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издаваемыя

 

при

 

Иркутской

 

Духовно!

 

Семинар.
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Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1

 

и

 

15

 

дала.

Ирнутскъ.

Типографія

 

А.

 

А.

 

Сизыхъ,

 

Большая

 

ул.,

 

д.

 

Милевскаго.
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КонтораОвѣтлѣйшаго

 

Князя

 

К.

 

А.

 

Горчаков

ва

 

симъ

 

доводить

 

до

 

свѣдЪнія

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

 

ста-

рость

 

Иркутской

 

Епархіи,

 

что

 

съ

 

1

 

Января

 

с,

 

г.

 

поступили

 

въ

продажу

 

новыя

 

иартіи

 

церковныхъ

 

впнъ,

 

натуральныхъ,

 

отли-

чающихся

 

значительной

 

сладостью

 

и

 

цріятнымъ

 

мягкимъ

вкусомъ,

 

по

 

цѣнамъ

 

и

 

на

 

условіяхъ,

 

печатающихся

 

для

общаго

 

свѣдѣнія

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ"..

Позтавщики

 

Епагрхій:

 

С.-Петербурской,

 

Московской,

 

Хер-

сонской,

 

Кіевской,

 

Курской,

 

Орловской,

 

Тульской,

 

Рязанской,

Калужской,

 

Тамбовской,

 

Воронежской,

 

Ставропольской,

 

Ниже-

городской,

 

Костромской,

 

Новгородской,

 

Псковской,

 

Оренбург-

ской,

 

Пермской,

 

Томской,

 

Забайкальской

 

и

 

др.

Контора

 

Свѣтл.

 

Князя

 

К.

 

А.

 

Горчакова.

        

*

Живописная

 

и

 

иконописная

 

мастерская.

Принимаю

 

заказы.

ШАТБѢЙ

  

БОШШУРШИЧЪ

 

ОЛОВИНЪ-
Писаніе

 

вновь

 

и

 

исправление

 

ііконъ

 

на

 

золотыхъ, 'Насыпныхъ

и

 

простыхъ

 

фонахъ

 

на

 

доскахъ,

 

полотнѣ

 

и

 

металлѣ

 

разныжь

размѣровъ,

 

а

 

также

 

и

 

нрозрачныхъ

 

иконъ

 

на

 

полотнѣ

 

в

 

стеклахъ.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

Казармеиская

   

ул.,

 

д.

   

Донского.

 

Телефонъ

  

354.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

ЙШЗДЪ

Адресъ

 

редак-

ЦІИ:УспеНСК;іЯ
площадь,

  

Ду-
ховная

   

Семи
нарія.

.

S.
Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкой

 

и

пересылкою

5

 

руб.

  

60

 

к.,

отд.

 

номер. 30

 

к,

;
За

 

объявлены

 

за

 

страницу:

  

въ

 

нервыіі

 

разъ

 

8

 

рублей,

  

во

 

второй

 

и

  

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

да.л'ке

 

по

 

.1.

 

руб.

   

60

 

пои.

 

За

 

половину

  

и

 

четверть

 

страницы

въ

 

соотвѣтстнеппое

 

число

 

разъ

 

меньше.

^~—~-___ us

Апрѣль

 

15.

     

годъ

 

mm

     

19

 

05

 

г.

СОДЕРЖА

 

H
Преосвященному
1-го

 

Епархіальна
СОДЕРЖАНП-

ныіі

   

организмъ

ства

 

нь

 

XVII

 

вѣ

мораль

 

евангельс

Объявленія.

IE

 

ОФФИЩАДЬНОЙ

 

ЧАСТИ: -Указъ

 

Свл

 

[ѣіішаго

 

Синода
Тихону.— Распоряженія

 

Енархіальнаіо

 

Начальства.

 

— Отъ
го

 

Комитета

 

Андреевскато

 

Краспаго

 

Креста.
:

 

НЕОФФИДІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-- Церковь,

 

какъ

 

обществен-
(нродолженіе).—

 

Сословное

 

обособленіе

 

pyecuaro

 

духопен-
fe4.— Замѣткп

 

(Изъ

 

писемъ

 

съ

 

театра

 

военныхъ

 

дѣйствій;

кая

 

и

 

мораль

   

древне-раввниская. -Т.

   

М.

   

Масюковъ).—

Указъ

 

■Святѣйшаго

 

Синода

 

Преосвященному

 

Тихону,
Архіепископц

 

Иркутскому

 

и

 

Верхо

 

ленскому,

 

отъ

 

14
февраля

 

1905

 

года

 

за

 

M

 

1731

 

объ

 

учрежденги

 

само-

стоятельная

 

прихода

 

при

 

ІІараскевіевской

   

церкви

 

села

Тулннскаго.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

   

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

    

1)

    

рапортъ

   

Вашего
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л

Преосвященства,

 

отъ

 

21

 

декабря

 

1904

 

г.

 

за

 

Jtè

 

8473

 

съ

ходатайствомъ:

 

а)

 

объ

 

открытіи

 

самостоятельнаго

 

прихода

 

съ

причтомъ

 

пзъ

 

священника'.и

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

въ

 

селѣ

Тулннскомъ,

 

приписной

 

къ

 

церкви

 

села

 

Шарагуля,

 

Нижне-

удннокаго

 

уѣзда,

 

и

 

о

 

назначении

 

причту

 

новооткрываемаго

прихода

 

содержанія

 

пзъ

 

казны

 

и

 

б)

 

объ

 

увеличеніи

 

казеннаго

жалованья,

 

получаемаго

 

священникомъ

 

и

 

псаломщикомъ

 

Ша-

рагульской

 

Церкви,

 

и

 

о

 

назначеніи

 

содержанія

 

изъ

 

казны

діакону

 

той

 

же

 

церкви,

 

2)

 

заключеніе

 

по

 

сему

 

предмету

 

Хо-

зяйственная

 

при

 

Святѣишем-ъ

 

Сицодѣ

 

Управленія,

 

отъ

 

25

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2224.

 

Приказали:

 

Согласно

 

ходатай-

ству

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

онредѣляетъ:

1)

 

открывъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Тулинскаго,

 

приписной

 

къ

 

хра-

му

 

геела

 

Шарагуля,

 

Нижнеуіинская

 

уѣзда,

 

самостоятельный

нриходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

а

 

псаломщика,

 

паша*

чить

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

сего

 

прихода

 

по

 

четыреста

 

рублей

іъ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

300

 

р.

 

и

 

псаломщику

100

 

р.,

 

и

 

2)

 

назначить

 

содержаніе

 

діакону

 

церкви

 

села

 

Ша-

рагуля,

 

того

 

лее

 

уѣзда,

 

по

 

сто

 

пятидесяти

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

и

увеличить

 

содержаніе

 

прочимъ

 

членамъ

 

причта

 

Шарагульской

церкви

 

до

 

средпе-нормальныхъ

 

окладовъ,

 

для

 

чего

 

прибавить

священнику

 

(къ

 

иолучаемымъ

 

140

 

р.)-— 160

 

р.

 

и

 

псаломщику

(къ

 

получаемымъ

 

40

 

р.) — 60

 

р.,

 

съ

 

отнесеніемъ,

 

согласно

заключение

 

Хозяйственная

 

Унравленія,

 

сея

 

расхода,

 

всепі
въ

 

суммѣ

 

семисотъ

 

семидесяти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

со

 

дня

 

иазпа-

чепія

 

причта

 

въ

 

новый

 

прпходъ,

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуе-

мая

 

пзъ

 

казны

 

по

 

пар.

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣй-

шаго

 

Синода.

 

О

 

чемъ

 

увѣдомить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

указомъ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

начальства.

О

 

перемѣиахъ

 

ru

 

службѣ.

&'ш\і\гОпредѣлены:

 

штатный-

 

діаконъ

 

Усть-Кутской

   

Спасской

церкви

 

Михаила

 

Корсунскій

 

священникомъ

   

къ

   

Ильинской
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церкви

 

с,

 

Макаровскаго

 

и

 

состоявшій

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

с.

 

Шара

 

тульская

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Утѣхипь

 

на

 

штатное

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

Параскевіевской

 

церкви

 

с.

 

Тулинская.

Командированы

 

къ

 

времени

 

щ

 

исполнепію

 

псаломщн-

чесісихъ

 

обязанностей

 

по

 

вольному

 

найму:

 

къ

 

Вознесен-

ской

 

церкви

 

с.

 

Гымыльскаго

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Влади-

миръ

 

Телятьевъ;

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

Хоготовскаго

 

мис-

сіонерскаго

 

стана

 

безмѣстный

 

псаломщикъ

 

Иванъ

 

Багрян-

цевъ;

 

къ

 

Иннокентіевской

 

церкви

 

Аларскаго

 

миссіонерская

стана

 

священнпческій

 

сынъ

 

Иннокентий

 

Вавиловъ;

 

къ

 

Ми-

хаило-Архангельской

 

церкви

 

с.

 

Шипицинскаго

 

воспитанникъ

Иркутской

 

дух.

 

семанаріп

 

Иннокентий

 

Литвипцевъ

 

и

 

къ

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Бадаііскаго

 

крестьянинъ

 

Емельянг

Лрыловъ.

Перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

Иннокентіевской

 

церкви

 

'Гор-

ская

 

мвссіонерская

 

стана

 

Петръ

 

Ледичъ

 

на

 

такое

 

же

 

мѣ-

сто

 

къ

 

Іоанно-Нредтеченской

 

церкви

 

с.

  

Буретскаго.

Уволены

 

отъ

 

должностей:

 

псаломщики:

 

Покровской

церкви

 

с.

 

Нижне-Илимскаго

 

Иннокентій

 

Канаровскги

 

и

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Гымыльскаго

 

Василій

 

Унтхинъ.

Исключены

 

пзъ

 

списковъ

 

умершіе:

 

16

 

марта

 

заштат-

ный

 

протоіерей

 

Аѳапасгй

 

Иопровскій,

 

24

 

марта

 

заштатный

свящепникъ

 

Порфпрій

 

Амвросовъ

 

и

 

6

 

апрѣля

 

протоіерей

Воскресенской

 

гор.

 

Иркутска

 

церкви

 

Алепсѣй'

 

Орлов?,.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

   

старостъ:

1)

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

яр.

   

Иркутска

   

потомственный

почетный

 

граждашінъ

 

Степаиъ

 

іѣльныхъ;

 

2)

   

къ

   

Зоспмо-

Савватіевской

 

церкви

 

с.

 

Падунскаго

   

крестьянинъ

  

Авраамгй

Бурнппъ

 

и

 

3)

 

къ

 

Св.-ТропцкоГі

 

церкви

 

гор.

 

Иркутска

 

Еии-

сейскій

 

мѣщанинъ

 

Александръ

 

Хвоиновъ.
na-aqofl.

 

ftoai

-оход

                  

и

   

поя

 

£4

 

.q

 

JÈ- 1

 

ігхи&рѳйэаят

 

г ноя

 

со

 

.q

 

й
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Вакантными

 

состоять

 

мѣспьа:

 

a)

 

свящепническія:

при

 

церквахъ:

 

1)

 

градо-Иркутской

 

Воскресенской

 

(мѣсто

вто'роя

 

священника),

 

2)

 

Мартыновской

 

Ильинской,

 

3)

 

Фи-

липповской

 

Петро- Павловской,

 

4)

 

Новоудипской

 

Покровской

(мѣсто

 

второго

 

священника)

 

и

 

5)

 

Мухтуйской

 

Николаевской;

б)

 

діаконскія:

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Усть-Кутской

 

Спасской

н

 

2)

 

Шар

 

агульской

 

Михаило-Архангельской,

 

и

 

в)

 

псалощп-

ческгя:

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Ееульскои

 

Ильинской,

 

2)

 

Поды-

махинской

 

Богородице-Казанской,

 

3)

 

Ііитойской

 

Христо-

рождественской

 

(мѣсто

 

второго

 

псаломщика),

 

4)

 

Солонецкой

Николаевской,

 

5)

 

Тальянской

 

Михаило-Архангельской,

 

6)

 

при

Верхолепскомъ

 

Воскреоенскомъ

 

соборѣ,

 

7)

 

Тулинском

 

Па-

раскевіевской,

 

8)

 

Торской

 

Иніюкентіевской

 

и

 

9)

 

Нижне-

Илимской

 

Покровской.

Отъ

 

1-го

 

Енархіальыаго

 

Комитета

 

Андреѳвска-

го

 

Краснаго

 

Креста.

Въ

 

1-й

 

Комитетъ

 

Андреевская

 

Краснаго

 

Креста

 

пожерт-

вовавій

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раееныхъ

 

на

 

Дальнемь

 

Во-

стоке

 

и

 

ихъ

 

семействъ

 

поступило

 

въ

 

теченіе

 

февраля

 

1905

года-,

 

отъ

 

Блаячинническихъ

 

Отдѣловъ

 

Комитета:

 

Балаган-

скаго

 

миссіонерская

 

150

 

руб.

 

и

 

Кимильтейская

 

64

 

р.

 

1

 

к.,,

чрезъ

 

Благочинныхъ:

 

1,

 

священника

 

Павла

 

Казанцева

 

отъ

церквей

 

и

 

причтовъ:

 

Больше-Еланской

 

Троицкой

 

8

 

р.

 

98

 

к.,

Тайтурской

 

Петро-Павловской

 

6

 

р.

 

42

 

к.

 

и

 

Тельминской

Казанской

 

6

 

р.

 

18

 

к.,

 

итого

 

21

 

р.

 

58

 

к.',

 

2)

 

свящ.

 

Ми-

хайла

 

Георгіевская:

 

отъ

 

Тулуновской

 

Покровской

 

церкви:

2%

 

съ

 

доходовъ

 

церкви

 

за

 

ноябрь

 

и

 

январь

 

9

 

р.

 

67

 

кои.,

кружечныхъ

 

и

 

тарелочныхъ

 

за

 

ноябрь

 

10

 

р.

 

81

 

к.

 

и

 

2%

 

съ

ноябр.

 

доходовъ

 

причта

 

4

 

р.

 

81

 

коп.;

 

Нпжпеудинской

 

Воскре-

сенской

 

.церкви

 

за

 

ноябрь

 

и

 

январь:

 

1%

 

съ

 

доходовъ

 

церкви

6

 

р.

 

55

 

коп.,

 

тарелочныхъ

 

14

 

р.

 

44

 

кон.

 

и

 

2°/0

 

съ

   

дохо-



m

довъ

 

причта

 

9

 

p.

 

86

 

коп.

 

и

 

Худоеланской

 

Николаевской

церкви

 

за

 

январь:

 

тарелочная

 

сбора

 

4

 

р.

 

25

 

коп.

 

и

 

при-

писных!,

 

къ

 

ней:

 

Шебартннокой

 

церкви

 

2

 

р.

 

85

 

коп.

 

и

 

Хин-

гуйской

 

3

 

р.

 

77

 

к.

 

и

 

свящ.

 

Вас.

 

Пѣтелипа

 

5

 

рубл.,

 

итого,

за

 

вычетомъ

 

пересылочныхъ,

 

71

 

р.

 

60

 

icon,;

 

3)

 

протоіерея

Іоанна

 

Косыгина

 

собранныхъ

 

но

 

листамъ

 

и

 

кружками

 

в{ь

Тункипскихъ

 

мйссіонерскихъ

 

церквахъ

 

10

 

руб.,

 

4)

 

протоіерея

Константина

 

Малышева:

 

отъ

 

Глазковской

 

Николо- Иннокентіев-

ской

 

церкви

 

за

 

декабрь:

 

кружечная

 

сбора

 

14

 

р.

 

8

 

к.,

 

2°/0

съ

 

доходная

 

рубля

 

церкви

 

8

 

р.

 

18

 

к.

 

и

 

2%

 

съ

 

доходовъ

причта

 

2

 

р.

 

88

 

к.,

 

итого

 

25

 

р.

 

14

 

к.

 

и

 

'Голоустнинской

Николаевской

 

церкви:

 

кружечныхъ

 

2

 

р.

 

и

 

собранныхъ

 

по

листамъ

 

за

 

№

 

'61 1

 

крестьяниномъ

 

Георгіемъ

 

Ив.

 

Стрекалов-

скимъ

 

8

 

р.

 

50

 

ж.

 

и

 

за

 

Jtè

 

614

 

крестьяниномъ

 

Кирилломъ

Стрекаловсквмъ

 

2

 

р.

 

54

 

к.,

 

итого

 

13

 

р.

 

4

 

коп.,

 

всего

 

38

 

р.

18

 

коп.

 

и

 

5)

 

протоіерея

 

Гриярія

 

Цвѣткова

 

отъ

 

градо-Ир-

кутскихъ

 

церквей

 

и

 

ирпчтовъ

 

за

 

январь,

 

именно:

 

'Преобра-

женской

 

церкви

 

6

 

р.

 

93

 

к.

 

и

 

причта

 

оной

 

24

 

р.

 

74

 

коп.,

Воскресенской

 

церкви

 

и

 

причта

 

8

 

р.

 

39

 

кон.,

 

Владимірской

церкви

 

и

 

причта

 

8

 

р.

 

20

 

к-,

 

причта

 

Знаменской

 

церкви

 

6

 

р. )

Входо-Іерусалпмской

 

церкви

 

и

 

причта

 

10

 

р.

 

29

 

коп.,

 

причта

Блаявѣщенской

 

церкви

 

12

 

р.

 

28

 

к.,

 

Крестовоздвиженской

церкви,

 

прнчта

 

и

 

служащихъ

 

І5

 

р.

 

62

 

к.,

 

Спасской

 

церкви

и

 

причта

 

6

 

р.

 

61

 

к.,

 

причта

 

больничной

 

церкви

 

6

 

р.

 

15

 

к.,

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

и

 

причта

 

6

 

р.

 

45

 

кон.,

 

Ка-

занской

 

церкви

 

и

 

причта

 

3

 

р.

 

36

 

коп.

 

и

 

Успенской

 

церкви

и

 

причта

 

10

 

р.

 

56

 

коп.,

 

итого

 

126

 

р.

 

58

 

к.;

 

отъ

 

Алза-

майская

 

діакона

 

Павла

 

Соколова

 

10

 

р.,

 

Баероновскаго

 

сель-

ская

 

общества

 

чрезъ

 

свящ.

 

Тпмоѳея

 

Вязунова

 

100

 

р.,

 

Ир-

кутская

 

Каѳедральная

 

собора

 

тарелочныхъ

 

26

 

р.

 

56

 

коп.,

отъ

 

нрихожанъ

 

Ользоновской

 

Петро-Павловской

 

миссіонерской

церкви

 

чрезъ

 

свящ.

 

Ксенофонта

 

Попова

 

49

 

р.

 

44

 

коп.,

°/о°/о

   

причисленныхъ

 

Иркутскимъ

   

банкомъ

   

Е.

   

Медвѣдни-
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ковой

 

на

 

обращавшіяся

 

въ

 

ономъ

 

въ

 

1904

 

г.

 

по

 

текущему

счету

 

суммы

 

Комитета

 

181

 

р.

 

73

 

коп.

 

и

 

0 /00/0

 

отчисленій:

2-хъ

 

изъ

 

жалованья

 

и

 

доходовъ

 

причта

 

Иркутская

 

Каѳе-

дральная

 

собора

 

за

 

февраль

 

11

 

р.

 

32

 

'к.

 

и

 

1-го

 

изъ

 

содер-

жанія

 

должностныхъ

 

лицъ

 

Иркутской

 

духовной

 

консисторіи

 

за

февраль

 

8

 

р.

 

64

 

кол.

 

Итого

 

въ

 

теченіе

 

февраля

 

1905

 

г.

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

на

 

Дальнемъ

Востокѣ

 

воиновъ

 

и

 

семействъ

 

ихъ

 

поступило

 

наличными

деньгами

 

869

 

р.

 

64

 

к.,

 

а

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

17209

 

р.

28

 

коп.,

 

въ

 

нихъ

 

100

 

р.

 

билетами,

 

всего

 

18078

 

р.

 

У 2

 

к.

Кромѣ

 

сего

 

въ

 

теченіе

 

февраля

 

1905

 

г.

 

въ

 

Комитетъ

поступило

 

для

 

отсылки

 

на

 

Дальній

 

Востокъ

 

въ

 

дѣйствующую

армію

 

отъ

 

прихожанъ

 

церквей:

 

Мухтуйской

 

Николаевской

8

 

рубахъ

 

и

 

9

 

кальсонъ

 

и

 

Ользоновской

 

Петро-Павловской

миссіонерской:

 

14

 

рубашекъ,

 

изъ

 

нихъ:

 

6

 

ситцевыхъ

 

и

 

8

бумазейныхъ,

 

22

 

арш.

 

бумазеи,

 

3

 

кальсонъ,

 

1

 

дюж.

 

платковъ,

1

 

шарфъ,

 

3

 

полотенца

 

и

 

двѣ

 

пары

 

рукавицъ.

,.пол

   

£Ѵ

Членъ-Казначей

 

Комитета,

 

протоіерей

  

Ин.

  

Оотниковъ.

■

-



КЪ

   

ИРКУТСКИМ!»

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ,

аіірѣля

   

15— Л?

   

Il— 1 9

 

0

 

5

 

г.

ЦЕРКОВЬ,

 

ШЪ

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

 

ОРГШЗШЪ
(Догматико-Еаноническін

 

очеркъ).

(Продоласеніе).

II.
Право,

 

нормируя

 

взанмооздіопіснія

 

членовъ

 

общества

между

 

собою

 

и

 

ихъ

 

отношенія

 

ко

 

всему

 

общественному

 

цѣ-

лому,

 

выотавляетъ-

 

ііъ

 

качествѣ

 

основной

 

правовой

 

катего-

ріи — понятіе

 

нравообязанности.

 

Въ

 

этомъ

 

понятіи,

 

опредѣ-

ляющемъ

 

сущность

 

юридпческихъ

 

отношеній,

 

заключаются

 

двѣ

стороны— активная

 

н

 

пассивная;

 

въ

 

первомъ

 

отношеніи

 

на-

званная

 

юридическая

 

категорія

 

является

 

оиредѣляемымъ

 

объ-

ективными

 

правовыми

 

нормами

 

полномочіемъ

 

(правомъ

 

въ

собствеиномъ

 

смыслѣ), — во

 

второмъ

 

-

 

обозначаетъ

 

налагаемую

тѣми

 

же

 

нормами

 

обязанность

 

(ограпиченіе

 

свободы

 

одного

юридическая

 

лица

 

нравомъ

 

(полпомочіемъ,

 

какъ

 

проявлёніемъ

свободы)

 

другого).

 

Выставляя

 

объективный

 

юридически

 

нормы

(имѣющія

 

иринципіалыіое

 

значеніе

 

въ

 

сферѣ

 

дѣйствія

 

права)

и

 

оиредѣляя

 

на

 

основаніи

 

ихъ

 

взаимоотношенія

 

иравообязан-

ностей,

 

право

 

руководится

 

той

 

высшей

 

идеальной

 

цѣлыо,

 

ради

осуществленія

 

которой

 

существуют!,

 

и

 

общество

 

и

 

его

 

право.

Поэтому,

 

содержаніе

 

пранообязпнностсй,

   

нормируемых'!,

   

объ-
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ективнымн

 

юридическими

 

нормами,

 

является

 

ннчѣмъ

 

ішымъ,

какъ

 

опредѣлеиіемъ

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

какъ

 

члены

 

общества

(а

 

вмѣстѣ

 

и

 

оно

 

само,

 

какъ

 

целое)

 

должны

 

осуществлять

предлежащую

 

имъ

 

цѣль. -Все

 

это

 

вполне

 

ириложнмо

 

и

 

къ

праву

 

церковному.

 

Поэтому,

 

для

 

выясненія

 

того,

 

какъ

 

и

 

въ

чемъ

 

проявляется

 

жизнедеятельность

 

Церкви,

 

определяемая

 

ея

конечной

 

цѣлыо

 

(для

 

определения

 

динамики

 

церковная

 

обще-

ства),

 

-

 

церковное

 

право

 

не

 

нредставляетъ

 

(въ

 

качествѣ

 

ма-

териала)

 

ничего

 

другого,

 

какъ

 

только

 

систему

 

(церковнообще-

ственпыхъ)

 

правообязанностей,

 

определяемую

 

ея

 

объектив-

ными

 

нормами.

 

Анализъ

 

этой

 

системы

 

и

 

должепъ,

 

следова-

тельно,

 

въ

 

[езультатѣ

 

дать

 

общее

 

воззрѣпіе

 

каноническая

нрава

 

на

 

внутреннюю

 

(динамическую)

 

сторону

 

Церкви,

 

какъ

общественная

 

организма.

 

Такой

 

анализъ

 

должепъ

 

быть

 

про-

ведет,

 

но

 

двумъ

 

направленіямъ

 

-положительному,

 

поскольку

прав"

 

оііредѣляетъ

 

систему

 

правообязанностей,—

 

и

 

отрицатель-

ному,

 

поскольку

 

право

 

иозстановляетъ

 

произведенное

 

наруше-

ние

 

правовых'!,

 

отношеній

 

и

 

разрѣшастъ

 

но,

 

ппкающіе

 

въ

сфере

 

зтихъ

 

отношеііій

 

споры

 

и

 

прекогловія.— Такъ

 

какь,

далѣе,

 

въ

 

Церкви

 

существует!,

 

особый

 

клаесъ,

 

имѣющій

 

-

помимо

 

общей

 

цѣли,

 

предлежицей

 

всѣмъ

 

членамъ

 

Церкви

 

—

свои

 

частныя

 

цѣли,

 

то

 

предположенный

 

анализъ

 

дол;кепъ

коснуться

 

(въ

 

обоих!,

 

своихъ

 

направлепіях!,)

 

сначала

 

общихъ

правъ

 

и

 

обизанностей

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Церкви,

 

a

 

затѣмъ

 

пе-

рейти

 

къ

 

частнымъ

 

правообязанностямъ

 

іерархіи.

Такъ

 

какъ

 

Церковь

 

есть

 

впдимый

 

и

 

ііііѣшне

 

организо-

ванный

 

общественный

 

союзъ,

 

то

 

для

 

вступленія

 

в!,

 

число

членовъ

 

этого

 

союза

 

и

 

(следовательно)

 

для

 

иріобретенія

 

оГ>-

щей

 

ціркищіоп

 

правоспособности,

 

соединенной

 

съ

 

зьапіемъ

члена

 

церковиаго

 

общества,

 

необходим!,

 

какой

 

либо

 

внѣішіій,

обладающей

 

видимыми

 

признаками

 

сиособъ.

 

Въ

 

канонических!,

источниках!,

 

указываются

 

два

 

іакихъ

 

способа- крещеніе

(дли

 

нехріі/тіаііъ)

 

и

 

формальное

 

отречепіе

 

отъ

 

прежпяго

 

веро-
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шшовѣданіи,

 

сопровождаемое

 

особыми

 

религіозными

 

обрядами

(для

 

христіанъ

 

инославныхъ)

 

- 1,

 

7.

 

8.

 

11;

 

VI,

 

95;

 

Каре.

68,

 

Вас.

 

В.

 

1,

 

Съ

 

актомъ

 

ветуилепія

 

въ

 

Церковь

 

нераздельно

соединяется

 

и

 

нріобрѣтепіе

 

новымъ

 

членомъ

 

ирисвоенпыхъ

ему

 

общихъ

 

церковных!,

 

иравъ-

 

Эти

 

права,

 

входящія

 

въ

составъ

 

общей

 

церковной

 

правоспособности,

 

можно

 

располо-

жить

 

въ

 

такомъ

 

порядке.

 

1)

 

Право

 

участвовать

 

во

 

всехъ

благодатных!,

 

и

 

богослужебныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

Церкви

 

(иоцъ

известными

 

каноническими

 

условіямп),

 

т.

 

с,

 

право

 

на

 

«пре-

имущества

 

возрожденія*

 

(Вас.

 

В.

 

пр.

 

20),

 

на

 

те

 

средства

спасенія,

 

которыми

 

владТ.етъ

 

Церковь.

 

Это

 

общее

 

право

 

со-

стоит!,

 

изъ

 

а)

 

права

 

ирпчащеиія

 

и

 

пользованія

 

другими

таинствами,

 

б)

 

права

 

совместная

 

со

 

всеми

 

членами

 

Церкви

участія

 

въ

 

общей

 

молитве

 

(ср.

 

Тимоѳея

 

Алекс,

 

пр.

 

9).

2)

 

Право

 

на

 

активное

 

участіе

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сф(

 

рахъ

 

священ-

ной

 

п

 

правительственной

 

деятельности

 

церковной

 

власти

 

-

 

въ

учительстве

 

(Двукр.

 

15- право

 

мірянъ

 

отвергать

 

ѵіеніе,

несогласное

 

ел,

 

догматами

 

Церкви,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

проповѣды-

валось

 

лицами

 

іерархическимп),

 

въ

 

избраніи

 

кандитовъ

 

на

церконпоіерархпческія

 

должности,

 

въ

 

управленіи

 

церковными

имуществами.

 

3)

 

Правоспособность

 

къ

 

вступление

 

въ

 

осо-

бенныя

 

состоянія

 

въ

 

церковном!,

 

общестзѣ

 

и

 

иолученію

 

тѣхъ

особенных!,

 

препмущестнъ,

 

которыя

 

связаны

 

съ

 

этими

 

состоя-

ніями

 

(разумеется,

 

поді,

 

законными

 

условіямн).

 

Вступлепіе

въ

 

клнръ

 

не

 

находится

 

— съ

 

канонической

 

точки

 

зрѣнія

 

-

 

въ

какой

 

либо

 

зависимости

 

отъ

 

сословная

 

происхожденія

 

лица

 

и

обусловлено

 

исключительно

 

личными

 

качествами

 

данная

 

члена

церковная

 

общества

 

(VI,

 

33).

 

4)

 

Право

 

во

 

всехъ

 

церкгвно-

общестпенныхъ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

подлежать

 

суду

 

только

церковной

 

власти

 

(Каре.

 

15.

 

16.

 

117.

 

Ант.

 

Vif).

 

Изъ

всехъ

 

Ооііачсиныхъ

 

общихъ

 

церковныхъ

 

правъ,

   

какъ

   

видно

■

*)

 

Изъ

 

лекціп

 

но

 

церковному

 

праву

   

проф.

    

Н.

    

К,.

 

Соколова.

    

М.
1875

 

г.

 

Выи.

 

II,

 

Стр.

 

211

 

—

 

212.
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изъ

 

ихъ

 

содержанія,

 

самымъ

 

важпымъ

 

и

 

определяющим!,

другія

 

является

 

первое — право

 

«возрожденія»,

 

такъ

 

какъ

 

со-

держаніе

 

его

 

состоитъ

 

именно

 

въ

 

осуществленіи

 

той

 

идеаль-

ной

 

цели,

 

которая

 

предназначается

 

человеку,

 

какъ

 

члену

Церкви

 

(спасеніе

 

при

 

помощи

 

Бояустаиовлеиныхъ

 

средствъ).

Остальныя

 

права,

 

носящія

 

снеціальный

 

церковно-обществен-

ный

 

характеръ

 

(обусловленныя

 

тѣмъ,

 

что

 

высшая

 

цІ>ль

 

Церкви,

какъ

 

Воинственная

 

учреждепія,

 

осуществляется

 

въ

 

церков-

номъ

 

обществе

 

съ

 

его

 

разновидностью

 

состава,

 

церковно- об-

щественной

 

судебной

 

властью

 

н

 

т.

 

д.),

 

точно

 

такъ

 

же

 

выте-

каютъ

 

изъ

 

первая

 

права,

 

какъ

 

предстайленіе

 

о

 

Церкви,

 

какъ

обществе,

 

съ

 

необходимостію

 

вытекаетъ

 

изъ

 

идеи

 

о

 

ней,

 

какъ

о

 

Божественномъ

 

учрежденіи.

Получая

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

Церковь

 

пзвѣстныя

 

церков-

но-

 

общественныя

 

права,

 

хрпстіанннъ

 

принимаетъ

 

вместе

 

съ

темъ

 

на

 

себя

 

и

 

соответствепныя

 

церковно-общественныя

 

обя-

занности,

 

которыя

 

можно

 

схематизировать

 

такъ:

 

1)

 

Вступая

въ

 

Церковь,

 

какъ

 

рслигіозно- общественный

 

согозъ,

 

человвкъ

принимаетъ

 

и

 

усвояетъ

 

себе

 

то

 

содержаніе

 

религіозная

 

уче-

нія,

 

которое

 

принято

 

всею

 

Церковію,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

вѣроучеиіе

по

 

основному

 

каноническому

 

воззренію— должно

 

быть

 

каѳо-

лнческимъ

 

и

 

вселенскимъ,

 

то

 

на

 

члена

 

Церкви

 

и

 

возлагается

обязанность

 

неизменно

 

и

 

твердо

 

хранить

 

общецерковное

 

ве-

роученіе

 

въ

 

техъ

 

формахъ

 

(символах!,),

 

которыя

 

устанавли-

ваем

 

сама

 

Церковь.

 

Поэтому

 

готовящихся

 

ко

 

крещенію,

 

я-

воритъ

 

78

 

правило

 

Трулльскаго

 

собора,

 

презкде

 

всего

 

надле-

житъ

 

«обучать

 

вѣрѣ»

 

епископу

 

или

 

пресвитерам!,

 

(ср.

 

Лаод.

46).

 

Въ

 

древней

 

церкви,

 

какъ

 

свидетельству ютъ

 

св.

 

отцы

IV

 

и

 

Y

 

в.в.,

 

обязательство

 

-

 

хранить

 

общецерковное

 

вероу-

ченіе— скреплялось

 

собственноручной

 

подписью

 

вступавшая

въ

 

Церковь

 

въ

 

книгахъ

 

церковныхъ

 

(свидетельство

 

св.

 

Гри-

горія

 

Богослова)*);

 

теперь

 

значеніе

 

такого

 

обязательства

 

име-
-------------------------- !-------------------------------------------------------------------

*)

 

Ibid.

 

Стр.

 

212,

 

нримѣч.

 

241.
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етъ

 

чтеніе

 

крещаемымъ

 

илп

 

его

 

воепріемникомъ

 

символа

вѣры.

 

2)

 

(/ь

 

религіознымъ

 

ученіемъ

 

въ

 

Церкви

 

тѣсно

 

соеди-

няется

 

внѣишее

 

Богоночтеніе

 

и

 

общественная

 

молитва

 

(съ

совсршеніемъ

 

таинства

 

причащенія).

 

По

 

тому

 

ясе

 

основному

каноническому

 

воззрѣнію

 

и

 

это

 

Богопочтсніо

 

должно

 

имѣть

характеръ

 

общецерковный

 

(отдѣльный

 

членъ

 

церковнаго

 

обще-

ства

 

не

 

пмѣетъ

 

правя

 

устанавливать

 

самъ

 

для

 

себя

 

по

 

своей

личной

 

волѣ

 

формы

 

внѣшняго

 

богослуженія).

 

Отсюда-всту-

пленіе

 

въ

 

церковный

 

союзъ

 

налагметъ

 

на

 

каждаго

 

члена

 

обя-

занность — неуклонно

 

подчиняться

 

въ

 

формахъ

 

и

 

сиособахъ

внѣшняго

 

Богопочтепія

 

тому

 

общецррковному

 

порядку,

 

какой

устаиовленъ

 

законной

 

церковно-

 

общественной

 

властью.

 

Вся-

кія

 

«самочинныя»

 

собранія

 

для

 

богослуяіебныхъ

 

цѣлей

 

приз-

наются

 

въ

 

каноническихъ

 

источниках!,

 

возмущеиіемъ

 

и

 

иро-

тпвленіемъ

 

церковной

 

власти

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

раскола

 

влекутъ

за

 

собой

 

различпыя

 

наказанія

 

(Вас.

 

В.

 

пр.

 

I;

 

Гангр.

 

6

 

—

«аще

 

кто

 

кромѣ

 

церкви

 

особо

 

собранія

 

составляете

 

и,

 

пре-

зирая

 

церковь,

 

церковная

 

творити

 

хощетъ,

 

ье

 

имѣя

 

съ

 

собою

пресвитера

 

по

 

волѣ

 

епископа,

 

да

 

будетъ

 

подъ

 

клятвою»;

 

Ап.

пр.

 

31,

 

Ант.

 

5

 

(о

 

клнрикахъ),

 

Двукр.

 

13,

 

І5,

 

Каре.

 

10

(отлученіе

 

пресвитера,

 

который

 

«возмнить

 

отдѣлыю

 

прпно-

сити

 

Богу

 

святые

 

дары*).

 

Но

 

не

 

только

 

открытое

 

возму-

щеніе

 

и

 

устройство

 

самочинныхъ

 

сборищъ

 

является

 

наруше-

ніемъ

 

разсматриваемой

 

церковно-общественпой

 

обязанности,

 

-

даже

 

презрительное

 

и

 

пренебрежительное

 

отношеніе

 

къ

 

ней

является

 

тяжкпмъ

 

нрестуиленісмъ,

 

влекущимъ

 

за

 

собой

 

от-

лученіе

 

(Гангр,

 

Ь

 

—

 

{<чіртебреіатн

 

домъ

 

Боягій

 

и

 

бывающія

въ

 

немъ

 

собранія»),

 

11

 

(«аще

 

кто...

 

презираете

 

творящихъ

вечери

 

любви

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

созывающихъ

 

братію

 

въ

 

честь

Господа».. .),

 

20

 

(«аще

 

кто

 

пришедши

 

въ

 

надменное

 

распо-

ложсніе,

 

гнушаясь

 

осуждаешь

 

собранія

 

въ

 

честь

 

мучениковъ

и

 

быиающія

 

въ

 

оныхъ

 

служенія»).

 

Наконецъ,

 

прямымъ

 

нару-

шеніемъ

 

обязанности

 

хранить

 

богослужебное

  

и

   

молитвенное
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общеніе

 

съ

 

Церковію,

 

является

 

и

 

равнодушное

 

и

 

безразличное

отношеніе

 

къ

 

общественно-церковному

 

богослуженію,

 

уклоне -

nie

 

отъ

 

него

 

(VI,

 

80

 

(объ

 

отлученіи

 

тѣхъ,

 

кто

 

въ

 

теченіи

трехъ

 

воскресныхъ

 

дней

 

не

 

ноНѵгіпъ

 

борчміуженіе),

 

Сард.

 

11,

Ант.

 

2,

 

А».

 

8,

 

9).

 

При

 

атомъ

 

каждому

 

члену

 

Церкви

 

вмѣ-

няется

 

въ

 

непременную

 

обязанность

 

но

 

только

 

посвщать

богослуженіе,

 

но

 

и

 

приступать

 

къ

 

иоповѣди

 

и

 

причащенію

(Ант.

 

2

 

— отлучаются

 

«не

 

участвующіе

 

въ

 

молитвѣ

 

съ

 

наро-

домъ,

 

или'

 

отвращающіеся

 

отъ

 

причащенія

 

Святыя

 

Евха-

ристіи»;

 

An.

 

пр.

 

8,

 

9— объ

 

отлученіи

 

«не

 

пребывающихъ

на

 

молитвѣ

 

и

 

святомъ

 

причащены

 

до

 

конца»).

 

Эта

 

обязан-

ность

 

касается

 

не

 

только

 

лично

 

самаго

 

члена

 

Церкви,

 

но

простирается

 

и

 

па

 

его

 

дѣтей,

 

которыхъ

 

онъ

 

должен,

 

кре-

стить

 

и

 

-воспитывать

 

въ

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

и

 

по

 

достиженіи

ими

 

оиредѣленнаго

 

возраста

 

(7

 

лѣтъ)

 

приводить

 

на

 

исповѣдь

и

 

причащеиіе

 

(Помоканонъ

 

при

 

Требникѣ-ст.

 

68.

 

19

 

і).

?,)

 

Наконецъ,

 

общей

 

обязанностью

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Церкви

является

 

общее

 

подчинепіе

 

церковно-обществепной

 

власти

 

и

тѣиъ

 

учрежденіямъ,

 

законамъ

 

и

 

иорядкамъ,

 

какіе

 

она

 

уста-

навливаотъ.

 

Эта

 

обязанность

 

съ

 

необходимости

 

вытекастъ

изъ

 

нонятія

 

о

 

Церкви,

 

какъ

 

общественном!,

 

союзѣ— при

 

от-

сутствіи

 

подчиненія

 

законной

 

общественной

 

власти,

 

объеди-

няющей

 

всьхъ

 

отдѣльныхъ

 

членовъ

 

союза

 

въ

 

одно

 

органи-

ческое

 

цѣлое,

 

всякій

 

общественный

 

организмъ

 

неизбежно

разрушается

 

всіѣдствіе

 

распаденія

 

на

 

безчисленнос

 

множество

совершенно

 

изолированных!,

 

частей.

 

«Мірянину,

 

говоритъ

64

 

е

 

правило

 

Трулльскаго

 

собора,

 

подобаеть

 

..

 

новиноватися

преданному

 

отъ

 

Госиода

 

чину».

 

Только

 

въ

 

одномъ

 

и

 

один-

ственномъ

 

случаѣ

 

членъ

 

Церкви

 

пе

 

долженъ

 

повиноваться

це"ковно-обществешіой

 

власти — именно

 

«ради

 

пѣкіи

 

ереси,

осуждепныя

 

святыми

 

соборами

 

или

 

отцами»;

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

не

 

подчішпшніеся

 

власти

  

«пе

 

раеколомъ

    

преевклп

   

единство
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Церкви,

 

но

 

потщились

 

охраипти

 

церковь

  

отъ

    

расколовъ

    

и

раздѣленій»

 

(двукр.

 

15).

(Продолженіе

   

елѣдуетъ).

Сослоивое

 

обособлевіе,

 

русскаго

  

духовенства

   

въ

   

XVIII
вѣкѣ.

Исторія

 

русской

 

Церкви

 

имѣетъ

 

одну

 

крупную

 

особен-

ность:

 

русское

 

духовенство

 

въ

 

ХѴІІІ

 

в.

 

сложилось

 

въ

 

особое

сословіе.

 

Въ

 

исторіи

 

религій

 

такое

 

явленіе

 

не

 

рѣдкое

 

(касты

жрецовъ

 

въ

 

Мндіи,

 

Египте

 

и

 

др.

 

странахъ),

 

но

 

въ

 

исторіи

христіанства

 

это

 

единственный

 

примѣръ.

 

Понятно,

 

что

 

со-

словное

 

обособленіе

 

духовенства

 

не

 

гармонируетъ

 

съ

 

широкими

задачами

 

Церкви

 

и

 

есть

 

явленіе

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени

 

не-

нормальное.

 

Церковь

 

для

 

осуществления

 

своихъ

 

широкихъ

задачъ

 

должна

 

привлекать

 

(и,

 

действительно,

 

привлекала)

 

на

служеніе

 

себе

 

въ

 

качестве

 

различных!,

 

органовъ

 

церковной

жизни

 

все

 

силы

 

хрнстіаискаго

 

общества,

 

весь

 

наличный

 

со-

став'!,

 

общественных'!,

 

силъ.

 

Одна

 

изъ

 

главныхъ

 

задачъ

 

Церкви

 

—

какъ

 

можно

 

шире

 

распространять

 

крутъ

 

своего

 

вліянія,

 

захва-

тывать

 

какъ

 

можно

 

больше

 

сторопъ

 

жизни.

 

А

 

для

 

этого

 

не-

обходимо,

 

чтобы

 

органъ

 

Церкви — духовенство

 

соответствовал!,

такой

 

широте

 

церковныхъ

 

задачъ

 

какъ

 

по

 

своему

 

развитію,

понятіямъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

составу,

 

происхождение,

 

т,

 

е.

 

духовен-

ство

 

должно

 

быть

 

всесословпымъ.

 

Такой

 

нормальный

 

порядокъ

мы

 

и

 

находимъ

 

въ

 

древне-русской

 

церкви.

 

Только

 

въ

 

XVIII

 

в.

русская

 

церковь

 

въ

 

практике

 

своей

 

относительно

 

круга

 

лицъ,

исполняющих!,

 

многоразлпчныя

 

церковпыя

 

функціи,

 

отступи-

ла

 

отъ

 

порядка

 

древне

 

русской

 

церкви.

 

«V

 

насъ

 

"образовалось

духовное

 

соеловіс,

 

съ

 

наследственностью

 

іерархическаго

 

слу-

женія.

Наша

 

задача

 

состоит!,

 

въ

 

томъ,

 

чтібы,

 

нрослѣдивъ

 

про-

цесс!,

 

сословнаго

 

обособлеиін

 

духовенства,

 

вникнуть

 

въ

 

ус.іо-

вія

 

и

 

причины,

 

подъ

 

в.ііянірмъ

 

копхъ

 

слагался

 

этотъ

 

процессъ.
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Два

 

момента

 

можно

 

усматривать

 

въ

 

процессе

 

сословнаго

обособленія

 

русскаго

 

духовенства.

 

Первый,

 

начальный— это

установленіе

 

порядка

 

наследственнаго

 

заместительства

 

свя-

щенно

 

и

 

церковио-служительекихъ

 

должностей.

Второй— окончательное

 

сформированіе

 

изъ

 

духовенства

особой

 

(сословной)

 

общественной

 

группы,

 

отличной

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

по

 

своему

 

генеративному

 

составу,

 

деятельности,

 

зада-

чамъ

 

и

 

цѣлямъ.

Въ

 

образованіи

 

той

 

и

 

другой

 

стадіи

 

сословнаго

 

обосо-

бленія

 

главнейшее

 

участіе

 

принимали

 

два

 

коренные

 

фактора

русской

 

пстсріи:

 

бедность

 

совокупно

 

съ

 

нев'Ьжествомъ,

 

и

мѣронріятія

 

государственный

 

и

 

церковный,

 

вызываемый

 

ду-

ховною

 

и

 

матеріальною

 

беднотою

 

русскаго

 

народа.

 

При

 

этомъ,

въ

 

образованіи

 

перваго

 

момента

 

нмѣли

 

преимущественное

участіе

 

невежество

 

русскаго

 

общества

 

и

 

м'Ьры

 

церковныя,

вызываемыя

 

имъ,

 

а

 

во

 

второмъ

 

-меры

 

государственныя,

вызванныя

 

поло;кеніемъ

 

народнаго

 

хозяйства.

 

Итакъ,

 

при-

стунимъ

 

къ

 

выясненію

 

перваго

 

момента

 

сословнаго

 

обосо-

бленія;

 

разрешим!,

 

вопрооъ

 

о

 

томъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

сложил-

ся

 

порядокъ

 

замѣщенія

 

священно-церковно-служительскихъ

должностей

 

по

 

наследству.

1.

Въ

 

древней

 

Руси

 

по

 

отношенію

 

къ

 

кандидатамъ

 

свя-

щенства

 

прилагалось

 

выборное

 

начало.

 

На

 

все

 

священно-

церковно-служвтельскія

 

должности

 

кандидаты

 

избирались

 

при-

хожанами.

 

Кандидатомъ

 

могъ

 

быть

 

всякій

 

грамотный

 

чело-

в'вкъ,

 

безъ

 

различія

 

происхожденія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

древне-русской

 

церкви

 

чрезъ

 

выборный

 

порядокъ

 

осуществля-

лось

 

начало

 

всесословностп

 

въ

 

составе

 

служителей

 

Церкви.

Но

 

неблагоиріятныя

 

условія,

 

въ

 

кон

 

были

 

поставлены

 

нри-

ходскіе

 

выборы,

 

повели

 

къ

 

ограниченно

 

ихъ

 

и

 

уничтоженію

всесословностп

 

въ

 

составе

 

священно- церковно-слу

 

жителей.

Вникнсмъ

 

in,

 

эти

 

условія.

 

Выборг

 

предоставлялся

 

нриходамъ.
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По

 

что

 

представляли

 

изъ

 

себя

 

эти

 

приходы?

 

Большинство

 

ихъ

тамъ

 

и

 

сямъ

 

раскинуто

 

было

 

но

 

необъятной

 

русской

 

равни-

не

 

и

 

сплошь

 

состояло

 

изъ

 

земледельцев!,— крестьян!..

 

Почіти

поголовная

 

безграмотность

 

и

 

непроходимое

 

невежество

 

господ-

ствовали

 

среди

 

нихъ,

 

Изъ

 

такого

 

положенія

 

двлъ

 

вытекало

одно

 

важное

 

для

 

насъ

 

следствіе:

 

приходы

 

пе

 

имвли

 

въ

 

средѣ

своей

 

достойныхъ

 

каидидатовъ

 

па

 

священ но-церкивно-слулей-

тельскія

 

должности.

 

Это

 

обстоятельство

 

и

 

содействовало,

главнымъ

 

образомъ,

 

во.1і!икноиенію

 

порядка

 

наследственная

заместительства

 

церковных!,

 

должностей.

 

При

 

отсутствіи

 

даже

элементарнаго

 

образовала

 

въ

 

приходскихъ

 

общинахъ

 

лучши-

ми

 

кандидатами

 

на

 

эти

 

должности

 

являлись

 

Д'Ьти

 

духовныхъ

лицъ.

 

Они

 

съ

 

самаго

 

детсіва,

 

въ

 

качестве

 

помощнпковъ

 

у

своихъ

 

отцовъ,

 

получали

 

церковно

 

практическое

 

образованіе,

присутствуя

 

при

 

отправлена

 

служб)-,

 

изучая

 

грамоту,

 

цер-

ковный

 

уставъ.

 

Еще

 

при

 

жизни

 

своихъ

 

отцовъ

 

они

 

занима-

ли

 

нйзшія

 

церковный

 

должности

 

и

 

пріучали

 

прихолшгь

смоТрѣть

 

па

 

себя,

 

какъ

 

на

 

закоипыхъ

 

преемнпковъ,

 

замести-

телей

 

своихъ

 

отцовъ.

 

Ихъ

 

прямой

 

интересъ

 

быль

 

-

 

всеми

 

си-

лами

 

поддерлшвать

 

свои

 

наследственный

 

права.

 

Какъ

 

ни

плохо

 

было

 

соціально-экономическое

 

положеиіе

 

духовенства,

но

 

оно

 

все-таки

 

было

 

лучше

 

крестьянскаго.

 

Духовенство

 

все-

таки

 

было

 

въ

 

некоторой

 

степени

 

прпвиллегнропапнымъ

 

клас-

сом!»,

 

члены

 

котораго

 

не

 

подлежали

 

общему

 

суду

 

п

 

управле-

нію.

 

Хотя

 

до

 

Петра

 

I

 

духовныя

 

лица,

 

какъ

 

владельцы

 

земли,

и

 

подлежали

 

государственному

 

тяглу

 

наравне

 

съ

 

крестьяна-

ми,

 

но

 

они,

 

кроме

 

выгодъ

 

отъ

 

земледвлія,

 

имели

 

еще

 

си,;и

спеціальные

 

доходы

 

и,

 

след,,

 

экономически

 

стояли

 

выше

последних!..

 

Такое

 

гтреиленіе

 

къ

 

наследственной

 

передаче

 

не

встречало

 

себе

 

енльнаго

 

противодѣйствія

 

со

 

стороны

 

при-

ходских!,

 

общпнъ.

 

Общины

 

должны

 

были

 

радо

 

аться,

 

что

находятся

 

кандидаты

 

m

 

потомстве

 

духовенства,

 

которыхъ

иначе

 

и

 

найти

 

было

 

бы

 

трудно.
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Со

 

времени

 

закрвиощенія

 

крестьян!,

 

и

 

наложенія

 

по-

душной

 

подати

 

при

 

Петре

 

I,

 

общинамъ

 

и

 

выгоднее

 

было

выбирать

 

себе

 

кандидатовъ

 

изъ

 

сыновей

 

духовенства,

 

чвмъ

изъ

 

своей

 

среды, —

 

ибо

 

за

 

своихъ

 

приходилось

 

выплачивать

подушную

 

подать.

 

Но

 

главное,

 

ч'вмъ

 

ноддеряиівалось

 

наслед-

ственное

 

заместительство,

 

это

 

было

 

то,

 

что

 

оно

 

соответство-

вало

 

духу

 

времени,

 

Появленіе

 

порядка

 

замещеиіи

 

церковныхъ

должностей

 

по

 

наследству

 

будетъ

 

понятнее

 

для

 

насъ,

 

если

мы

 

попристальнее

 

всмотримся

 

въ

 

древне-русскую

 

жизнь:

 

въ

ней

 

мы

 

увидимъ

 

такія

 

условія,

 

который

 

приводили

 

къ

 

подоб-

нымъ

 

лее

 

результатам!)

 

и

 

въ

 

другихъ

 

сферахъ

 

жизни.

(Продолженіс

   

слѣдуетъ).

Замѣтки.

I.

  

Изъ

 

висемъ

 

съ

 

театра

 

воеввыхъ

 

дѣйствій.

«Съ

 

нревеликимъ

 

удовольствіемъ,

 

въ

 

чаяніи

 

принести

посильную

 

помощь,

 

изъявляю

 

готовность

 

быть

 

членомъ

 

Гор-

наго

 

Круяші

 

по

 

оказанію

 

непосредственной

 

помощи

 

воинамъ.

Столько

 

дефектовъ

 

разного

 

рода

 

въ

 

арміи,

 

что

 

чішъ

 

скорее

и

 

обширнее

 

явится

 

помощь

 

со

 

стороиы

 

добрыхъ

 

и

 

отзывчи-

выхъ

 

людей,

 

темъ

 

большую

 

благодарность

 

будутъ

 

иметь

 

къ

пимъ

 

наши

 

несчаотпые

 

солдаты!

 

Теперь

 

настало*)

 

уже

 

до-

вольно

 

тялгелое

 

время,

 

но

 

въ

 

будущемъ

 

предстоитъ

 

еще

 

худ-

шее.

 

Начались

 

холода,

 

съ

 

больпіимн

 

ветрами,

 

но

 

это

 

только

твнь

 

грядущпхъ

 

бедъ.

 

Начать

 

съ

 

того,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

арміп

топить

 

ночвмъ:

 

лесовъ

 

здесь

 

нѣтъ

 

совсЬмъ,

 

одни

 

пашни

кругомъ;

 

нзрвдка

 

попадаются

 

пеоолыиіа

 

рощицы

 

возле

 

кптай-

скихъ

 

могилъ;

 

эти

 

рощицы

 

теперь

 

вырубаются

 

на

 

устройство

земляпокъ.

 

На

 

топливо

 

ндетъ

 

либо

 

каолинная

 

солома,

 

либо

мебель

 

изъ

 

нокинутыхъ

 

китайских:,

 

ф.шзъ

 

(жители

 

отъ

 

ужа

 

-

соііъ

 

войны

 

ьоразбіжшісь

 

но

 

болыпимі,

 

городамъ),

 

либо,

*)

 

23

 

октября

 

1904

 

года.
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наконецъ,

 

деревянныя

 

части

 

фанзовыхъ

 

построекъ.

 

Проезжая

по

 

китайскимъ

 

селеніямъ,

 

которыя

 

здесь

 

очень

 

часты,

 

всю-

ду

 

видишь

 

груды

 

кирпича

 

и

 

глины

 

отъ

 

бывшихъ

 

фапзъ;

дерево

 

все

 

повыбрано

 

и

 

вывезено

 

на

 

ноииціи,

 

для

 

топлива.

Редко

 

где

 

увидишь

 

теперь

 

въ

 

селеніяхъ

 

жителей

 

съ

 

женамп

и

 

двтьми, — большею

 

частію

 

бродятъ

 

2—3

 

китайскихъ

 

ста-

рика

 

да

 

голодпыя

 

собаки.

 

Попадаются,

 

въ

 

виде

 

редкаго

нсключенія,

 

селенія

 

съ

 

жителями,

 

но

 

только

 

въ

 

т'вхъ

 

ме-

стах!,,

 

гдѣ

 

квартируетъ

 

панр. —

 

госпиталь,

 

где

 

строго

 

сл'вдятъ

за

 

темъ,

 

чтобы

 

фанзы

 

пе

 

разрушались,

 

такт,

 

какъ

 

он гв

 

мо-

гутъ

 

пригодиться

 

для

 

помещепія

 

въ

 

нпхъ

 

ранепыхъ

 

И

 

боль-

ных!,.

 

Въ

 

нашей

 

деревне

 

масса

 

ребятишекъ

 

и

 

бабъ...

 

Изъ

деревень

 

большинство

 

перебралось

 

въ

 

г.

 

Мукденъ

 

и

 

тамъ

бедствуютъ,

 

п.

 

ч.

 

поля

 

остались

 

неубранными.

 

Сейчасъ

 

пока

еще

 

ничего

 

пе

 

слышно,

 

но

 

въ

 

будущем!,

 

такое

 

переполненіе

г.

 

Мукдена

 

голодной

 

нищей

 

массой

 

грозить

 

какой — либо

 

по-

вальной

 

болезнью.

 

Страшно

 

и

 

подумать

 

of-ъ

 

этомъ,

 

темъ

более,

 

что

 

грязь,

 

съ

 

которой

 

сроднился

 

китаец!,,

 

представит!,

изъ

 

себя

 

роскошиейшіп

 

питомник!,

 

для

 

всякаго

 

рода

 

бацилл!,!..

Оборони,

 

Господи,

 

отъ

 

этой

 

беды,

 

какъ

 

местныхъ

 

жителей,

такъ,

 

конечно,

 

н

 

солдать

 

нашей

 

арміп!

 

Но

 

пока

 

еще,

 

слава

Богу,

 

этого

 

петь.

 

Въ

 

настоящее

 

вреѵя

 

солдаты

 

паши

 

зябнуть

въ

 

своихъ

 

палаткахі),

 

но

 

не

 

голодаютъ,

 

п.

 

ч.

 

есть

 

еще

 

про-

віантъ

 

какъ

 

для

 

нихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

лошадей.

 

Недалекъ

 

тотъ

часъ,

 

когда

 

и

 

голодовка

 

настанетъ,

 

п.

 

ч.

 

запасовъ

 

нетъ

болыиихъ,

 

достаточных!,

 

для

 

прокормлепія

 

такой

 

массы

 

лю-

дей

 

и

 

животных!,.

 

Уже

 

и

 

теперь

 

приходится

 

начальника!!!,

разныхт.

 

обозов!,

 

и

 

транспортов!,

 

воевать

 

и

 

съ

 

лштелямн

 

п

меяіду

 

собой

 

изъ

 

за

 

всякаго

 

снопа

 

чумизной")

 

соломы.

 

Чіо-

лсб

 

будетъ

 

дальше?..

 

Теперь

 

о

 

перевязочныхъ

 

средствах!,.

Дело

 

это

 

въ

 

настоящую

 

войну

 

поставлено

 

хорошо

 

и

 

недо-

статка

 

въ

 

перевязочныхъ

 

средствах!,

 

не

 

ощущается;

 

въ

*:

 

Чумиза— хлѣбвое

 

растеніе

 

иродѣ

 

проса.
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сумке

    

каждаго

    

солдата

    

есть

     

перевязочный

     

матеріалъ,

у

    

ротныхъ

    

фельдшеровъ,

    

дивизіонныхъ,

     

полковыхъ

    

п

всякихъ

    

другпхъ

    

врачей

 

его

 

тоже

 

достаточно,

 

и.

 

ч.

 

поле-

вая

 

аптека

 

щедрой

 

рукой

 

снабжаетъ

  

век

   

части,

   

было

    

бы

только

 

требованіе,

 

въ

 

чемъ

 

я

 

самъ

 

имвлъ

 

случаи

 

убедиться

ныне

 

въ

 

сентябре,

 

когда,

 

но

 

поручение

 

нашего

 

главнаго

 

вра-

ча,

 

ездилъ

 

въ

 

г.

 

Харбинъ.

 

А

 

вотъ

 

чего

 

у

 

насъ

 

нетъ,

  

такъ

это

 

белья

 

и

 

обуви.

 

Каждый

 

солдатъ

 

принести

 

съ

 

собой

 

могъ

самое

 

большое

 

3

 

пары

 

белья

 

да

 

одну— две

  

пары

   

саіюговъ.

Но

 

не

 

забудьте,

 

что

 

онъ

 

уже

 

носитъ

 

ихъ

 

9

 

мвсяцевъ,

 

носитъ

обливаясь

 

потомъ

 

и

 

ползая

 

но

 

камнямъ.

 

Къ

 

намъ

 

въ

 

госпи-

таль

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

попадали

 

даліе

  

офицеры

    

въ

    

сильно

обветшавшемъ

 

белье,

 

а

 

ул;ъ

 

про

 

солдатъ

 

и

 

говорить

   

нечего:

ихъ

 

рубахи

 

представляли

 

изъ

 

себя

 

нечто

 

такое

 

ветхое,

   

что

оно

 

буквально

 

расползалось

 

при

 

одномъ

 

прпкосновеніп.

 

При-

поминается

 

мне

 

п

 

такой

 

случай.

 

При

 

отступленіи

 

нашемъ

 

при

Хайчеігв

 

ко

 

мне

 

обратился

 

одинъ

 

молодой

   

водьноопредъляю-

щійся

 

съ

 

просьбой

 

пособить

 

ему

   

получить

    

откуда— нибудь

пару

 

бвлья,

 

въ

 

чемъ

 

я

 

н

 

помогъ

 

ему,

 

добившись

 

лгелаемаго

въ

 

одиомъ

 

изъ

 

госпиталей

 

Краснаго

 

Креста;

 

этотъ

   

молодецъ

оказался

 

буквально

 

безъ

 

рубахи,

 

такъ

 

какъ

   

въ

   

одну

    

изъ

разведокъ

 

подъ

 

нимъ

 

убили

 

лошадь,

 

на

 

которой

 

у

 

свд.іа

 

въ

кабуре

 

находилась

 

смена

 

белья,

 

а

 

бывшая

 

на

    

немъ

    

рас-

ползлась

 

отъ

 

ветхости...

 

Белье

 

очень

 

нулаю

 

въ

 

арміи,

 

и

 

чемъ

больше

 

его

 

будетъ

 

и

 

чемъ

 

оно

 

крепче

 

будетъ,

 

твмъ,

 

конеч-

но,

 

лучше.

 

Портяиокъ

 

тоже

 

желательно

 

иметь,

 

особливо

 

теп-

лых!,,

 

т.

 

е.

 

сукопныхъ,

 

и.

 

ч.

 

въ

   

холщевыхъ

 

оч.

   

моркотно,

какъ

 

говорятъ

 

наши

 

солдаты.

 

Относительно

 

обуви

 

я

  

ужъ

 

не

знаю,

 

что

 

и

 

сказать.

 

Строевыя

 

части

 

снабжены,

 

по

 

слухамъ,

ею

   

достаточно,

 

а

 

вотъ

 

нестроевщина

 

сильно

 

таки

 

подгуляла.

Недавно,

 

во

 

время

 

одного

 

перехода,

   

я

    

нарочно

    

иропустилъ

мимо

 

себя

 

вс/Ьхъ

 

солдатъ,

   

составляющих!,

  

команду

    

иашего

госпиталя,

 

съ

 

цьміію

 

проем

 

ітрг.ть

 

сосіо.іиіе

   

обуви,

    

и

    

изъ
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150

 

человек!,-

 

на

 

23

 

видьлъ

 

сколько-нибудь

 

целые

 

сапо-

ги

 

(на

 

7-хъ

 

были

 

новые,)

 

на

 

32

 

— были

 

такіе,

 

что

 

еще

можно

 

починить,

 

а

 

остальные

 

шагали

 

въ

 

такой

 

дряни,

 

что

совестно

 

и

 

сапогамп

 

назвать.

 

Думаю,

 

что

 

нашъ

 

госпиталь

не

 

исключеніі 1 .

 

Вотъ

 

если

 

бы

 

можно

 

было

 

выслать

 

бродни,

да

 

числомъ

 

побольше

 

ихъ,

 

да

 

изъ

 

хорошей

 

крепкой

 

кожи,

было

 

бы

 

чудесно:

 

солдатъ

 

навертѣлъ

 

бы

 

себе

 

на

 

ноги

 

вся-

кихъ

 

портянокъ

 

(особливо

 

суконныхъ)

 

и

 

былъ

 

бы

 

счастлив!,,

п.

 

ч.

 

когда

 

ногам!

 

тепло,

 

тогда

 

и

 

всему

 

телу

 

хорошо.

 

Ва-

ленки

 

тоже

 

хорошая

 

штука

 

для

 

тепла,

 

и

 

ихъ

 

бы

 

иметь

 

не-

лишнее,

 

особенно

 

когда

 

па

 

часахъ

 

солдату

 

стоять

 

надо;

 

а

еще

 

того

 

больше

 

нужны

 

они

 

для

 

раненыхъ

 

въ

 

ноги.

 

Верхней

одежды,

 

пожалуй,

 

можпо

 

и

 

не

 

высылать,

 

и.

 

ч.

 

во

 

1-хъ

 

по-

лушубки

 

и

 

шубы

 

вешь

 

дорогая

 

и

 

тяжелая,

 

а

 

во

 

2-хъ

 

ихъ

съ

 

удобством!,

 

замѣняютъ

 

ватные

 

китайскіе

 

халаты,

 

кото-

рыми,

 

по

 

раоиоряясенію

 

Главнокомандующего,

 

снабжены,

 

хотя

не

 

все

 

пока,

 

наши

 

солдаты.

 

Полученіе

 

полушубковъ,

 

полагаю,

было

 

бы

 

все

 

же

 

нелишнимъ,

 

если

 

бы

 

можно

 

было

 

ихъ

 

полу-

чить,

 

но

 

только

 

необходимости

 

изъ

 

себя

 

они

 

не

 

предста-

вляю!'!,.

 

Вотъ

 

и

 

все

 

въ

 

отношеніи

 

оделіды.

 

Перейду

 

къ

 

корму.

Интендантство

 

па

 

солдатскомъ

 

брюхе

 

загоняетъ

 

экономію,

выдавая

 

норцію

 

хлеоа

 

въ

 

уменьшенномъ

 

размере.

 

Это

 

не

преувеличепіе

 

съ

 

моей

 

стороны,

 

а

 

къ

 

сожалѣиію,

 

горькая

истина.

 

Что

 

л:е

 

дѣиать?

 

— Надо

 

терпеть

 

и

 

покоряться,

 

про-

клиная

 

войну

 

и

 

создаваемый

 

ею

 

бѣдствія.

 

Теперь

 

въ

 

арміи

ігвтъ

 

никакой

 

зелени,

 

а

 

варятъ

 

супъ

 

или

 

щи

 

изъ

 

крупы;

часто

 

и

 

ея

 

ветъ.

 

Капусты,

 

съ

 

которой

 

съ

 

пеленокъ

 

русскій

человекъ

 

сроднился,

 

здѣсь

 

н'втъ

 

нигде,

 

а

 

ее

 

заменяет!,

 

ки-

тайскій

 

салать,

 

къ

 

которому

 

для

 

кислоты

 

прибавляется

 

ли-

монная

 

кислота.

 

Было

 

бы

 

великой

 

заслугой

 

со

 

стороны

 

до-

брыхъ

 

людей

 

угостить

 

нашего

 

солдата

 

щами

 

изъ

 

кислой

 

ка-

пусты,

 

а

 

сделать

 

это

 

очень

 

легко:

 

стоить

 

только

 

квашеную

капусту

 

откинуть

 

на

 

решето,

 

чтобы

 

выб'Ьясало

 

изъ

 

нея

 

мокро,
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а

 

затемъ

 

высушить

 

въ

 

волыюмъ

 

.печномъ

 

духе,

 

выйдотъ

 

и

легко

 

для

 

перевозки

 

и

 

иріятно

 

для

 

языка

 

и

 

питательно

 

для

брюха.

 

Съ

 

сухарями

 

ржаными

 

чудесная

 

вещь!...

 

Крупа

 

пер-

ловая,

 

гречневая,

 

ячная

 

и

 

всякая

 

другая

 

толге

 

прекрасная

вещь!.-

 

По

 

способу

 

капусты

 

можно

 

и

 

морковь

 

высушить

 

въ

печке.

 

Для

 

вкуса

 

щей

 

хорошо

 

бы

 

прибавить

 

листика

 

лавро-

ваго,

 

либо

 

въ

 

сунъ

 

вермишели,

 

либо

 

макаронъ

 

пустить,

 

под-

бавпвъ

 

перчику...

 

А

 

вотъ,

 

еще

 

одна

 

вещь,

 

въ

 

которой

 

ско-

ро

 

сильно

 

нуждаться

 

будемъ:

 

это— соль.

 

На

 

Квантунскомь

полуострове

 

есть

 

соляныя

 

варницы,

 

но

 

тамъ

 

теперь

 

хозяй-

ничаютъ

 

японцы.

 

Мыла

 

тоже

 

желательно

 

иметь

 

самого

 

про-

стого,

 

безь

 

вычуровъ

 

и

 

заиаховъ,

 

н.

 

ч.

 

вырабатываемое

 

ки-

тайцами

 

очень

 

плохо,

 

да

 

и

 

немного

 

его

 

здесь.

 

Кроме

 

того,

китайцу

 

за

 

все

 

платить

 

надо,

 

а

 

чемъ

 

добудет!,

 

солдатъ

деньгу?

Много

 

бы

 

еще

 

можно

 

было

 

перечислить

 

вещей,

 

въ

 

і;о-

торыхъ

 

нуждаются

 

солдаты,

 

но

 

и

 

сказан

 

наго

 

довольно.

 

Дай

Богъ,

 

если

 

хоть

 

часть

 

неречисленнаго

 

удастся

 

прислать.

 

Не

одно

 

спасибо

 

получите

 

отъ

 

русскаго

 

солдата.

 

Необходимостію

существенною

 

является

 

масло

 

скоромное,

 

цініа

 

на

 

которое

у

 

насъ

 

теперь

 

более

 

30

 

руб.,

 

а

 

главное

 

достать

 

его

 

негде-

госпиталю

 

приходится

 

доставать

 

его

 

изъ

 

Харбина,

 

да

 

и

 

тамъ

его

 

нескоро

 

найдете,

 

п.

 

ч.

 

теперь

 

подвоза

 

товаров!,

 

ньтъ, —

все

 

войска

 

перевозятся.

 

Вотъ

 

еще

 

одна

 

нуждишка:

 

теперь

почти

 

нигде

 

не

 

найдешь

 

ни

 

почтовой

 

бумаги,

 

ни

 

конвертов!,,

а

 

это

 

сильно

 

плохо:

 

раненый

 

солдатъ,

 

попавъ

 

въ

 

госпиталь,

иервымъ

 

д'бломъ

 

хочеть

 

написать

 

письмо

 

на

 

родину,

 

а

 

пи-

сать-то

 

и

 

не

 

на

 

чемъ,

 

хотя

 

письмо

 

пересылается

 

даромъ.

Посылайте,

 

господа,

 

все,

 

что

 

потребно

 

нашему

 

солдату.

и

 

помоги

 

Вамъ

 

Господь

 

выслать

 

всего

 

побольше.

 

Пошлите

 

и

кннгъ,

 

но

 

лучше

 

кормовъ

 

всякихъ

 

да

 

бвлья

 

побольше

 

шлите.

Посылаю

 

снпмокъ

 

довольно

 

такп

 

невеселаго

 

свойства,

снятый

 

20

 

августа

  

1904

 

г.

 

въ

 

г.Ляояив

 

во

   

время

   

отігГ,-
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ваш

 

мною

 

умершихъ

 

отъ

 

ранъ

 

въ

 

нашемъ

 

госппталѣ.

 

Много

этотъ

 

снимокі.

 

будитъ

 

во

 

мнѣ

 

самыхъ

 

тяжел ыхъ

 

воспомина-

іі і it

 

1

 

Стоялъ

 

пашъ

 

госпиталь

 

тогда

 

у

 

сѣвернаго

 

семафора,

куда

 

былъ

 

переведенъ

 

17

 

авг.

 

отъ

 

южнаго

 

семафора

 

г.

 

Ляо-

яна,

 

такъ

 

каі;ъ

 

у

 

южнаго

 

уже

 

было

 

стоять

 

госпиталю

 

небе-

зопасно:

 

тамг

 

рпались

 

японскія

 

шрапнели.

 

20

 

авг.

 

назна-

чено

 

было

 

всѣмъ

 

выступить

 

изъ

 

Ляояна,

 

который

 

рѣшено

было

 

оставить

 

за

 

невозможности

 

его

 

отстоять.

 

Нашихъ

 

ра-

иеныхъ

 

всѣхъ

 

погрузили

 

въ

 

поѣздъ,

 

а

 

умершихъ

 

поставили

на

 

нооилкахъ

 

для

 

сопершенія

 

отпѣванія.

 

Шла

 

такая

 

горячая

и

 

спѣшная

 

рбота,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

умершихъ

 

православных!,

поставили

 

и

 

японца.

 

Самое

 

отпѣвапіе

 

совершалось

 

мною

 

подъ

ужаенѣйшій

 

грохотъ

 

иушекъ

 

и

 

подъ

 

непрерывную

 

ружейвую

трескотню,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

японцы

 

были

 

уже

 

у

южнаго

 

семафора,

 

откуда

 

и

 

сыпали

 

снарядами

 

по

 

городу;

одииъ

 

снаряд і.

 

разорвался

 

уже

 

недалеко

 

отъ

 

нашего

 

обоза.

Такое

 

неооычмое

 

отпѣваніе

 

и

 

такъ

 

необычно

 

скончавшихся

иокойнпковъ

 

такъ

 

на

 

меня

 

повліяли,

 

что

 

еле-еле

 

удержался

отъ

 

рыданіЙ,

 

хотя

 

предательская

 

слеза

 

многократно

 

набѣ-

гала

 

на

 

мои

 

глаза

 

и

 

спазмы

 

сжимали

 

мнѣ

 

горло...

 

Люди

привычные-- врачи,

 

но

 

и

 

тѣ,

 

подобно

 

мнѣ,

 

готовы

 

были

заплакать,

 

а

 

генерал ъ

 

Езерскій

 

(бывшій

 

Полиціймейстеръ

г.

 

Иркутска),

 

какъ

 

я

 

замѣтилъ,

 

положительно

 

плакалъ».

II.

 

Мораль

 

Квангельская

 

и

 

мораль

 

древне-раввинская.

(Аналогіи

 

п

 

параллели).

Въ

 

древне-раввинской

 

письменности

 

(въ

 

Талмудѣ

 

и

 

Мид-

рапіѣ),

 

обнимающей

 

періодъ

 

времени

 

приблизительно

 

съ

 

3

 

в.

до

 

Р.

 

X.

 

и

 

по

 

7

 

в.

 

послѣ

 

Р.

 

Хр.,

 

встрѣчаются

 

очень

 

часто

глубоковозвышенпыя

 

ноученія,

 

притчи

 

и

 

сентеіщіи

 

еврейскихъ

мудрецевь

 

и

 

законоучителей,

 

который

 

но

 

внутреннему

 

со-

держа

 

п : п

 

своему

 

часто

 

папомпнаютъ

 

великія

 

поученія

 

Христа

и

 

Евангелпстовъ.
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Нѣсколько

 

подобныхъ

 

примѣровъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

коммен-

таріевъ,

 

такъ

 

сказать

 

въ

 

сыромъ

 

видѣ,

 

мы

 

иамѣрены

 

пред-

ложить

 

вниманію

 

читателей.

Подобные

 

примѣры

 

представляютъ

 

собою

 

интересный

матеріалъ

 

для

 

освѣщепія

 

взаимоотношеній

 

Христіанства

 

къ

Еврейству.

§

   

!•
О

 

земныхъ

 

и

 

небесны

 

хъ

 

сокровгщихъ.

Ве.ішкій

 

Основатель

 

христіанства

 

поучаетъ

 

народъ

 

въ

 

Своей

нагорной

 

проновѣдп,

 

между

 

ирочимъ,

 

слѣдующими

 

словами:

«Не

 

собирайте

 

себѣ

 

сокровищъ

 

на

 

землѣ,

 

гдѣ

 

моль

 

и

 

ряса

истребляготъ

 

и

 

гдѣ

 

воры

 

подкоп ываютъ

 

и

 

крадутъ;

 

но

 

соби-

райте

 

себѣ

 

сокровища

 

на

 

небѣ,

 

гдѣ

 

ни

 

моль,

 

ни

 

ржа

 

не

петребляетъ

 

и

 

гдѣ

 

воры

 

не

 

подкопываютъ

 

и

 

не

 

крадутъ

 

>.

(Матѳ.

 

VI,

 

19-20).

Аналогичную

 

мораль

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

и

 

въ

 

Талмудѣ

(Іерусал.

 

Пеа

 

1,

 

3;

 

Вавил.

 

Баба-Батра

 

1 1 а)

 

при

 

характери-

стикѣ

 

благородн.ой

 

личности

 

Монобаза,

 

царя

 

Адізбенскаго

(перешедшаго

 

въ

 

Еврейство

 

около

 

36

 

г.

 

послѣ

   

Рожд.

 

Хр.).

«Разсказываютъ

 

про

 

царя

 

Монобаза

 

(читаемъ

 

въТалму-

дѣ),

 

что

 

онъ

 

однажды

 

во

 

время

 

неурожая

 

роздалъ

 

всю

 

свою

казну.

 

Братья

 

его

 

сказали

 

ему:

 

предки

 

твои

 

копили

 

сокро-

вища,

 

всегда

 

прибавляя

 

къ

 

тѣмъ,

 

который

 

они

 

унаслѣдовали

отъ

 

своихъ

 

иредковъ,

 

а

 

ты

 

вздумалъ

 

растрачивать

 

какъ

свою,

 

такъ

 

и

 

отцовскую

 

казну...!

 

На

 

это

 

онъ

 

имъ

 

отвѣтилъ:

предки

 

мои

 

копили

 

сокровища

 

на

 

зеыл^,

 

а

 

л

 

коплю

 

ихъ

 

па

исбѣ,

 

какъ

 

сказано

 

(Нсал.

 

85.

 

12):

 

«правда

 

изъ

 

земли

 

воз-

растаете,

 

а

 

милостыня

 

съ

 

небесъ

 

взираеть». — Предки

 

мои

хранили

 

ихъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

доступномъ

 

рукѣ

 

человѣчеекой,—

 

я

 

ще

храню

 

ихъ

 

иъ

 

мѣатъ,

 

педостутюмь

 

этой

 

руісѣ,

 

какъ

написано

 

(тамъ-же

 

89,

 

15):

 

«Мплостыня

 

и

 

правосудіе

 

основы

престола

 

Твоего».

 

Предки

 

мои

 

копили

 

сокровища,

 

не

 

ирипо-

сящія

 

пользы,— я

 

же

 

коплю

 

сокровища,

 

принюсящія

   

пользу,



какъ

 

написано

 

(Исаія

 

3,

 

10):

 

«скажите

 

праведнику:

 

это

 

благо,

ибо

 

плоды

 

дѣяиій

 

своихъ

 

они

 

вкушать

 

будуть»,

 

Предки

 

мои

копили

 

сокровища

 

денежныя,

 

я

 

те

 

коплю

 

сощцвища

 

ду-

ховпыя,

 

какъ

 

сказано

 

(Притчи

 

.11,

 

30):

 

«плодъ

 

праведника

древо

 

жизни,

 

и

 

мудрый

 

привлекцетъ

 

души».— Предки

 

мои

копили

 

для

 

другихъ,

 

а

 

я

 

коплю

 

для

 

самого

 

себя,

 

какъ

 

ска-

зано

 

(Второз.

 

24,

 

13):

 

«и

 

тебѣ

 

ноставится

 

это

 

в.ъ

 

правед-

ность

 

предъ

 

Господомь

 

Богомъ

 

Твоимъ».

 

Предки

 

мои

 

копили

для

 

сего

 

міра,

 

а

 

я

 

о/се

 

коплю

 

для

 

міра

 

будущим.

 

(Талм.

Іер.

 

Цеа,

 

гл.

 

3,

 

§

 

3;

 

Вавилон.

 

Ваба-Батра

 

Л.

 

1 1 а .— Перев.

нзъ

 

Міровоз.

 

Талмудистовъ

 

т.

 

II,

 

стр.

 

151

 

-'&).

"пГ^

      

"Г

§

  

2.

О

 

поканнт

 

{притчи

 

о

 

ірядущемъ

 

женихѣ).

Притча

 

о

 

грядущемъ

 

ясенихѣ

 

и

 

о

 

ішотоянномъ

 

бодрство-

вании

 

гласитъ

 

слѣдующее:

„Тогда

 

подобно

 

будетъ

 

Царство

 

Небесное

 

десяти

 

дѣвамъ,

которыя-,

 

взявши

 

свѣтильники

 

свои,

 

вышли

 

на

 

встрѣчу

 

;ке-

ниху;

 

пзь

 

нихъ

 

пять

 

было

 

мудрых*

 

и

 

пять

 

неразумпыхъ.

Неразумиыя,

 

взявши

 

свѣтилышки

 

свои,

 

не

 

взяли

 

съ

 

собою

масла;

 

мудрыя

 

же,

 

вмѣстѣ

 

со

 

свѣтильнпками

 

своими,

 

взяли

масла

 

въ

 

сосудахъ

 

своихъ.

 

M

 

какъ

 

лсепнхъ

 

замедлилъ,

 

то

задремали

 

всѣ

 

и

 

уснули.

 

Но

 

въ

 

полночь

 

раздался

 

крнпъ:

вотъ,

 

жен

 

ихъ

 

пдетъ,

 

выходите

 

павстрѣчу

 

ему.

 

Тогда

встали

 

всѣ

 

дѣвы

 

тѣ

 

и

 

поправили

 

свѣтильникп

 

свои;

 

нера-

зумиыя

 

же

 

сказали

 

мудрымъ:

 

дайте

 

намъ

 

вашего

 

масла,

 

по-

тому

 

что

 

свѣтвльника

 

наши

 

гаснуть.

 

А

 

мудрыя

 

отвѣчали:

чтобы

 

не

 

случилось

 

недостатка

 

и

 

у

 

насъ,

 

и

 

у

 

вась,

 

пойди-

те

 

лучше

 

къ

 

продающимъ

 

и

 

купите

 

себѣ.

 

Когда

 

лее

 

пошли

онѣ

 

покупать,

 

пришелъ

 

жепихъ,

 

и

 

готовыя

 

вошли

 

съ

 

нимъ

на

 

брачный

 

nuf/ъ

 

и

 

дщри

 

затворились.

 

Послѣ

 

нриходятъ

и

 

нрочія

 

дѣвы

 

и

 

говорятъ:

 

Господи!

 

Господи!

 

отвори

 

намъ.

Онъ

 

лее

 

сказалъ

 

имъ

 

въ

 

отвфтъ:

 

истинно

   

говорю

   

вамъ:

   

не
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знаю

 

васъ.

 

Итакъ,

 

бодрствуйте

 

потому

 

что

 

не

 

знаете

ни

 

дня,

 

ни

 

часа,

 

въ

 

который

 

пріидетъ

 

Сыпь

 

Человѣче-

скій".

 

(Матѳ.

 

XXV,

 

1-13).

Подобную

 

же

 

идею

 

о

 

постоянном!,

 

бодрствованіи

 

и

 

почти

въ

 

такой

 

же

 

формѣ

 

находимъ

 

въ

 

одномъ

 

извѣстномъ

 

талму-

дическомъ

 

ноученіи

 

(Вавил.,

 

Саббатъ

 

л.

 

153 я ),

 

гласящемь

слѣдующее:

«Рабби

 

Эліэзеръ*)

 

сказалъ:

 

кайся

 

хоть

 

за

 

день

 

до

 

твоей

смерти».—

 

«Можетъ

 

ли

 

человѣкъ

 

знать», — спросили

 

его

 

уче-

ники,

 

«день

 

своей

 

смерти?»

 

«Потому

 

то

 

и

 

должеиъ

 

онъ»,

отвѣтилъ

 

учитель,

 

«елседневно

 

каяться,

 

авось

 

завтра

 

ностиг-

иетъ

 

его

 

смерть.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

онъ

 

всю

 

жпзнь

 

свою

проведетъ

 

въ

 

покаяніп.

 

Такъ

 

премудрый

 

Соломонъ

 

сказалъ

(Екклез.

 

9,

 

8):

 

«во

 

всякое

 

время

 

да

 

будутъ

 

одежды

 

твоибѣлы

и

 

пусть

 

масти

 

не

 

оскудѣваготъ

 

на

 

головѣ

 

твоей».

 

Рабби

Іохананъ

 

сынъ

 

Заккаи"")

 

сказалъ:

 

«покаяніе

 

подобно

 

случаю

съ

 

царемъ,

 

который

 

пригласили

 

своихъ

 

рабовъ

 

къ

 

себѣ

 

на

пир»,

 

не

 

опредѣливъ

 

времени,

 

коіда

 

имъ

 

явиться.

 

Преду-

смотрительные

 

(въ

 

подлипникѣ

 

мудрые)

 

изъ

 

пихь

 

одѣлисъ

и

 

сѣли

 

у

 

входа

 

царского

 

дворца,

 

говоря,

 

что

 

все

 

у

 

него

вѣроятпо

 

уже

 

готово.

 

Глупыеж,

 

думая,

 

что

 

иирътребуетъболь-

шихъ

 

приготовленіп,

 

отправились

 

пока

 

на

 

работу.

 

Вдругьцаръ

потребовала

 

своихъ

 

приглашенных».

 

Мудрые

 

явились

 

нредъ

нимъ

 

одТ.тымп,

 

глупые

 

же

 

предстали

 

неопрятными.

 

Первым»

онъ

 

изъявил»

 

сое

 

удовольстоіе,

 

а

 

па

 

вторых»

 

разтѣ-

сался

 

и

 

сказалъ:

 

тѣ,

 

которые

 

одѣлись

 

къ

 

пиру,

 

пусть

 

сядутъ,

ѣдятъ

 

и

 

иьютъ,

 

a

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

одѣлпсь

 

къ

 

пиру,

 

пусть

стоять

 

и

 

смотрятъ».

 

(Талм.

 

Вавил.,

 

Тракт.

 

Саббатъ

 

л.

 

153а ,

иерсв.

 

изъ

 

Міровоззр.

 

Талм.

 

т.

 

I,

 

стр.

 

202).

--------------j--------- !--------------------------

*)

 

Знаменитый

 

учениісъ

 

ран.

 

Іоханаиа

 

бен.

 

Заккая;

 

жилъ

 

ѵ;

 

дѣйство-

валъ

 

въ

 

I

 

іі.

 

но

 

Р.

 

Хр.

 

па

 

время

 

разрушенія

 

2

 

Іерус

 

Храма.
**)

 

Одинъ

 

изъ

 

достоішѣйшихъ

 

ученнковъ

 

(но

 

возрасту

 

самый

 

младшій)
велиааго

 

Гилеля

 

или

 

Гилеля

 

старца;

 

умеръ

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

въ

 

I

 

в.

 

по

Р.

 

Хр.

 

черезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

послѣ

 

разрушенія

 

2

 

Храма

 

Ісрусалимскаго.
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§

 

3.

Взілядъ

 

древнихъ

 

раввинов»

 

ни

 

разводъ.

Хотя

 

древніе

 

еврейскіе

 

моралисты

 

и

 

законоучители

 

легко

донускаютъ

 

разводъ,

 

согласно

 

ученію

 

Моисея

 

(Второй.

 

24,1),

однако

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

притом

 

ь

 

саше

 

авторитетные, —

высказываются

 

иротивъ

 

него;

 

другіе

 

ate,

 

если

 

ничего

 

не

имѣютъ

 

нротивъ

 

самого

 

развода,

 

то

 

все

 

же

 

не

 

одобряютъ

лгенитьбу

 

на

 

разведенной

 

или

 

на

 

вдовѣ,

 

т.

 

е.

 

на

 

такой,

которая

 

уліе

 

имѣла

 

мужа,

 

п

 

въ

 

этомъ

 

отношенін

 

взглядъ

талму/іическихъ

 

ученыхъ,

 

какъ

 

гііхъ,

 

такъ

 

и

 

другихъ,

 

нѣ-

сколько

 

напомпнаетъ

 

Евангельское

 

ученіе

 

о

 

разводѣ.

«Сказано

 

таклсе,

 

что

 

если

 

кто

 

разведется

 

съ

 

женою

своею,

 

пусть

 

дастъ

 

ей

 

разводную

 

(Второз.

 

24,

 

1).

 

А

 

Я

 

го-

ворю

 

вамъ:

 

кто

 

разводится

 

съ

 

лгеною

 

своею,

 

кромѣ

 

вины

любодѣянія,

 

тотъ

 

подаетъ

 

ей

 

поводъ

 

ирелюбодѣйствовать;

и

 

кто

 

женится

 

на

 

разведенной,

 

тотъ

 

прелюбодѣй-

ствуетъ*.

 

(Матѳ.

 

V,

 

31-32).

Подобная

 

мысль

 

о

 

разводѣ

 

приводится

 

и

 

у

 

древнихъ

раввиновъ.

1.

 

Академія

 

Шамая*)

 

утверждаетъ,

 

что

 

никто

 

не

 

долженъ

разводиться

 

со

 

своею

 

лсепою,

 

развѣ

 

только

 

въ

 

томъ

 

случат*,

если

 

она

 

окалсется

 

опороченною**),

 

какъ

 

сказано

 

(Второз.

24,

 

1)

 

«такъ

 

какъ

 

онъ

 

нашелъ

 

въ

 

ней

 

что-нибудь

 

не-

потребное».

Академія

 

же

 

Гилеля

 

утверждаетъ,

 

что

 

разводъ

 

допу-

скается

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

жена

 

оказывается

 

плохою

 

стря-

пухою*"*),

 

такъ

 

какъ -сказано

 

(тамъ-же)

 

«ибо

 

онъ

 

нашелъ

въ

 

ней

 

что

 

нибудь

 

срамное»****).

 

Рабби

 

Акиба

 

утверждаетъ,

*)

 

Академіи

 

Шамая

 

(консервативная)

 

и

 

Гилеля

 

(прогрессивная)

 

су-

ществовала

 

свыше

   

200

 

л.,

 

съ

 

I

 

в.

 

до

 

Р.

 

X.

 

но

 

I

 

в.

 

нослѣ

 

Р.

 

Хр.
**)

 

Если

 

за

 

пей

 

окажется

 

вина

 

ирелюбодѣяьія.

***)

 

Буквально,

 

даже

 

и

 

тогда

 

когда

 

она

 

пересаливаетъ

 

варево;

   

надо

полагать,

 

что

 

здѣсь

 

иодразумѣвается

 

плохая

 

хозяйка— женщина,

 

лишенная

чувства

 

вкуса.

****)

 

Въ

 

даниомъ

 

случаѣ

 

физическій

 

порокъ

 

(лишена

 

чувства

 

вкуса).
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что

 

человѣкъ

 

въ

 

нравѣ

 

развестись

 

со

 

своею

 

женою

 

даже

 

и

 

нъ

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

ему

 

приглянулась

 

другая, — болѣе

 

кра-

сивая,

 

ибо

 

сказано

 

(тамъ-же):

 

«если

 

она

 

не

 

найдетъ

 

благо-

воленія

 

въ

 

глазахъ

 

его»

 

(Гитіпгь

 

Л.

 

90а — Мишна).

2.

 

Рабби

 

Эліэзеръ

 

говаривалъ:

 

«о

 

томъ

 

человѣкѣ,

 

ко-

торый

 

разводится

 

со

 

своею

 

женою,

 

далее

 

самъ

 

жертвенникъ

проливаетъ

 

горькія

 

слезы,

 

какъ

 

сказано

 

(Мал.

 

2,

 

13

 

— 14).

«и

 

вотъ

 

еще

 

что...

 

вы

 

заставляете

 

обливать

 

слезами

 

жерт-

венвикъ

 

Господа

 

съ

 

рыданіемъ

 

и

 

воплемъ,

 

такъ

 

что

 

Опъ

уя»е

 

не

 

смотритъ

 

болѣе

 

на

 

приношеніе

 

и

 

не

 

прпнимаетъ

 

уми-

лостивительной

 

жертвы

 

изъ

 

рукъ

 

вашихъ.

 

Вы

 

скажете:

 

за

что?

 

За

 

то,

 

что

 

Господь

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

между

 

тобою

 

и

женою

 

юности

 

твоей,

 

противъ

 

которой

 

ты

 

поступилъ

 

вѣро-

ломно,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

она

 

подруга

 

твоя

 

и

 

законная

 

жена

твоя».

 

(Гитинъ

 

90б ).

3)

 

Одно

 

изъ

 

пяти

 

наставленій,

 

пренодапныхъ

 

рабби

Акибою

 

рабби

 

Шпиону

 

бенъ

 

Іохаи,

 

когда

 

первый

 

былъ

 

за-

ключенъ

 

въ

 

темницу*),

 

гласить

 

слѣдующее:

 

«не

 

слѣдуетъ

варить

 

себѣ

 

въ

 

горшкѣ,

 

въ

 

которомъ

 

раньше

 

варилъ

 

уже

другой».

 

Что

 

подразумѣвается

 

подъ

 

этимъ?

 

Это— женитьба

на

 

разведенной

 

при

 

жизни

 

ея

 

прежняго

 

мужа,

 

такъ

 

какъ,

по

 

утверждение

 

одного

 

ученаго,

 

— лгенитьба

 

разведения і

 

о

 

на

разводкѣ

 

бываетъ

 

причиною

 

четырехъ

 

вожделічіій

 

на

 

брач-

номъ

 

ложѣ

 

у

 

подобныхъ

 

супруговъ.

 

Пожалуй,

 

также, — по

такой

 

же

 

иричинѣ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

жениться

 

и

 

на

 

вдовѣ.

 

(Ва-

вилон.

 

Песахимъ

 

Л.

 

112 а > 6 )*

III.

 

Т.

 

М.

 

Масюковъ.

16

 

марта

 

0;

 

г.

 

мнѣ

 

по

 

служебный!

 

обязанностям!

пришлось

 

быть

 

въ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

гдт.

 

я

случайно

 

нрочиталъ

 

№

 

5

  

«Забайкальскпхъ

  

Епарх.

   

ВЬдомо-

*)

 

За

 

участіе

 

его

 

въ

 

возстаніи

 

Варкохбы

 

при

    

Адріаиѣ

 

(въ

 

I

 

поло-

винѣ

 

2

 

стол,

 

по

 

Р.

 

Хр.).
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стей»

 

за

 

настоящій

 

1905

 

годъ,

 

въ

 

коемъ

 

нанечатанъ

 

иекро-

логъ

 

старѣйшаго

 

преподавателя

 

Читинскаго

 

(бывшаго

 

Нер-

чинскаго)

 

духовнаго

 

училища

 

Тммоѳея

 

Михайловича

 

Масюкова.

Т.

 

М.,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

вѣдомости,

 

скончался

 

21

 

фе-

враля

 

с.

 

г.

 

отъ

 

роду

 

52

 

лѣтъ,

 

съ

 

полнымъ

 

христіанскимъ

напутствованіемъ,

 

въ

 

кругу

 

своей

 

семьи

 

и

 

сослулсивцевъ.

Учебное

 

и

 

воспитательное

 

дѣло

 

онъ

 

самоотверясенно

 

велъ

въ

 

продоллгеніи

 

27

 

лѣтъ.

 

Торжество

 

отпѣванія

 

его

 

совершено*

25

 

февраля

 

соборомъ

 

Читинскаго

 

духовенства

 

(въ

 

болыпин-

ствѣ

 

его

 

ученикоігь

 

и

 

сослуяшвцевъ)

 

ві>

 

церкви

 

Читинской

мужской

 

гимназіи

 

п

 

затѣмъ,

 

но

 

завѣщанію

 

почившаго,

 

отпра-

влено

 

для

 

погребенія

 

въ

 

г.

 

Нерчинск!,

 

гдѣ

 

Т.

 

М.

 

провелъ

молодые

 

годы

 

своей

 

жизни

 

и

 

гдѣ

 

прюбрѣлъ

 

всеобщую

 

любовь

и

 

уваженіе

 

среди

 

горожанъ.

 

Надгробное

 

слово,

 

посвященное

доброй

 

жизни

 

и

 

продотворпой

 

деятельности

 

почившаго,

 

про-

изнесено

 

сослуживцемъ

 

его

 

пренодавателемъ

 

Читинскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

М.

 

А.

 

Злобинымъ.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи

 

есть

 

нѣсколько

священно-олулштелей,

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

почившаго

 

Т.

 

М.

Масюкова,

 

я

 

считаю

 

нужнымъ

 

посвятить

 

ему

 

нѣсколько

 

строкъ

и

 

на

 

страницахъ

 

Ирк.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей,

 

какъ

 

испытавшій

его

 

любовь

 

и

 

вліяніе

 

лично

 

на

 

себѣ.

Посту пленіе

 

мое

 

въ

 

Нерчинокое

 

дух.

 

училище

 

было

 

въ

концѣ

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

минувшаго

 

столѣтія,

 

т.

 

е.

 

въ

такое

 

время,

 

когда

 

еще

 

въ

 

училищѣ

 

были

 

нѣкоторыя

 

про-

явления

 

бурсацкой

 

жизни,

 

такъ

 

напр.,

 

нерѣдко

 

практикова-

лось

 

иритѣснепіе

 

слабосильныхъ

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

товари-

щей,

 

частенько

 

проявлялись

 

и

 

другія

 

грубости

 

разнаго

 

рода.

Вотъ

 

здѣсь-то

 

Т.

 

М.

 

выетупилъ

 

пезамѣнимымъ

 

гуманнымъ

воспитателем!..

 

Онъ

 

постоянно

 

обращалъ

 

свое

 

особенное

 

вни-

мапіе

 

па

 

такія

 

ненормальности

 

въ

 

общеліитіи

 

учениковъ

 

-и

своимъ

 

вліяніемъ,

 

твердого

 

силою

 

своего

 

характера

 

и

 

авто-

ритетом!

 

устранялъ

 

всякіс

 

пепорядки,

 

почему

 

учащіеся

 

видѣ-
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ли

 

въ

 

немъ,

 

какъ- бы

 

родного

 

отца,

 

покровителя,

 

защитника.

Онъ

 

быль

 

образцовым!.,

 

прилежиымъ

 

и

 

внимательным!,

   

пре-

нодавателемъ

     

русскаго

    

и

    

церковно-славянскаго

     

языкоиъ

и

    

церковнаго

    

пѣнія.

    

Последнее

   

такъ

    

нроцвѣтало

   

при

немъ,

 

что

    

пѣвческій

    

хоръ

    

Нерчинскихъ

    

учениковъ,

    

въ

соучастіи

 

многихъ

 

любителей

 

изъ

   

горожанъ,

   

славился

   

поч-

ти

    

по

 

всему

 

Забайкалью.

    

Вромѣ

    

иѣиія

    

въ

  

приходскомъ

Воскресенскомъ

    

соборѣ

    

хоръ

   

частенько

   

давалъ

  

концерты

въ

 

общественномъ

 

собраніп

 

и

 

вообще,

   

благодаря

   

энергіп

   

и

старанію

 

Т.

 

М.,

 

насколько

 

мнѣ

  

помнится,

    

лшзнь

    

уТ.зднаго

города

 

Нерчинска

 

въ

 

умственно-общественныхъ

 

проявленіяхъ

мало

 

чѣмъ

 

отличалась

 

отъ

 

болѣе

   

впдныхъ

  

городовъ

   

Забай-

калья.

 

Насколько

 

Т.

 

М.

   

любилъ

   

церковное

   

пѣніе

    

приведу

такой

 

примѣръ

 

— онъ

 

нервѣе

 

всего,

   

конечно,

    

выбиралъ

 

изъ

нашей

 

среды

 

болѣе

 

способныхъ

 

къ

 

пѣнію,

 

но

 

п

 

другихъ

 

менѣе

снособныхъ

 

не

 

оставлялъ

 

безъ

 

вниманія,

 

и

 

долгое

 

время

 

за-

нимался

 

со

 

всѣми

 

(даже

 

не

 

въ

 

урочное

 

время),

 

почему

 

почти

всѣхъ,

 

за

 

малыми

 

іісі.люченіямп,

 

иаучалъ,

 

если

   

не

   

обиход-

ному

 

и

 

партесному

 

ньнію,

 

то

 

обязательно

 

простому.

 

О

 

добро-

тѣ

 

Т.

 

М.

 

говорнтъ

 

весьма

 

многое.

 

Такъ,

 

напр.,

   

въ

 

нашемъ

классѣ

 

был!

 

заведенъ

 

такой

 

норядокъ— каждый

 

пзъ

   

учени-

ковъ

 

но

 

очереди

 

долженъ

 

былъ

 

относить

 

Т.

  

М.

 

на

 

домъ

 

уче-

ническія

 

тетради

 

для

 

исправленія,

 

гдѣ

 

всякому,

 

безъ

 

разли-

чія

 

успѣховъ

 

и

 

поведенія,

 

давалось

 

угощеніе

 

въ

   

видѣ

    

чая

и

 

разлпчныхъ

 

сладостей

 

и

 

свидетельствовалось

 

одно

 

только—

ласка

 

и

 

любовь.

 

А

 

когда

 

были

 

майскія

 

рекреаціи,

 

то

 

Т.

 

М.

становился

 

особенно

 

близокъ

 

къ

   

намъ.

   

принимая

   

непосред-

ственное

 

участіе

 

во

 

всѣхъ

 

ученпческихъ

 

играхъ,

 

какъ-то:

 

ста-

валъ

 

въ

 

хороводъ,

 

бѣгалъ

    

взапуски

 

и

 

руководилъ

    

различ-

ными

 

играми.

 

Будучи

 

уже

 

священнпкомъ

 

я

 

три

 

раза

 

ѣздилъ

за

 

Байкалъ

 

на

 

родину

 

и

 

ироѣздомъ

 

чрезъ

 

г.

   

Читу

   

считалъ

своимъ

 

нравственнымъ

 

долгомъ

   

каждый

 

разь

    

побывать

    

у

Т.

 

М.,

 

съ

 

коимъ

 

охотно

 

вспоминали

 

о

 

многомъ

 

изъ

 

нрошлаго
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и

 

дѣлились

 

виечатлѣнілми

 

yate

 

слуагебной

 

дѣятелыюстн

 

и

нзвѣстіяміі

 

изъ

 

Иркутска,

 

такъ

 

какъ

 

Т.

 

М.

 

былъ

 

Иркутянинъ

и

 

имѣлъ

 

знакомства

 

здѣсь.

 

Добрая

 

память

 

навсегда

 

сохра-

нится

 

о

 

тебѣ,

 

T.

 

M

 

,

 

между

 

твоими

 

благодарными

 

ученика-

ми

 

и

 

непрестанный

 

милитвы

 

ихъ

 

предъ

 

Госнодомъ

 

да

 

бу-

дутъ

 

залогом!,

 

нашего

 

общенія

 

съ

 

тобою!

 

Миръ

 

душѣ

 

твоей!

Священникъ

 

А.

 

В.

 

Писарев».

Открыта

 

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

на

 

еліедневную

 

политическую,

 

литературную

 

и

 

экономическую

газету

„н

 

О

 

В

 

О

 

С

 

т

 

и"
СО

 

100

  

НРИДОЖЕШЯМИ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

1-го

 

(большого)

 

изданія:

ДЛЯ

 

ІШОГОРОДНИХЪ

 

ПОДПИСЧИКОВЪ:

На

 

годъ

 

17

 

руб.,

 

И

 

мѣс.

 

15

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

10

 

ыѣс.

 

14

руб.

 

50

 

КОП-,

 

9

 

мѣс.

 

13

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

8

 

мѣс.

 

12

 

руб.

 

50

 

коп.,

7

 

мѣс.

 

11

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

6

 

мѣс.

 

10

 

руб.,

 

5

 

мѣс.

 

8

 

руб.

 

50коп.,

4

 

мѣс.

 

7

 

руб.,

 

3

 

мѣс.

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

2

 

ыѣс.

 

4

 

руб.,

 

1

 

мѣс.

2

  

руб.

ДЛЯ

   

ИНОГОРОДНИХЪ

   

ПОДПИСЧИКОВЪ:

2-го

 

(малаго)

 

изданія:

7

 

рублей

 

на

   

12

   

мѣсяцевъ,

  

3

 

руб.

   

50

   

коп.

 

на

 

6

 

мѣс,

1

  

руб.

   

75

 

коп.

 

на

 

3

 

мѣе.

 

и

 

60

 

коп.

 

на

 

1

 

мѣс.

100

   

ШІІЛАТНЫХЪ

  

ПРИЛОЖЕНШ,
а

   

именно:

52

 

te

  

«ПЕТЕРБУРГСКОЙ

 

ЖИЗНИ».

Еженедѣльный

 

иллюстрированный

 

художественный

 

литератур-

иый

 

журналъ.

   

Отдѣльная

   

подписная

   

цѣаа:

   

с/ь

  

доставкою

   

и

пересылкою,

   

на

 

1

   

годъ— 6

    

руб.,

   

на

 

6

   

мѣс.

 

—

 

3

   

руб.,

 

на

 

2

мѣс—

 

1

 

руб.
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12

 

№№

 

«ЭСКУЛАПА»

Медико-Гигіеничеекое

 

Обозрѣаіе.

12

 

Ш

 

«Технического

 

Обозрѣнія».

(Новѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія.

 

усиѣхи

 

промышленности

 

и

торговли

 

въ

 

связи

 

съ

 

успѣхамн

 

наукъ,

 

просвѣщенія

 

и

 

техники).

12

 

N?N?

 

„Природы

 

и

 

Хозяйства".
(Естественный

  

науки,

 

сельское

 

хозяйство,

   

садоводство

U

 

т.

  

п.).

12

 

№№"

 

Новѣйш-йхъ

 

Модъ

 

и.

 

Спорта.
Около

 

2,000

  

иллюстравіійі
Обширный

   

матеріалъ

   

по

   

гйгіенѣ

 

и

   

медицинѣ,

   

домоводству,

сельскому

 

хозяйству,

 

техникѣ

  

и,

 

вообще,

 

для

 

цѣлей

 

самообра-

зованія.

   

**

Спеціальные

   

корреспонденты

 

и

   

художники

 

на

 

театрѣ

 

войны.

Контора

 

газеты

 

«НОВОСТИ»,

 

СПБ.,

 

Невскій

 

пр.,

  

18.

При

 

конторѣ

 

газеты

   

«НОВОСТИ»

 

существуетъ

Книжный

   

магазинъ,

услугами

 

котораго

   

подписчики

   

«НОВОСТЕЙ»

   

пользуются

 

на

льготныхъ

 

условіяхъ,

— -«^«Wïî^^sj***^?*»—

Редакторы:

 

Ректоръ

 

духовной

 

сѳыинаріи

 

Архикандритъ

 

Ликонг

 

и

 

препода-

ватель

 

сеншшрін

 

священники

 

Іоапьъ
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разрѣшается:

 

Цеезоръ,

   

Инспекторъ
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духовной
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нара
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190'5
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аврѣдя.
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Типографія
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Сизыхъ,

 

Большая
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