:

 

соборъ

   

въ

 

лице

 

консисторіи

 

является

 

беяглавымъ,

«ибо

 

онъ

 

никогда

 

не

 

видитъ

 

въ

 

своемъ

   

кругу

  

сво-

его

 

владыку,

 

а

 

сносится

    

съ

    

послѣднимъ

    

нутемъ

канцелярской

 

переписки 1

 

или

 

чрезъ

 

особо

 

поставлен-

наго

 

чиновника».

  

«Такая

 

организація

 

епархіальнаго

управленія,

 

имѣя

 

весьма

 

сомнительное

  

каноническое

достоинство,

 

не

 

имѣеть

 

ровно

 

никакого

   

практичес-

каго

 

удобства».

Консисторія,

 

по

 

самой

 

сущности

 

своего

 

устройства,

   

об-

речена

 

на

 

ненужный

 

чиповничій

   

формализмъ,

 

за

   

которымъ

совершенно

 

исчезаютъ

 

требованія

 

действительной

 

жизни.

«Въ

 

качествѣ

 

некотораго

 

возмѣщенія

 

утраты

правъ

 

представительства

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

общинъ

 

въ

 

епархіальномъ

 

управлении

 

въ

 

настоящее

время

 

служатъ

 

ецархіальные

 

съѣзды

 

духовенства.

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

предметы

 

обсужденія

 

этихъ-

съѣздовъ

 

ограничиваются

 

рядомъ

 

случайныхъ

 

и

 

узко-

спеціальныхъ

 

вопросовъ,

 

а

 

самыя

 

постановленія

съѣздовъ

 

принимаются

 

местной

 

консисторіей

 

толь-

ко

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

а

 

не

 

къ

 

исполнение

 

Вместо

 

этихъ

спорадическихъ

 

събздовъ

 

полезно

 

было

 

бы

 

устано-

вить

 

одно

 

ежегодное

 

собраніе

 

представителей

 

отъ

отдвльныхъ

 

приходовъ

 

или

 

цѣлыхъ

 

группъ,

 

смотря

по

 

надобности

 

и

 

желанію.

 

и

 

предоставить

 

ему

 

об-

сужденіе

 

нуждъ

 

местной

 

жизни

 

по

 

самой

 

широкой

программе.

 

При

 

этомъ

 

следуетъ

 

поставить

 

непре-

меннымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

отъ

 

каждой

 

группы

 

при-
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ходскихъ

    

общинъ,

 

помимо

 

духовнаго

 

лица,

 

являл-

ся

 

и

 

светскій

 

представитель

 

изъ

 

мѣстныхъ

   

ревчи

телей

 

церковной

 

жизни.

 

Самую

 

консисторіго

 

вполне

благовременно

 

заменить

 

постоянным ь

 

соборомъ,

  

со-

ставленнымъ,

   

кроме

   

постоянныхъ

    

членовъ,

    

изъ

представителей

 

городского

 

и

 

сельскаго

 

духовенства,

назначаемыхъ

 

,къ

 

присутствию

 

на

 

известный,

 

напр.,

трехгодичный

 

срокъ.

 

Только

   

въ

 

такомъ

 

учрежденіи

можно

 

ждать

 

правильнаго

 

и

 

объективная»

 

разрешенія

местныхъ

 

вопросовъ,

 

только

 

ему

 

можно

 

бы

    

предо-

ставить

 

право

 

нелпцепріятнаго

 

судьи,

   

на

    

котораго

некому

 

жаловаться,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

случайному

 

собра-

нно

 

трехъ-четырехъ

 

чиновниковъ

 

въ

 

рясе,

   

сплошь

и

 

рядомъ

 

не

   

знающихъ

    

той

    

деревенской'

   

жизни»

судьею

 

которой

 

ихъ

 

ставятъ».

Въ

 

такомъ

 

преобразованном!,

 

виде

 

копсисторія

 

не

   

огра

пичивалась

 

бы

 

только

 

твмн

 

канцелярскими

 

делами,

    

дальше

которыхъ

 

она

 

не

 

можетъ

 

двигаться

 

въ

 

ні

 

стоящее

 

время,

«а

 

была

 

бы

 

деятельной

 

соработницрй

 

епископу

 

въ

наблюденіи

 

за

 

развитіемъ

 

въ

 

епархіи

 

церковной

жизни

 

и

 

направленіемъ

 

на

 

должный

 

путь

 

пастыр-

ской

 

и

 

миссіонерской

 

деятельности

 

духовенства».

Въ

 

виду

 

происходящей

 

на

 

Далыісмъ

 

Востоке

 

войны,

 

во

многнхъ

 

епархіяхъ

 

сделаны

 

распоряжения,

 

призывающія

духовенство

 

къ

 

оказанію

 

посильной

 

помощи

 

въ

 

удовлетворе-

ніи

 

какъ

 

матеріалышхъ,

 

такъ

 

и

 

духовныхъ

 

пуждъ

 

нашнхъ

впиновъ,

 

сражающихся

 

на

 

войне,

 

а

 

равно

 

и

 

ихъ

 

семействъ,

оставшихся

 

дома.

 

Некоторый

 

изъ

 

этихъ

 

распоряженій

 

въ

виду

 

ихъ

 

«удобоисполнимости»

 

не

 

бсзиолезпо

 

отметить

 

и

 

на

страницах'!,

 

Иркутским.

 

Енархшьпыхъ

   

Ведомостей.

Преосвященные:

 

Назарій

 

Нижегородски,

 

Кпріонъ

 

Орлов-

сі.іп

 

и

 

Никопъ

 

Вятскій

 

(ныне

 

Владимірскій)

 

предложили

 

ду-

ховенству

 

своихъ

 

еиархій

 

расположить

   

прихожапъ

   

устроить
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отъ

 

каждаго

 

прихода

 

хотя

 

по

 

одному

 

комплекту

 

теплой

 

оделс-

ды

 

для

 

воішовъ.

 

Одежда

 

эта

 

должна

 

быть

 

скомплектована

изъ

 

следующих'!,

 

предметовъ:

 

овчинного

 

полушубка,

 

шапки

 

и

по

 

одной

 

пане

 

теплого

 

белья,

 

валенокъ

 

пли

 

саногъ,

 

рука-

вицъ

 

и

 

топлыхъ

 

портянокъ.

 

Првготовлепныя

 

вещи

 

должны

быть

 

присланы

 

въ

 

местный

 

консисторш

 

или

 

въ

 

канцеляріи

Преоевященныхъ*)

 

для

 

дальнейшей

 

отсылки

 

въ

 

действую-

щую

 

армію

 

(Прибавл.

 

къ

 

Церк.

 

Ведом.

 

!904

 

г.

 

Ш?

 

48

 

и

 

49).

Въ

 

Тамбовской

 

и

 

Самарской

 

епархіяхъ

 

предлоясепо

 

ду-

ховенству

 

произвести

 

въ

 

каждомъ

 

приход

 

А

 

сборъ

 

пожертвова-

і!Іп:

 

предъ

 

сборомъ

 

произнести

 

съ

 

церковной

 

каоелры

 

воззва-

те

 

о

 

необходимости

 

пожертвовашй

 

со

 

стороны

 

прихожанъ

 

въ

пользу

 

свопхъ

 

односельчан'!.

 

— воиповъ;

 

затѣмъ

 

на

 

собранный

деньги

 

купить

 

подарки

 

въ

 

роде

 

теплой

 

одежды,

 

чая,

 

сахара

и

 

проч.

 

и

 

отъ

 

имени

 

прпхожапъ

 

отослать

 

въ

 

действующую

армію.

 

Таккѵ

 

подарки

 

on

 

своихъ

 

земляковъ

 

-

 

одпосельчанъ

будутъ

 

пріятпы

 

воипамі

 

и

 

они

 

примутъ

 

ихъ

 

со

 

слезами

умилеиія

 

(Тамб.

 

и

 

Самарск.

 

Епарх.

 

Вел.).

Въ

 

Саратовской

 

епархіи

 

при

 

Редпкцш

 

ме.стныхъ

 

Епар-

хіальпыхъ

 

Ведомостей

 

открытъ

 

сборъ

 

пожертвовапій

 

(деньгами

и

 

вещами)

 

на

 

органпзацію

 

помощи

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

воипамъ.

 

Принимаются:

 

чай.

 

еахнръ,

 

холстъ,

 

платки,

 

поло-

тенца,

 

белье,

 

носки,

 

портянки,

 

бумага,

 

перья,

 

ручки,

 

каранда.

ши,

 

иголки,

 

нитки

 

и

 

т.

 

пол.

 

(Сарат

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1904

 

г.

M

 

23).

Во

 

Владивостокских!.

 

Епарх.

 

Ведомостяхъ

 

(№

 

21

 

—

 

22

1904

 

г.)

 

напечатан'!,

 

прнзывъ

 

лица,

 

пожелавшаго

 

остаться

непзвестпымъ,

 

КЪ

 

пожертвованію

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

ра-

неньіхъ

 

попновъ

 

книтъ

 

духовно

 

— нраветвеннаго

 

содержанія,

 

въ

которыхъ

 

чувствуется

 

больніая

 

нужда

 

въ

 

госипталяхъ

 

и

вообще

 

у

 

еолдатъ.

  

«Одинъ

 

батюшка,

 

говорить

   

авторъ,

   

раз-

*)

 

Въ

 

eamaji

 

ецархіп

 

у^.іавяня

 

пещи

 

дтааю

 

высиіаті.

 

т.ѵ!;.во

 

въ

 

Ецархі-
алыше

 

Аидреспсвіс

 

Комитеты

 

Kpacuaro

 

Креста.
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сказывалъ,

 

что

 

когда

 

онъ

 

привезъ

 

въ

 

свой

 

госпиталь

 

несколько

пол;ертвованныхъ

 

ему

 

духовныхъ

 

брошюрокъ,

 

листковъ

 

и

сталъ

 

предлагать

 

ихъ

 

больнымъ,

 

то

 

они

 

чуть

 

съ

 

руками

 

ихъ

не

 

оторвали

 

у

 

него».

 

Въ

 

каждой

 

церковной

 

библіотекѣ,

 

безъ

сомненія,

 

найдутся

 

книжки,

 

брошюры

 

и

 

листки,

 

которые,

 

бу-

дучи

 

отправлены

 

въ

 

армію,

 

съ

 

интересом!,

 

прочтутся

 

страж-

дущими

 

воинами

 

и

 

принесутъ

 

имъ

 

утешеніе

 

и

 

ободрепіе.

Отсылать

 

книжки

 

молшо

 

или

 

непосредственно

 

въ

 

армію

 

и

лазареты,

 

или

 

чрезъ

 

местные

   

комитеты

 

Краснаго

 

Креста.

Въ

 

Тамбовской

 

и

 

Самарской

 

енархіяхъ

 

предложено

 

духо-

венству,

 

кроме

 

сбора

 

иолгертвованій,

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

писать

 

письма

 

воинамъ

 

на

 

Дальній

 

Востокъ.

 

Известно,

 

что

въ

 

селахъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніп

 

встречается

 

большое

 

затрудненіе,

а

 

меяаду

 

тѣмъ

 

обстоятельно

 

написанное

 

письмо

 

съ

 

изложеніечь

свѣдѣній

 

о

 

здоровья

 

семьи,

 

объ

 

оставленном!,

 

хозяйстве

 

и

проч. — усиокоптъ

 

воина

 

и

 

прибавить

 

силы

 

къ

 

перенесепію

трудностей

 

и

 

тяжестей

 

войны. — Кроме

 

того,

 

на

 

прямой

 

обя-

занности

 

духовенства

 

лсжитъ

 

служ^ніе

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

вселенскихъ

 

наннихидъ

 

по

 

убитымъ

 

вовиамъ

своего

 

прихода

 

съ

 

записью

 

ихъ

 

въ

 

сииодикъ

 

для

 

помипове

нія.

 

Это

 

нослужитъ

 

болыпимъ

 

утешеніемъ

 

для

 

осиротевшнхъ

семействъ

 

убитыхъ

 

(Тамб.

 

и

 

Сам.

 

Епарх.

   

Вед.).

Преосвященный

 

Арсеній,

 

Еиископъ

 

Псковскій,

 

обра-

тился

 

къ

 

духовенству

 

и

 

монастырямъ

 

своей

 

епархіи

 

съ

воззваніемъ

 

придти

 

на

 

помощь

 

семействам*

 

лицъ,

 

прнзван-

ныхъ

 

въ

 

ряды

 

действующей

 

арміи.

«Прежде

 

всего

 

духовенство,

 

говорить

 

Пре-

освященный

 

какъ

 

лучше

 

другихъ

 

знающее

 

ну-

жды

 

своего

 

прихода

 

и

 

каждаго

 

семейства,

 

можетъ

быть

 

посредникомъ

 

въ

 

ходатайстве

 

предъ

 

надлежа-

щими

 

учрежденіями

 

объ

 

удовлетворена

 

ихъ

 

нуждъ.

А

 

затемъ

 

оно

 

можетъ

  

само

 

организовать

 

благотвори-
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тельность,

 

являя

 

собою

 

деятельный

 

примеръ

 

этого

и

 

привлекая

 

къ

 

тому

 

другихъ

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Этой

цели

 

могутъ

 

служить

 

и

 

церковно-приходскія

 

попе-

чительства,

 

который

 

теперь-то

 

должны

 

проявить

 

всю

свою

 

жизненность»

 

(Пскопск.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

Архипастырскіе

 

призывы

 

не

 

проходять

 

безследно.

 

До-

казательством!,

 

тому

 

служитъ

 

письмо

 

г.

 

N,

 

помещенное

 

въ

Нижегородских!»

 

Енархіальныхъ

 

Ве.домостяхъ

 

(Л?

 

23—1904

 

г.)

—

 

Воззв ! ініе

 

Преосвященнаго

 

Назарія,

 

Епископа

 

Нижегородска-

го,

 

говорить

 

авторъ,

 

встретило

 

откликъ

 

во

 

всем!,

 

духовенстве,

«которое

 

силою

 

своего

 

искренняго

 

сочувствія

 

и

 

со-

знанія

 

важности

 

цели

 

сумело

 

воодушевить

 

свои

приходы

 

къ

 

добровольному

 

участію

 

въ

 

подвиге

 

слу-

женія

 

родине

 

и

 

братьямъ

 

-

 

воинамъ.

 

Во

 

время

 

моего

случайнаго

 

посвщенія

 

на

 

дняхъ

 

пріемной

 

Преосвя-

щеннаго

 

Назарія,

 

меня

 

поразила

 

масса

 

сложенныхъ

тамъ

 

тюковъ

 

и

 

ящиковъ,

 

Мне

 

разъяснили,

 

что

 

это

упакованныя

 

и

 

готовыя

 

къ

 

отправке

 

теплый

 

вещи,

белье,

 

а

 

частью

 

и

 

провіанть,

 

пожертвованныя

 

при-

ходами

 

епархіи.

 

Для

 

сортировки

 

вещей,

 

укладки

 

и

упаковки

 

ихъ

 

отведенъ

 

большой

 

покой

 

въ

 

собствен-

ныхъ

 

помѣщеніяхъ

 

Владыки,

 

лпчио

 

руководящего

 

и

заботливо

 

на

 

блюда

 

ющаго

 

за

 

работами.

 

Вещей

 

доста-

влено

 

громадное

 

количество,

 

—много

 

больше

 

предло-

женной

 

меры:

 

есть

 

сельскіе

 

приходы,

 

где

 

вместо

1

 

—

 

2

 

полныхъ

 

комплектовъ

 

теплой

 

одежды

 

загото-

влено

 

6-8;

 

есть

 

много

 

вещей

 

помимо

 

указаиныхъ,

напр.:

 

теплые

 

шарфы,

 

фуфайки,

 

байковыя

 

одеяла,

кушаки,

 

непромокаемые

 

обшитые

 

кожей

 

валеные

сапоги,

 

замшевыя

 

перчатки.

 

Все

 

вещи

 

повыя,

прочныя,

 

теплы

 

я

 

и

 

удобныя.

 

На

 

всемъ

 

какъ

 

бы

лежитъ

 

отиечатокъ

 

заботливой

 

руки

 

и

 

сочувствую-

щаго

 

сердца.

 

Есть

 

и

 

особые

 

комплекты

 

отъ

 

отдель-

ныхъ

 

лицъ,

 

есть

 

и

 

пищевые

 

продукты:

 

чай,

 

сахаръ

и

 

т.

 

п.

 

Одною

 

артелью

 

кустарей

   

доставлена

 

партія
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деролянныхъ

 

ложекъ.

  

Вещи,

 

для

 

большаго

   

удобства

при

 

распределен!!!

 

ихъ

 

на

 

мЬстЬ

 

назоаченія

 

сообразно

нуждамъ

 

кажднго,

 

разсортированы

 

по

 

предметамъ

 

и

въ

 

известномъ

    

количестве

   

На

 

дияхъ

 

все

 

это

   

бу-

детъ

 

отправлено

 

въ

 

спеціаиьныхъ

 

вагонахъ

 

прямымъ

путемъ

 

въ

 

Мукден'ь».

А

 

вотъ

   

какъ

   

однпъ

   

изъ

   

священников!.

   

Новгородской

епархін

 

оиисывастъ

 

въ

 

местных!.

  

Епарх.

    

Ведомостях

 

і>

 

свою

деятельность

 

но :

 

оказапію

 

помощи

 

жеиамъ

   

и

 

детям

 

ь-

  

прово-

дившим!,

 

на

 

войну

 

своихъ

 

мужей

 

и

 

отцовъ.

«Первое.

 

Какъ

 

и

 

многіе,-а,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

все

 

мои

собратья,

 

— я

 

съ

 

начала

 

войны

 

поминаю

 

о

 

здравіи

 

за.

 

каждой

лптургіей

 

всякаго

 

изъ

 

своих!,

 

прихожан!.,

 

который

 

только

состоитъ

 

въ

 

рядахъ

 

действующей

 

арміп-

 

Объ

 

этомъя

 

наіпе.іъ

иужнымъ

 

сказать

 

спопмъ

 

пасомымъ

 

-не

 

для

 

того,

 

конечно,

чтобы

 

она

 

благодарили

 

меня,— нѣтъі

 

Мысль

 

у

 

меня

 

была

 

та,

что

 

это

 

сообщен іе

 

дастъ

 

некоторую

 

отраду

 

твмъ

 

еемспствамъ,

у

 

которыхъ

 

тамъ,

 

за

 

тысячи

 

иерстъ,

 

сражается

 

съ

 

яновца-

ма

 

ихъ

 

сынъ

 

пли

 

брать.

 

Теперь,

 

съ

 

прпзывомъ

 

запаса,

 

мой

списокъ

 

иомииаемыхъ

 

о

 

здравіи

 

увеличится.

 

И

 

опять—

 

въ

утвшеніе

 

родителям!,,

 

женамъ

 

и

 

детямъ

 

отправившихся

 

па

войну, я

 

объявши,

 

въ

 

церкви

 

о

 

своемъ

 

намероніи

 

молиться

 

о

здравіп

 

признанных!,

 

изъ

 

запаса

 

воиновъ.

 

Имена

 

всѣхъ

 

ихъ

я

 

читаю

 

на

 

сугубой

   

эктеніи.

«Второе.

 

И

 

доселе

 

я

 

старался

 

не

 

проходить

 

мимо

 

того

дома,

 

насельники

 

котора'го

 

встречали

 

и

 

провожали

 

день

 

ду-

мами

 

о

 

своихъ

 

приспыхъ

 

въ

 

Манчжуріи,

 

Портъ-Артуре

 

ил и

Владивостоке.

 

И

 

па

 

будущее

 

время

 

я

 

проникнуть

 

твердымъ

намѣреніемъ

 

по

 

возмояспости

 

чаще

 

заглядывать

 

въ

 

тѣ

 

избы,

где

 

и

 

среди

 

трудового

 

времени

 

мысли

 

то

 

и

 

дело

 

обращают-

ся

 

къ

 

воину- мужу,

 

сыну

 

или

  

брату.

«Третье.

 

Доселе

 

я

 

съ

 

искренним!,

 

усердіемъ

 

собиралъ

трудовыя

 

копейки

 

и

 

холстъ

 

въ

  

пользу

   

Краснаго

 

Креста.

 

А
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для

 

того,

 

чтобы

 

облегчить

 

трудь

 

тѣхъ

 

семействъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

на

 

войну

 

отправился

 

глава

 

семьи,

 

оставивъ

 

жену

 

п

малолѣтпихъ

 

дѣтеЙ,

 

лѣто.мъ

 

я

 

собпралъ

 

поточи,

 

и

 

еосѣди,

въ

 

удобпое

 

для

 

пихъ

 

время,

 

по

 

моему

 

призыву,

 

не

 

отказы-

вали

 

безъ

 

веява.го

 

угощспін

 

деревней

 

поработать

 

на

 

полооахъ

своихъ

 

односельчанъ-воииовъ.

«У

 

меня

 

есть,

 

да.тве,

 

церковно -приходское

 

попечитель-

ство.

 

И

 

оно

 

удѣляетъ

 

свою

 

посильную

 

лепту

 

вь

 

помощь

 

осо-

бенно

 

нуждающимся

 

оемействамъ

 

воиікиѵь.

«Наконен/ь,

 

не

 

стыжусь,

 

а

 

считаю

 

-за

 

великую

 

для

 

се-

бя

 

честь

 

пойти

 

и

 

попросить

 

у

 

наиболѣе

 

состоятельных'!,

 

пріь

хожанъ

 

деньжонокъ

 

или,

 

если

 

понадобится,

 

то

 

хдѣба,

 

то

 

оѣ-

на

 

и

 

пр.

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

семействъ...

«Нашу

 

это

 

единственно

 

въ

 

той

 

имела,

 

что,

 

моікетъ

быть,

 

и

 

другіе

 

мои

 

собратья

 

откликнутся

 

на

 

этотъ

 

воиросъ,

указании

 

и

 

еще

 

новые

 

пути

 

для

 

облегчепія

 

участи

 

тру-

ждающгіхся

 

и

  

обременпых?'

 

,

—л$-

 

-

 

~^~*йС!д«і^ —*». -------

Нъ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

овѣтскііхъ

 

газетахъ

  

и

   

журна-

I
лахъ

 

весьма

 

часто

 

и

 

довольно

 

много

 

шппутъ

 

о

  

духовепствѣ

и

 

о

 

дѵховныхъ

 

семипаріяхъ;

 

ооычно

 

къ

 

духовенству

 

и

 

его

заслугамъ

 

относятся

 

крайне

 

несправедливо,

 

съ

 

соііершеипо-

оиредѣленной

 

и

 

ясной

 

тенденціозностью;

 

къ

 

еоминаглямъ

 

от-

носятся

 

тогке

 

обычно

 

крайне

 

несправедливо.

 

Мы

 

помѣщаемъ

здѣсь

 

двѣ

 

замѣтки,

 

одну

 

изі

 

газеты

 

„Слово"

 

(Ms

 

5,

 

отъ

 

5

декабря

 

1904

 

года

 

г.),

 

а

 

другую

 

іыі.

 

журнала

 

„Образов, une"

(Декабрь

 

1904

 

г.);

 

первая

 

замѣтка- статья

 

касается

 

духовен-

ства

 

и

 

отличается,

 

по

 

нашему

 

миѣнію,

 

рѣдкою

 

правдивостью,

истинностью,

 

—

 

а

 

вторая

 

касается

 

семипарій

 

и

 

отличается,

 

но

нашему

 

мнѣнію,

 

обычною

 

предвзятостью,

 

незпаніемъ

 

дѣла

 

и

явною

 

тендепціоііііостью.
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I)

 

Забытай

 

общественная

 

сила*).

Въ

 

этомъ

 

мірѣ

 

подъ

 

вѣчнымъ

 

ненастьемъ,

Въ

 

морѣ

 

слезь,

 

въ

 

нищетѣ

 

и

 

въ

 

крови,

Всѣхъ

 

бѣднѣе,— кто

 

бѣденъ

 

участьемъ,

Всѣхъ

 

несчастнѣе — нищій

 

любви.

Надсонъ.

Въ

 

далеко

 

не

 

бѣдной

 

участьемъ

 

русской

 

общественной

семьѣ

 

такимъ

 

нищимъ

 

любви

 

ужъ

 

много

 

лѣтъ

 

является

 

на-

ше

 

духовенство.

 

На

 

этомъ

 

сословіп

 

лежитъ

 

какое-то

 

тяже-

лое

 

подозрѣніе;

 

говорить

 

пли

 

писать

 

о

 

немъ

 

нъ

 

сочувствен-

номъ

 

тонѣ

 

значитъ

 

положительно

 

рисковать

 

потерять

 

довѣ-

ріе

 

общества;

 

поэтому

 

въ

 

печати

 

о

 

немъ

 

но

 

большой

 

части

стараются

 

не

 

говорить,

 

въ

 

обществѣ

 

его

 

дичатся,

 

с

 

Отсюда

вижу

 

батюшку

 

гдѣ-нпбудь

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ,

 

въ

 

домѣ

предводителя

 

дворянства,

 

напримт.ръ.

 

Молебенъ

 

только

 

что

отошелъ;

 

съ

 

заверн^тымъ

 

въ

 

епитрахиль

 

евангеліемъ

 

пса-

ломщикъ

 

ушелъ,

 

батюшку

 

просятъ

 

позавтракать.

 

\\ъ

 

ожида-

ніи

 

завтрака

 

его

 

«запимаютъ»

 

въ

 

гостинной.

 

Ужъ

 

чья

 

это

вина,

 

пе

 

знаю:

 

самого

 

ли

 

батюшки,

 

или

 

его

 

начальства,

 

пли

всего

 

общества,

 

каждаго

 

изъ

 

насъ, --только

 

замѣчателі

 

но,

что

 

батюшку

 

у

 

насъ

 

всегда

 

«занимаготъ».

 

Ни

 

мы

 

съ

 

нимъ

ие

 

умѣемъ,

 

ни

 

сиъ

 

съ

 

нами

 

не

 

умѣетъ

 

просто

 

разговари-

вать:

 

онъ

 

такой,

 

какъ

 

бы

 

сказать

 

«пеучастпикъ»

 

нашей

общей

 

жизни,

 

что

 

для

 

пего

 

нужны

 

епеціальныя

 

темы,

 

осо-

бенный

 

разговоръ;

 

въ

 

присутствіи

 

батюшки

 

какъ

 

бы

 

оста-

навливается

 

наша

 

жизнь,

 

и

 

только

 

по

   

уходѣ

   

его

   

мы

    

со

вздохомъ

 

облегчепія

 

къ

 

ней

 

возвращаемся».
■

Эта

 

картинка,

 

довольно

 

ярко

 

набросанная

 

княземъ

 

Бол-

конским!,

 

въ

 

его

 

докладѣ

 

«о

 

свободѣ

 

совѣсти»,

 

весьма

 

харак-

терна

 

для

 

обычныхъ

 

отношеній

 

интеллигентной

 

среды

 

къ

духовенству.

 

Уходъ

 

гостя

 

священника

    

вызываетъ

    

«вздохъ

*)№

 

5

 

1904

 

г.

 

„Слово".
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облегчепія»

 

--грустный,

 

тяжелый

 

фактъ.

 

Тотъ,

 

кто

 

должснъ

бы

 

быть

 

желаннымъ

 

гостемъ

 

въ

 

каждой

 

семьѣ,

 

вдохновптс-

лемъ

 

и

 

душою

 

общества,

 

является

 

въ

 

немъ

 

отрѣзаннымъ

ломтемъ,

 

своего

 

рода

 

изгоемъ.

 

Но

 

вѣдь

 

этого

 

не

 

было

раньше.

Въ

 

теченіе

 

многпхъ

 

вѣковъ

 

духовенство

 

было

 

средото-

чіемъ

 

духовной

 

и

 

общественной

 

жизнп,

 

главною

 

интеллигент-

ною

 

силою,

 

двигавшею

 

впередъ

 

народную

 

;кизнь.

 

При

 

хра-

махъ

 

рѣшались

 

тогда

 

ие

 

только

 

церковныя,

 

во

 

и

 

мірскія

дѣла,

 

чинились

 

судъ

 

и

 

расправа,

 

составлялись

 

челобитный

и

 

ходатайства;

 

единицею

 

мѣстнаго

 

самоунравленія

 

былъ

 

не

уѣздъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

исправнпкомъ,

 

и

 

не

 

волость

 

съ

 

писа-

ремъ

 

и

 

врлостнымъ

 

старшиной,

 

а

 

приходъ,

 

и

 

волостное

 

нра-

вленіе

 

замѣпялъ

 

притворъ

 

храма.

 

Самодѣятельность

 

приход-

ской

 

единицы

 

не

 

имѣетъ

 

себѣ

 

ни

 

малѣйшей

 

параллели

 

въ

современномъ

 

общественномъ

 

строѣ.

 

Община

 

сама

 

судила

своихъ

 

членовъ

 

(судъ

 

«братчинъ»)

 

и

 

имѣла

 

право

 

самаго

широкаго

 

вмѣшательства

 

даже

 

въ

 

ихъ

 

внутреннюю

 

жизнь,

оказывая

 

моральное

 

воздѣйствіо

 

на

 

каждаго

 

сочлена;

 

особен-

пымъ

 

покровительствомъ

 

пользовалась

 

женщина,

 

которую

«міръ»

 

защвщалъ

 

отъ

 

жестокаго

 

обращснія

 

мужей.

 

Церков-

ная

 

казна

 

имѣла

 

въ

 

то

 

время

 

болѣе

 

широкое

 

назначеніе:

 

ею

поддерживался

 

не

 

только

 

храмъ,

 

но

 

и

 

школа

 

съ

 

«учитель-

нымъ

 

мастеромъ»

 

и

 

«келліи

 

для

 

нищихъ»,

 

число

 

которыхъ

въ

 

ипьіхъ

 

ногостахъ

 

доходило

 

до

 

десяти;

 

иногда

 

церковная

казна

 

играла

 

роль

 

даже

 

крестьянскаго

 

банка

 

н

 

раздавалась

неимуншмъ

 

безвозвратно

 

и

 

въ

 

видѣ

 

ссуды.

Почему

 

же

 

ослабѣла

 

п

 

заглохла

 

эта

 

бившая

 

ключемъ

церковно-обществеппая

 

жизнь,

 

почему

 

отступила

 

на

 

задиій

нлапъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

легла

 

поперекъ

 

дороги

 

всему

 

остальному

общественному

 

движепію

 

та

 

могучая

 

прогрессивная

 

сила,

какою

 

было

 

духовенство?

 

Одно

 

изъ

 

двухъ,

 

или

 

интеллигент-

ное

   

общество

 

перестало

 

жить

 

духовными

   

интересами,

    

или
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духовенство

 

отстало

 

отъ

 

жизни

 

и

 

потеряло

 

свою

 

жизнеспо-

собность.

 

Но

 

общество

 

въ

 

последнее

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

сто-

лѣтіе,

 

съ

 

особенною

 

силою

 

стремилась

 

къ

 

духовному

 

прогрес-

су,

 

старалось

 

жить

 

идеями

 

правды

 

и

 

добра

 

и

 

на

 

этомъ

пути

 

сдѣлало

 

много.

 

Ясно,

 

что

 

вина

 

оісталости

 

на

 

самомъ

духовснствѣ.

Судъ

 

даетъ

 

возможность

 

оправдаться

 

или

 

сказать

    

что-

либо

 

въ

 

свое

 

извинепіе

 

самому

 

закоренѣлому

 

преступнику,

 

—

пусть

 

же

 

скажегь

 

что-нибудь

 

въ

 

свою

 

защиту

 

и

 

наше

 

ду-

ховенство,

 

а

 

у

 

него

 

есть

 

защита,

 

это

 

его

   

печальная

    

исто-

рія,

 

представляющая

 

на

 

протяжепіи

 

почти

 

трехъ

 

столѣтій

сплошной

 

рядъ

 

мѣръ,

 

направленных'!,

 

къ

 

его

 

унижепію;

 

по-

слѣдиія

 

тридцать

 

лѣтъ

 

сколько-нибудь

 

сносиаго

 

существова-

нІя,

 

конечно,

 

не

 

могли

 

загладить

 

с.гьдовъ

 

тяжелаго

 

вѣковаго

ярма.

 

Да,

 

ноучитель

 

іа

 

и

 

трогательна

 

эта

 

псторія

 

того,

какъ

 

< святитель»

 

пзъ

 

советника

 

и

 

«отца»

 

князя,

 

«судьи»

княж'скпхъ

 

сыновей

 

постепенно

 

превращался

 

въ

 

нокорнаго

и

 

бездушна

 

го

 

чиновника,

 

па

 

робкое

 

слово

 

котораго

 

кричали:

,'іііе

 

неречь»,

 

«не

 

твое

 

дѣло»,

 

и

 

для

 

надзора

 

за

 

которымъ,

въ

 

концѣ-концовъ,

 

поставили

 

особаго

 

«офицера»,

 

чтобы

«смѣлость

 

пмѣлъ

 

н

 

могъ

 

упраилеіііе

 

сниодальнаго

 

дѣла

знать»,

 

какъ

 

говорилось

 

въ

 

Регламент!).

 

Йсторія

 

показала,

что

 

свѣтскіе

 

распорядители

 

церковными

 

дѣламн

 

какъ

 

изъ

военныхъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

штатскихъ

 

недостатка

 

«смѣлости»

не

 

обнаружили

 

и

 

действительно

 

«знали»,

 

какъ

 

держать

«синодальное

 

уиравленіе

 

въ

 

крѣпкихъ

 

рукахъ».

 

Въ

 

резуль-

тат!;,

 

далее

 

митрополиты,

 

эти

 

любимые

 

иародомъ

 

«печальники

русской

 

земли»,

 

смѣлые

 

ходатаи

 

предъ

 

лнцомъ

 

власти

 

за

преступников!,

 

и

 

всѣхъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

милости

 

нраво-

судія,

 

стали

 

безмолвными

 

свидѣтелямп

 

самыхъ

 

рѣзкихъ

проявлепій

 

безправія,

 

самыхъ

 

воніющнхъ

 

порядком,

 

быстро

развпвіівшагося

 

крѣпостного

 

права;

 

архіерейскій

 

дворъ

 

пе

нподставлялъ

 

уже

   

больше,

 

какъ

 

это

 

было

 

прежде

 

въ

 

Новго-
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родѣ,

 

неприкосновенна! о

 

убѣжища

 

для

 

обвниепныхъ;

 

для

усердныхъ

 

слугъ

 

тайной

 

канце.імріи

 

вообще

 

не

 

существовало

ничего

 

псприкоеновениаго,

 

Мѣстные

 

«владыки»

 

были

 

уже

безснлыіы

 

остановить

 

народныя

 

волпенія,

 

смягчить

 

кровавую

ргісправу

 

властей

 

надь

 

провинившимися

 

и

 

непокорными;

 

а

между

 

тѣмъ

 

сколько

 

разъ

 

въ

 

былое

 

время

 

они

 

мирили

князей,

 

нредунрежиш

 

кровопролипя,

 

сколько

 

разъ,

 

наирнмѣръ,

Новгородски 1,

 

владыки

 

останавливали

 

кровавыл

 

схватки

 

иартій

у

 

знаменита! о

 

волхоііскаго

 

моста.

 

Но

 

общественное

 

положеніе

п

 

авторичетъ

 

сниекоііа

 

все

 

же

 

остались

 

на

 

нѣкотороіі

 

высо-

тѣ.

 

Иная,

 

несравненно

 

болѣе

 

горькая,

 

участь

 

постигла

 

осталь-

ное

 

духовенство.

Смотря

 

на

 

церковь,

 

только

 

какъ

 

па

 

составную

 

часіь

юсударстьепнаго

 

оріаінізма,

 

преобразователь

 

Россіи

 

рѣшилъ

привлечь

 

ея

 

служителей

 

къ

 

исполнепію

 

чисто государотвен-

пыхъ

 

обязанностей

 

и,

 

къ

 

великому

 

несчастію

 

духовенства,

возложил!,

 

на

 

пего

 

совершенно

 

несвойственное

 

духовному

 

са-

и

 

у

 

иолицейеко-сыскпое

 

дѣлр;

 

священник

 

ь

 

должен

 

ь

 

былъ

 

слѣ-

днть

 

за

 

правильностью

 

ноказанііі

 

числа

 

податных ь

 

душъ;

 

за

малѣвніее

 

уклопеніе

 

отъ

 

нсполнепія

 

этихъ

 

обязанностей

 

гро-

знли

 

каторгой

 

съ

 

вырывашсмъ

 

ноздрей.

 

Мало

 

того,

 

указь

17-го

 

мая

 

17 іа

 

г.

 

строго

 

наказывалъ,

 

чтобы

 

духовенство

доносило

 

тайной

 

канцелярии

 

всѣ

 

открытый

 

на

 

иоиовьди

 

сло-

ва

 

«до

 

высокой

 

Его

 

іімператорскаго

 

Величества

 

чести

 

касаю-

щіяся

 

плн

 

государству

 

вредптелыіыя».

 

Для

 

обезлечеиія

 

себя

власть

 

того

 

времени

 

посягнула

 

даже

 

на

 

святыню

 

таинства.

Съ

 

точки

 

зрѣиія

 

государственной

 

эту

 

мѣру

 

нельзя

 

назвать

предусмотрительной,

 

ибо

 

она

 

лишала

 

преступника

 

возможно-

сти

 

чнстесердсчпаго

 

іюкаянія,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

нравственно-

воспитательной

 

она

 

положительно

 

убійственпа,

 

такъ

 

какъ

разъединяла

 

пастыря

 

съ

 

народом!..

Насильствен поо

 

привлечете

 

народа

 

въ

 

храмы

 

въ

 

высо-

которжественные

 

дин

 

и

 

вмііпеніе

   

духовенству

 

въ

 

ненремѣи-
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иую

 

обязанность

 

учить

 

нрихожапъ

 

полной

 

покорности

 

помѣ-

щикамъ

 

подрывали

 

всякое

 

довѣріо

 

къ

 

священнику

 

со

 

стороны

прихода, — именемъ

 

святаго

 

Бога

 

освящалось

 

попраніе

 

самыхъ

священныхъ

 

чсловѣческихъ

 

правъ.

 

Всякая

 

борьба

 

съ

 

такими

порядками

 

была

 

напрасна,

 

силою

 

вещей

 

сельскій

 

священникъ

быль

 

поставленъ

 

въ

 

зависимое

 

ноложеніе

 

отъ

 

помѣщика

 

и

смѣнялея

 

и

 

ставился

 

но

 

его

 

волѣ;

 

напрасны

 

были

 

апнеляціи

и

 

къ

 

высшей

 

духовной

 

власти,

 

ибо

 

и

 

тамъ

 

подборъ

 

канди-

датовъ

 

дѣлался

 

въ

 

полномъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

намѣреніями

 

и

яселаніями

 

нравящнхъ

 

классовъ.

 

Но

 

попытки

 

борьбы

 

и

 

про.

тесты

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

были

 

и

 

это

 

повлекло

 

за

 

собою

 

оконча-

тельный

 

разгромъ

 

духовенства

 

Уже

 

Петръ

 

Великій

 

былъ

 

не-

доволеиъ

 

духовенствомъ

 

за

 

его

 

протесты

 

противъ

 

нѣкоторыхъ

его

 

реформъ-

 

Со

 

вступленіемъ

 

на

 

преотолъ

 

Анны

 

Іоанновны

все

 

духовенство

 

окончательно

 

было

 

занодозрѣно

 

въ

 

измѣнѣ

и

 

поставлено

 

подъ

 

самый

 

придирчивый

 

надзоръ

 

свѣтской

власти;

 

чрезъ

 

какіе-нибудь

 

пять-шесть

 

лѣтт,

 

всё

 

казематы

тайной

 

канцоляріп

 

оказались

 

переполненными

 

присланными

 

съ

разпыхъ

 

концовъ

 

священниками,

 

заключенными

 

по

 

большей

части

 

за

 

пеолужепіе

 

молебновъ

 

въ

 

царокіе

 

дни.

 

Придирчивость

доходила

 

до

 

того,

 

что

 

разстригали

 

за

 

служеніе

 

молебна

 

въ

ризахъ

 

второго,

 

а

 

не

 

иерваго

 

разряда,— священники

 

цѣлыхъ

двухъ

 

уѣздовъ

 

были

 

поголовно

 

подвергнуты

 

жестокому

 

нака-

зание

 

«шелепами»

 

за

 

то,

 

что

 

по

 

недоразумѣнію

 

не

 

поминали

на

 

эктеніяхъ

 

синодъ.

 

Были

 

злучаи

 

еще

 

болѣе

 

курьезные, —

одинъ

 

священникъ

 

обвинялся

 

въ

 

государственной

 

измѣнѣ

 

за

«начертаніе»

 

на

 

обратной

 

сторонѣ

 

портрета

 

Меньшикова

 

ка-

кихъ-то

 

«невѣдомыхъ

 

знаковъ».

 

Нужно

 

родиться

 

и

 

жить

 

въ

тотъ

 

вѣкъ

 

господства

 

грубаго

 

своеволія

 

и

 

ябеды,

 

чтобы

 

по-

нять,

 

что

 

значило

 

быть

 

тогда

 

ональнымъ

 

сословіемъ.

 

Помѣ"

щики

 

публично

 

ругали

 

священниковъ

 

бранными

 

словами,

 

по-

рою

 

тутъ

 

іке

 

расправлялись

 

съ

 

ними

 

и

 

кулаками.



US
Битье

 

плетьми

 

наравпѣ

 

съ

 

дворовымъ

 

мужикомъ,

 

отбы-

вшие

 

черныхь

 

работь

 

и

 

публичныя

 

издѣвательства

 

надъ

 

ду-

ховенствомъ

 

лишали

 

его

 

всякаго

 

авторитета

 

въ

 

глазахъ

 

при-

хода.

 

Въ

 

пышный

 

вѣкь

 

Екатерины

 

духовное

 

сословіе

 

до

 

того

сдѣлалось

 

«подлымъ»,

 

что

 

среди

 

дворянства

 

къ

 

нему

 

ст.

 

пре-

зрѣиіемъ

 

относились

 

и

 

старый,

 

и

 

малый,

 

иадъ

 

нимъ

 

нздвва-

лась

 

литература,

 

въ

 

обществѣ

 

ругнуть

 

«попа»

 

считалось

ирпзнакомъ

 

хорошаго

 

тона;

 

духовенство

 

составляло

 

какую-то

униженную

 

и

 

забитую

 

«породу»,

 

въ

 

которой

 

уже

 

не

 

предпо-

лагали

 

ничего

 

хорошаго,

 

благородного,

 

цивилизованна™;

 

если

говорили

 

про

 

духовное

 

лицо,

 

чьмъ-либо

 

отличившееся,

 

то

считали

 

необходимым!,

 

оговорку:

 

«не

 

взирая

 

на

 

его

 

породу».

Отъ

 

позора

 

тѣлесныхъ

 

наказанііі

 

духовенство

 

было

 

избавлено

въ

 

концѣ

 

XVIII

 

вѣка,

 

но

 

и

 

иослѣ

 

этого

 

помѣщикъ

 

не

 

пере-

ставалъ

 

считать

 

священника

 

своимъ

 

холопомъ

 

и

 

набрасывался

на

 

него

 

съ

 

своимъ

 

барскпмъ

 

крикомъ,

 

а

 

то

 

и

 

плетью;

 

'до

самаго

 

паденія

 

крѣпостного

 

права

 

помѣщики

 

продолжали

 

са-

молично

 

распоряжаться

 

раздачей

 

священническихъ

 

мѣстъ

 

и

ставить

 

въ

 

«попы»

 

лакеевъ.

Сословие,

 

пережившему

 

такую

 

глуоину

 

уіпіженія,

 

труд-

но

 

подняться

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

даже

 

и

 

при

 

благо,

пріятныхъ

 

условіяхъ;

 

ему

 

нужна

 

была

 

для

 

этого

 

заботливая

дружеская

 

рука,

 

но

 

такой

 

дружеской

 

руки

 

не

 

оказалось.

 

Въ

этомъ

 

отношеніи

 

дурную

 

услугу

 

духовенству

 

оказала

 

его

кастовая

 

замкнутость,

 

получившая

 

мѣсто

 

вслъдствіе

 

широко

распространенной

 

здѣсь

 

наследственной

 

передачи

 

мѣстъ.-Въ

отиошеніи

 

матеріальнаго

 

обезиеченія

 

духовенство

 

всецѣло

 

бы-

ло

 

предоставлено

 

себѣ

 

и

 

питалось

 

обработкой

 

тѣхъ

 

неболь-

шихъ

 

клочковъ

 

земли,

 

которые

 

давались

 

церквамъ,

 

и

 

грошо-

выми

   

сборами

 

съ

 

ирихожанъ

 

за

 

требы;

   

осиротьвшая

  

семья

священника

   

оставалась

 

безъ

 

всякаго

   

куска

   

хлѣба

 

и

 

могла
-это

жить

   

только

   

подаяшемъ

 

милостыни

 

со

 

стороны

   

прихожаиъ;

такое

 

жалкое

 

положеніе

 

сиротъ

 

нобуднло

 

духовиос

 

начальство
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допустить

 

на

 

практик!;

 

весьма

 

своеобразный

 

сиособъ

 

благо-

творенія

 

-

 

закрѣпленіе

 

мѣстъ

 

за

 

дочерьми

 

умершихъ

 

священьо-

служителей

 

или

 

за

 

ихъ

 

сыновьями.

 

Этотъ

 

норядокъ

 

аамѣще-

нія

 

мѣстъ,

 

ставшій

 

новсемѣстно

 

заковомъ,

 

м'вшая

 

приливу

свѣлаіхъ

 

силъ

 

со

 

стороны,

 

и

 

положидъ

 

начало

 

кастѣ.

 

Разви-

ваясь

 

особнякомъ

 

цѣлыя

 

столѣтія,

 

духовенство

 

усн'Ьло

 

вылить-

ся

 

въ

 

вполнѣ

 

законченный

 

кастовый

 

типъ.

Наше

 

образованное

   

общество,

 

ближе

   

столкнувшееся

 

съ

духовенствомъ

 

послѣ

 

паденія

 

крѣпостного

 

нрава,

 

застало

 

его

забитымъ

   

и

 

далеко

    

не

    

подготовленнымъ

   

къ

 

тому,,

   

чтобы

стать

 

і!0

 

глав!;

 

общественнаго

 

движенія,

 

и

 

каиъ-то

 

рѣаво

 

нор,,

вало

 

съ

 

нимъ

 

связь.

 

Нашу

 

интеллигенцию

 

нельзя,

 

винить

 

>т,

недостаткѣ

 

снисходительности

 

къ

 

людямъ,

 

задавлениымъ,

 

сре-

дой,- почему

 

же

   

она

 

такъ

   

строго

   

отнеслась,

 

къ

  

сооловш,,

вынесшему

 

такую

 

тяжесть

 

удиженій?

 

Очевидно

 

только,

 

ноіго,-

му,

 

что

 

занятая

 

своими

 

неотложными

 

работами,

 

ощ

 

не

 

поду-

мала

 

объ

 

его

 

грустной

 

оудьб.Ь,

 

И

 

въ

 

этомъ

    

случаѣ,

 

о,бид«а

не

 

одна

 

тяжелая

 

несправедливость,,

 

a

 

глаішымъ

 

образомъ

 

то,

что

 

такая

 

огромная

 

нотенціалыіая

   

общественная

 

сила,

 

какъ

духовенство,

 

была

 

оставлена

 

въ

 

загонѣ.

 

Нужно

 

было

 

употре-

бить

 

всѣ

 

силы,

 

испробовать

 

ъсѣ

 

средства,

   

чтобы

   

заставить,

стряхнуть

   

съ

 

себя

   

вѣковой

 

сонъ

 

эту

   

силу,

   

могучую

   

уже

одною

    

своею

    

близостью

   

къ

   

народной

   

жизни

 

и

 

народному

сердцу.

 

Вѣдь

 

надо

 

же

 

сознаться,

 

что

 

итти

 

къ

 

народу

 

помимо

его— замыселъ,

 

не

 

обѣщающій

   

большого

 

усиѣха.

 

Эту,

   

если

не

 

вину,

 

то

 

оплошность

 

пашихъ

 

отцовъ,

  

намъ

 

кажется,

 

уже

время

 

исправить.

Ф.

 

Вѣлявскіи.

IÎ).

   

Родіыі

   

кавтйіы.

Какъ

 

пзвъетпо,

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

не-

малое

 

внимаше

 

удѣляется

 

различнымъ

 

философскимъ

    

систе-

мамъ.

 

Но

 

въ

 

то

 

асе

   

время

   

знакомство

   

воспитанниковъ

 

съ
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развитіемъ

 

философской

 

мысли

 

носитъ

 

несколько

 

спеціальный

характеръ.

 

Вотъ

 

сценка

 

съ

 

натуры,

 

изъ

 

коей

 

видпо,

 

въ

 

какую

сторону

 

направляется

 

вниманіе

 

воспитанников!..

Вызываютъ

 

къ

 

доскг.

 

замухрышку-семинариста.

—

   

Что

 

задано?

 

—

 

опрашивает!,

 

учитель.

—

   

Лжеученіе

 

германскаго

 

философа

 

Эммануила

 

Канта,

—

   

fly,

 

разбивай

 

Канта.

—

   

Безбожьый

 

германскій

 

фиаоеофъ

 

Эммануилъ

 

Кавть.,.

мня-мня-мня...

 

Такъ

 

овъ

 

не

 

вѣровалъ

 

въ

 

Бога..,

 

мня-мня

 

-

мня

 

..

—

   

Ну,

 

чего

 

мнешься— стѣспяешься

 

что

 

ли,

 

что

 

тгы

семинаристъ,

 

а

 

онъ

 

философъ?

 

Разбивай,

 

тебѣ

 

говорятъ,

 

какъ

слѣдуетъ!

 

—

 

Семинаристъ

 

спѣшитъ

 

оправиться,

 

ловитъ

 

жаД'

нымъ

 

ухомъ

 

подсказыванія

 

товарищей

 

и,

 

уловивъ,

 

начина-

етъ

 

смѣло,

 

безъ

 

запинки

 

и

 

безъ

 

передцщки

 

«жарить",

 

точ-

но

 

изъ

 

пулемета.

—

   

Безбожный

 

германскій

 

философъ,

 

Эммануилъ

 

Кантъ,

въ

 

своемъ

 

ностыдномъ

 

ученіи

 

развиваетъ

 

нижеслѣдующія

тлетворныя

 

и

 

явно

 

богопротивныя

 

мысли...

 

'Й

 

пошелъ,

 

и

пошелъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

классѣ

 

словно

 

трескъ

 

стоитъ!

 

Черезъ

двѣ

 

'минуты

 

отъ

 

'бѣдняги

 

Канта,

 

какъ

 

говорится,

 

и

 

хвоста

не

 

остается.

 

А

 

еще

 

черезъ

 

двѣ

 

минуты

 

учитель

 

спрашиваетъ.

—

   

Ну,

 

чего

 

сталь?

—

   

Уже

 

разбилъ,

 

г.

 

учитель.

—

   

Уже?

 

Ну,

 

теперь

 

Дарвина

 

разбей!

—

   

Безбожный

 

британскій

 

философъ

 

и

 

лтенатуралистъ,

Чарльзъ

 

Дарвинъ,

 

въ

 

своемъ

 

ностыдномъ

 

ученіи

 

развиваетъ

нижеслѣдующія

 

запрещенный

 

мысли...

 

Й

 

опять

 

въ

 

классѣ

точно

 

трескъ

 

пулемета

 

стоитъ.

 

А

 

черезъ

 

пять

 

минутъ

 

и

Дарвина,

 

разумѣется,

   

постигаетъ

 

та

 

же

 

участь,

 

что

 

и

 

Канта.

Какъ

 

видите,

 

семинарская

 

филпсофія

 

носитъ

 

нѣсколько

„нарочитый"

 

характеръ.

 

Но

 

весь

 

курьезъ

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

тѣ

 

самые

 

семинаристы,

 

которые

 

съ

 

такимъ

 

успѣ-
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хомъ

 

„разбивптотъ"

 

Канта,

 

Дарвина,

 

Гегеля,

 

Фихте

 

и

 

пр.,

и

 

пр.,

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

имѣютъ

 

права

 

читать

 

этихъ

 

философов!,,

 

подъ

 

опасеніемъ

строжайшихъ

 

карт,

 

до

 

изгнанія

 

включительно:

 

можно

 

только

„разбивать",

 

но

 

читать — отнюдь.

Приблизительно

 

такое

 

же

 

двусмысленное

 

положеніе

 

за-

нимаетъ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

гр.

 

Л,

 

Н.

 

Толстой.

 

Учителя

 

словес-

ности

 

говорятъ

 

семянаристамъ:

-не

 

—

 

Кто

 

не

 

прочитает ь,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ.

 

„Анну

 

Каре-

нину"

 

и

 

„Войну

 

и

 

Миръ",

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

получить

 

больше

двойки!

A

 

инспекція

 

говорптъ:

 

„кто

 

будетъ

 

пойманъ

 

съ

 

сочн-

неніями

 

Толстого,

 

тотъ

 

не

 

выйдетъ

 

изъ

 

карцера,

 

пока

 

не

принесетъ

 

чистосердечпаго

  

раскаянія".

На

 

мой

 

вопросѵ.

 

„какъ

 

же

 

вы

 

выходите

 

изъ

 

столь

затруднительна™

 

положенія",

 

одпнъ

 

семинаристъ

 

отвѣтилъ:

—

   

Читаемъ,

 

по

 

подъ

 

секретом!,.

—

   

А.

 

если

 

попадетесь?

—

   

А

 

попадемся,

 

тогда

 

ириносимъ чистосердечное

 

раскаяніе.

—

   

Но

 

почему

 

же

 

учителя

 

словесности

 

не

 

столкуются

съ

 

инспекціей?

 

.

—

   

Пробовали,

 

но

 

ничего

 

не

 

выходитъ.

 

Учитель

 

гово-

рить:

 

„я

 

долженъ

 

выполнить

 

программу",

 

а

 

писнекторъ

 

го-

ворит!.',

 

„а

 

я

 

обязанъ

 

слѣдить

 

за

 

нравственностью".

 

Такъ

ничего

 

и

 

не

 

рѣгаили.

//

                   

•

                     

п

                                                          

Ч в *'
ТГрилѣчате

 

первое*

 

Положительно

   

не

    

знаемъ

    

такой

семинаріп,

 

въ

 

которой

 

такъ

 

наивно,

 

просто

 

и

 

мелко

 

изуча-

лп

 

фплссофскіе

 

предметы.

 

Нам!,

 

пришлось

 

служить

 

въ

нѣсколькихъ

 

семинаріяхъ,

 

мы

 

сами

 

состояли

 

преподавателем!,

философских!,

 

предметов!,

 

въ

 

семипаріи,

 

но

 

подобпаго .

 

изуче-

иія

 

Канта,

 

Дарвина

 

и

 

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

иного

 

филосо-
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фа

 

мы

 

не

 

видѣли.

 

Философскіе

 

предметы

 

(Логика,.;'

 

Началь-

ный

 

основанія

 

философіи,

 

Исторія

 

философіи

 

и

 

Нсихологія)

проходятся

 

hi.

 

семипаріяхъ

 

весьма

 

хорошо

 

п

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

вполнѣ

 

достаточно.

 

Авторъ

 

слишкомъ

 

утрируетъ

какой-либо

 

единичный

 

фактъ

 

и

 

изъ

 

едина

 

го

 

факта

 

выводить

общее

 

сужденіе

 

о

 

какой-то

 

„снеціалыюй"

 

фвлософіи

 

семи-

нара,

 

„нарочитой".

 

Читать

 

Дарвина,

 

Канта,

 

Гегеля,

Фихте

 

н

 

пр.,

 

и

 

пр.

 

не

 

только

 

въ

 

семпнаріяхъ

 

не

 

запрещает-

ся,

 

а

 

прямо

 

рекомендуется

 

(въ

 

свое

 

время

 

и

 

не

 

безъ

 

толку).

Лримѣчате

 

второе-

 

Что

 

касается

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

и

его

 

сочиненій,

 

то

 

таковый

 

и

 

таковыя

 

въ

 

программу

 

средне-

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

программу

 

Исторіи

 

русской

 

литера-

туры,

 

собственно

 

пока

 

не

 

вошли,

 

но

 

все

 

же

 

и

 

„Войну

 

и

миръ",

 

и

 

„Анну

 

Каренину"

 

всякій

 

воспитанникъ

 

семинаріи

читалъ

 

и

 

знаетъ.

 

Не

 

думаю,

 

чтобы

 

много

 

нашлось

 

„воспи-

тателей",

 

запрещающпхъ

 

чтеніе

 

подобныхъ

 

классическихъ

произведеній

 

своимъ

 

возрастнымъ

 

воснптаиникамъ;

 

полагаю,

и

 

даже

 

утверждаю,

 

что

 

авторъ

 

опять-таки

 

какой

 

либо

 

еди-

ничный

 

курьозъ

 

какой-либо

 

семинаріи.

 

поутрироітлъ

 

и

 

обоб-

щплъ.

 

Духовиыя

 

семпнаріи,

 

благодаря

 

такому

 

обобщснію,

дѣйствителыю

 

предстали

 

крайие

 

нелѣиыми,

 

весьма

 

.иотѣш-

ными

 

(а

 

этого

 

автору,

 

очевидно,

 

и

 

хотѣлось!)..

Часто

 

часто

 

попосятъ

 

наши

 

бѣдныя

 

семннаріи,

 

но

 

обыч-

но

 

поносители, -и

 

это

 

очень

 

горько,- совершенно

 

незнакомы

съ

 

тѣмъ,

 

о

 

чемъ

 

берутся

 

судить;

 

наслышались

 

они

 

чего-то

отъ

 

кого

 

то

 

о

 

какомъ

 

то

 

схоластицпзмѣ,

 

кашщизмѣ

 

и

 

т.

 

п.,

но

 

что

 

такое

 

этотъ

 

самый

 

схоластицнзмъ

 

въ

 

ііашихъ

 

се-

мииаріяхъ,

 

они

 

ни

 

одной

 

минуты

 

себѣ

 

ясно

 

но "предотавля-

ютъ.

 

Жалкіе/,

 

собственно,

 

критиканы!..

■



too

Живописная

 

н

 

иконописная

 

тастеиская.

і

 

рянимаю

 

заказы.

ШШ*Й

 

БШВШТУШВНЧЪ

 

ОЛОВИНЪ-
иисаніе

 

вновь

 

и

 

исправленіе

 

иконъ

 

на

 

золотыхъ,

 

насыпныхъ

и

 

нростыхъ

 

фасонахъ,

 

на

 

доскахъ,

 

полотнѣ

 

и

 

металлѣ

 

разныхъ

размѣровъ,

 

а

 

также

 

и

 

прозрачныхъ

 

иконъ

 

на

 

полотнѣ

 

и

 

стеклахъ.

Адеесъ:

 

Иркутскъ,

 

Казариеиская

 

ул.,

 

д.

   

Донского.

 

Телефоаъ

    

354.

іасткижаи

 

ідегшнѳй

 

жмониси
[П

 

<га

 

п.:

      

nD „:

Московской

   

школѣ

    

Попечительства

   

ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ

  

МАРШ

  

ѲЕОДОРОВНЫ

 

о

   

глухо

нѣмыхъ

привимаѳтъ

 

заказы

 

на

 

иконы

 

разныхъ

 

отилей

 

и

 

реставрацию.

Сыѣты

   

высылаются

   

по

  

первому

  

требованію

   

безплатно.

Бѣднымъ

 

сельскимъ

   

церквамъ

   

допускается

   

разсрочка

 

на

 

са-

мыхъ

 

выгодныхъ

 

условіяхъ.

игМастерская

  

находится

  

подъ

   

поетояннымъ

  

наблюденіемъ

и

 

руководствомъ

 

гсласснаго

 

художника

 

II.

  

В.

  

Ведяпнна.

Москва,

 

Ордынка,

 

Иверскій

 

переулокъ.

Въ

 

1905

 

году

<

 

п

 

р

 

а

 

шла

 

кно

 

-

 

р

 

ш;

 

ш

 

ш

 

но

 

» ,

духовный

 

и

 

церковно-общественный

 

журнажь,

 

оснонатшй

«

 

Обществом»

 

распространения

 

релитвно-нртшвеинаго

ѣросвѣщенія

 

въ

 

дужѣ

 

Православной

 

Церкви»,

 

съ

 

отдель-

ными

 

іприложеніяма,

 

-

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

той, же

 

программ^,

преслѣдуя

 

поставленную

 

цѣль

 

служенія

 

релитіозно- нравствен-

ному

 

просвѣщенію

 

преимущественно

 

образованнаго

 

православно-

русскаго

 

общества

 

и

 

защиты

 

православной

 

истины

 

и

 

ея

 

слу-

жителей

 

отъ

 

современных^

 

отрицательныхъ

 

и

 

враждебныхъ

отношен ій

    

къ

 

ней.
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От.д.ѣл

 

ы

 

ж

 

р

 

у

 

н

 

а

 

л

 

а

  

с

 

л.ѣ

 

ду

 

ющіе;

1.

   

ЦЭ'йко

 

в но-общест венный,

 

въ

 

который

 

входята.

сужденія

 

и

 

отзывы

 

съ

 

православчо-христіанскюй

 

точки,

 

зрѣнія

о

 

тѳкущахъ

 

событіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

церковно-общественной

жизни.

2.

   

Рел

 

игіозно-ф

 

илософскій,

 

въ

 

которомъ

 

поме-

щаются

 

статьи

 

основоположительяаго

 

характера

 

по:

 

богоелов-

скимъ,

 

религіознонравотвеннымъ

 

и,

 

церкойнчьобщественнымъ

вопросами,

 

аоаникающимъ

 

въ

 

современной і

 

русской

 

жизни

и

 

печати.

3.

   

Обозрѣінія

 

выдающихся

 

от#;т<ей

 

ифъг-течсу 1-

щей

 

духовной

 

журналистики

 

и

 

светской

 

печати

а

 

также

 

вновь

 

выходящихъ

 

книтъ,

 

преимущественно

 

по

 

тѣмъ

же

 

указа ннымъ

 

вопросамъ,

 

съ

 

критическими

 

замѣчаиіями (

 

ne

поводу

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

взглядовъ

 

и

 

суясдѳвій.

4.

   

й'звѣ<;тіія

 

и

 

заметки:

 

кратюй 1

 

обзоръ

 

те»ущихъ

собіытійі

 

и

 

правит,

 

распоряжевій,

 

деятельности

 

«Общества^

рел.-нравственнаго

 

просвѣщенія»

 

и

 

его

 

учреждений' (каковы— -

собранія

 

пастырскія,

 

ироповѣдническія,

 

«Христіанскаго

 

Со-

дружества

 

учащейся

 

молодежи»

 

и

 

др.),

 

равно

 

и

 

иныхъ

 

думает

но-просвѣтительныхъ

 

обществъ

 

и

 

ихъ

 

членовъ;

 

также

 

сообще-

нія

 

и

 

отзывы

 

о

 

лицахъ,

 

заявившихъ

 

себя

 

духовно

 

просвети-

тельною

 

деятельностью

 

и

 

проч.;

 

ответы 'редакціи

 

на

 

недоумен-

ные,

 

вдпросы;

 

предлагаемые

 

читателями

 

изъ

 

области

 

богослов-

ской

 

и

 

церковно-практической.

Журналъ

 

выходить

 

книжками

 

въ

 

5

 

—

 

7

 

листовъ

 

каждая,

in

 

8°,

 

по

 

две

 

книжки

 

въ

  

месяцъ,

   

около

 

1

 

и

   

15

 

чиселъ,

 

за

исключеніемъ

 

месяцевъ

 

предъ

 

праздниками

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рож-

дества

 

Христова,

 

іюня

 

и

 

іюля,

 

въ

  

которые

   

будетъ

 

выходить

по

 

одной

 

книжке

 

(всего

 

20

  

книжекъ).

Въ

 

качестве

 

отдельнаго

 

безплатнаго

 

приложенія

 

1905

 

г.

 

пред-

полагается

 

дать

   

сочиневія

0.

 

ІОАІІІІА

 

ИЛЬИЧА

  

СРГІШ

  

(Кронштадтскаго)
въ

 

4-хъ

 

томахъ

 

(около

 

400

 

стр.

 

каждый).

   

Въ

   

первый

 

и

 

вто-

рой

 

томи

 

войдетъ

 

«Моя

 

жизнь

 

во

 

Хр,й.сте»;

 

3-й

 

томъ

 

со-



1Ô2!

ставятъ

 

Размышленія

 

велйкаго

 

молитвенника

 

о

 

бого-

служений;

 

ёъ

 

4-й

 

томъ

 

войдутѣ

 

всѣ

 

новые

 

дневникио.

 

То-

аина,

 

кончая

 

1904

 

годомъ,

 

ііодъ

 

заглавіемъ

 

«Путь

 

къ

 

Богу».

Цензура

 

журнала

 

предоставлена

 

Предсѣдателю

 

Совѣта

Общества,

 

Протоіерею

 

Философу

 

Орнатскому.

Журналъ

 

«Православно-

 

Русское

 

Олово»

 

Учебнымъ

 

Ко-

митетом

 

ь"

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

одобрень

 

къ

 

пріобрвтенію

 

въуче-

ническія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій.

Особымъ

 

Отделомъ

 

ученаго

 

Комитета

 

Министерства

 

Народ-

наго

 

Просвещенія

 

допущенъ

 

въ

 

ученическія

  

библіотеки

   

сред-'тЛг

нихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

въ

 

безплатньщ,

 

народный

 

читальни

и

 

библіотеки.

                            

с

         

;aq7ïK

   

йі

             

;д

 

ftejn

Учебнымъ

 

Отделомъ

 

Министерства

 

Финансовъ

 

допущенъ

въ

 

ученическія

 

библіотеки

 

учебныхъ

 

заведеній

 

ведомства

 

Ми-

нистерства

 

Финансовъ.

сгх;

 

Цена

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

6

 

руб.— съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

7

 

р.— за

 

границу.

 

Въ

 

рознич-

ной

 

продаже

 

30

 

коп.

 

за

 

№.

Адресъ

 

редакціи

 

и

  

конторы:

   

С- Петербурге,

   

Стремянная

улица,,

 

д.

 

M

 

20.

                 

и

 

«юкудонои

 

в^йэшйі*?

 

сатоэжэдд

Редакторы:

 

Нротоіерей

 

Александре

   

Дерновъ.

Священникъ

 

Павелъ

 

Лахостскій.

Ст.

 

сов.

 

Александр*

 

Надеждинъ.

■Y

   

cTj?Jqn

 

•

дтпг,охыа

 

<j

 

'

                                            

анои

 

(BaoTonqX

 

j.u,

іжннл

 

ёовдо

 

он

И.

 

д.

 

рѳдакторовъ:

 

Ректоръ

 

духовной

 

семннаріи

   

Архпмандрпть

 

Никою

 

и

иреподаватель

 

сениварін

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Дроздовъ.

Печатать

 

разрѣшается:

 

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семи-

нарііі

 

Ин.

 

Тихомиров.

 

1906

 

г.

 

4

 

января.

Йр'кут^къ,

 

1906

 

т;

 

Тнпографія-

 

А.

 

А

 

Си2ъіхъ,

 

Ьолынаа

 

ул.,

 

д,

 

Мвдевскато.


