
I

ЕІІЛРХІАЛЫІЫН

 

ЩѲІОСТІ.
Р.ЫХОДЙгТЪ

 

ДВЛ

 

РЛЗЛ

 

ВЪ

 

ЛІЪСАЦЪ.

Лдреся

 

реддкціи:

угода

 

Дуговой
#л'.

 

и

 

Пирбж-
коискдго

 

иере-

Ѵдкя,

 

д.

 

At

 

17.

№

Цѣнд

 

sa

 

голо-

 

!
вое

  

нвддніе

 

сг

достдвкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

5

 

p.

50

  

коп.

*^OT^ I
За

 

объявлеиія:

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разг

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

кон.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-
отвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше,

августъ

 

15.

     

годъ

 

хххіѵ.

     

1897

 

г.
~ "С0ДЕР'ЖАНІЕ

 

ОФФПЦІАЛЬІіОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Предложепіе

 

Его

 

Высокоире-
оспященства,

 

Высоконреоевяіценнѣйшаго

 

Тихона,

 

Архіспископа

 

Иркутска™

 

н
Верхоленскаго,

 

духовенству

 

Иркутской

 

енархін.— Епархіалышя

 

распор. /іепіл

 

и
нзвѣстія

 

но

 

Иркутской

 

енархін.— Отъ

 

Забанкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Вачаль-
ства.-Отъ

 

Забайкальской

 

духовной

 

Конспсторііг.— Отъ

 

Забанкальскаго

 

Еиархіаль-
наго

 

Учп.іищпаго

 

Сонѣта.— Отчетъ

 

Бѣльскаго

 

нрнходскаго

 

Попечительства

 

за
1894—1896

 

гг.— Отчетъ

 

о

 

нрнходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

Отдѣла

 

Еиархіаль-
наго

 

Попечительства

 

при

 

Валаганскомъ

 

благочіініп

 

за

 

1896

 

годъ.— Отъ

 

Совѣта

КутуликскоЯ

 

второклассной

  

церковпо-учнтельскоГг

 

школы.

Предложеніе

 

Его

 

Кысокоиреосииіценства,

  

Высокопреосвящен-
нѣйшаго

   

Тихона,

 

Архіешіскопа

 

Иркутскаго

 

п

 

Верхоленскаго,
духовенству

  

Иркутской

 

енархііі.

26

 

сего

 

августа

 

исполнится

 

столѣтіе

 

со

 

дня

 

рожденія

достшшіятнаго

 

святителя-миссіонера,

 

Митрополита

 

Московскаго

Иннокентія,

 

урожденна

 

Иркутской

 

сшгрхіи,

 

въ

 

Иркутскѣ

 

восни-

тавшагося

 

и

 

здѣсь

 

же

 

начавшаго

 

свое

 

великое

 

служеніе

 

церкви

Христовой.

 

Памятуя

 

его

 

славные

 

труды

 

по

 

просвѣщенію

 

сибир-

скихъ

 

и

 

американскихъ

 

инородцевъ

  

язычниковъ

 

свѣтомъ

 

Хри-

<k~4tfh
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сто

 

вой

 

вѣры,

 

п

 

деятельность

 

его,

 

какъ

 

организатора

 

Православ-

ная

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

такъ

  

много

 

помогающий)

  

дѣ.іу

православной

 

миссін

 

и

 

въ

   

предѣлахъ

 

Иркутской

 

епархіи,

 

пред-

лагаю

  

подведомственному

 

мнѣ

   

духовенству

 

въ

 

означенный

 

день

26

 

августа

 

почтить

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

почшшощаго

  

Митрополита

Иннокентія

 

молитвою

 

объ

 

упокоеніп

 

его

 

души.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

рекомендую

  

настоятелямъ

  

церквей

 

и

  

завѣдывающимъ

 

церков-

ными

 

школами

  

познакомить

  

прихожаиъ

   

и

 

особенно

 

учащихся

дѣтей

   

съ

  

жизнію

  

и

  

заслугами

 

достопамятная

  

проповѣдника

Христовой

 

вѣры

 

Митрополита

 

Иннокентія,

 

устронвъ

 

въ

 

церквахъ

и

 

школахъ

 

народный

 

чтенія

 

о

 

немъ,

 

матеріаломъ

 

для

 

которыхъ,

кромѣ

 

одобренныхъ

 

для^

 

сего

 

кннжекъ

 

Барсукова

 

и

 

др.,

 

могутъ

служить

 

статьи

 

о

 

Міітроиолитѣ

 

Иннокентііі,

 

напечатанный

 

въ

 

Ир-

кутскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

особенно

 

за

 

187

 

9

 

годъ.

Архіепископъ

 

Тихонъ.

ЕПАРХІАЛЫІЫЯ

  

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

ІІЗВШІЯ.

По

 

Иркутской

 

епархіи.

Заштатный

 

протоіерей

 

Александръ

 

Казанцевъ

   

27

 

іюня

 

с.

 

г.

умеръ.

Діаконъ

 

Малышевской

 

Свято-Тропцкой

 

церкви

 

Николай

 

Ам-

вросовъ,

 

ностановлепіемъ

 

Епархіалыіаго

 

Начальства,

 

иа

 

12

 

ноля

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

переведешь

 

на

 

праздную

 

діаконскую

 

вакансію

при

 

Олонской

 

Благовѣщенской

 

церкви.

Студентъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Ссшшаріп

 

Константпнъ

 

Коко-

улинъ,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

11

 

іюля

 

с.

 

г.

 

рукоположеиъ

въ

 

санъ

 

діакопа,

 

а

 

1 3

 

того

 

же

 

іюля

 

во

 

священника

 

къ

 

Завод-

ской

 

Николаевской

 

церкви.
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ІТротоіерей

 

Знаменской

 

церкви

 

Иркутскаго

 

женскаго

 

монасты-

ря

 

Валеріанъ

 

Громовъ,

 

согласно

 

нроіпеііію,

 

резолюціею

 

Его

 

Высо-

копреосвященства

 

отъ

 

19

 

іюля

 

с.

 

г.,

 

уволень

 

заштатъ.

 

Священ-

ническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

Иркутскаго

 

Знаменскаго

 

монастыря,

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

зачислено

 

за

 

окончившим!,

нынѣ

 

курсъ

 

студентомъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Петромъ

Ионовымъ.

Сшпцешшкъ

 

Косостепской

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

Николай

Корюховъ,

 

согласно

 

прогаенііо,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

отъ

 

29

 

ііоіія

 

с.

 

г.,

 

переведешь

 

къ

 

Бильчирской

 

Кирилло-

Меѳодісвской

 

церкви

  

на

 

должность

 

сотрудника

 

миссіонера.

Крсстьянинъ

 

Миронъ

 

Дсмидовъ

 

Переваловъ,

 

согласно

 

выбору

прихожанъ,

 

определен іемъ

 

Епархіалыіаго

 

Начальства

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

цершшаго

 

старосты

 

при

 

Тугутуйской

 

ПетроПав-

ловской

 

церкви.

Балаганскій

 

купецъ

 

Ваоплій

 

Ѳедоровъ

 

Трофпмовъ,

 

постанов-

леніемъ

 

Еиархіалыіаго

 

Начальства

 

18

 

іюля

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

 

Балагапской

Тюремной

 

церкви.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

Громовской

 

Петро

 

Павловской

 

церкви

Василій

 

Иванонъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

Его

 

Преосвященством!,

 

23

іюля

 

с.

 

г.

 

переведет,

 

къ

 

Солонецкой

 

Николаевской

 

церкви,

 

Ниж-

неудинскаго

 

округа.

Праздное

 

исаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Казачинской

 

Николаев-

ской

 

церкви,

 

рсзолоціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

23

 

іюля

 

с.

 

г.,

предоставлено,

 

согласно

 

пропіенію,

 

бывшему

 

псаломщику

 

Узколуг-

ской

 

церкви

 

Тихону

 

Еаблукову.
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Діаконъ

 

Заводской

    

Николаевской

 

церкви

 

Константин!,

 

Бѣло-

усовъ,

 

по

 

порученію

   

Его

   

Высокопреосвященства,

 

13

 

іюля

   

с.

 

г.

 

.

Преосвященнѣйшнмъ

 

Евсевіе.мъ,

   

Епископомъ

 

Киренскимъ,

 

рукопо-

ложен!,

   

въ

   

санъ

   

священника

   

къ

 

Косостепской

 

Благовещенской

церкви.

Отъ

 

Забайкальскаго

  

Бпархіальнаго

  

Начальства.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

и

 

объявляется

благодарность

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Преосвященства

 

старшему

 

агенту

Забайкальской

 

желѣзной

 

дороги

 

коллежскому

 

секретарю

 

Василію

Никольскому

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

Кокуйскую

 

Ильинскую

 

цер-

ковь

 

облаченій

 

изъ

 

парчи

 

на

 

престолъ

 

и

 

яіертвеннпкъ,

 

облаченій

траурныхъ

 

на

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

и

 

украшенія

 

на

 

икону

Божіей

 

Матери,

 

на

 

сумму

 

свыше

 

100

 

рублей.

Отъ

 

Забайкальской

 

духовной

 

Коноисторіи.

Забайкальская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

резолюцію

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

15

 

мая

 

с.

 

г.

 

№

 

1228,

 

последовавшую

 

на

рапортѣ

 

одного

 

изъ

 

благочпнныхъ

 

епархіи

 

по

 

поводу

 

уклоненія

нѣкоторыхъ

 

священников!,

 

отъ

 

веденія

 

внѣбогослужебныхъ

 

собе-

сѣдованій,

 

слѣдуюнщго

 

содержанія:

 

«Такъ

 

какъ

 

веденіе

 

внѣбого-

служебныхъ

 

бесѣдъ

 

или

 

чтеній

 

характеризует!,

 

проповѣдническую

дѣятелыюсть

 

священника,

 

по

 

которой

 

можно

 

судить,

 

насколько

усердно

 

тотъ

 

или

 

другой

 

священник!,

 

подвизается

 

на

 

пастырскомъ

попри щѣ,

 

то

 

предписать

 

цпркулярно

 

или

 

чрезъ

 

пропечатаніе

 

въ

вѣдомостяхъ,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

благочинные

 

отмѣчали

 

въ

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

въ

 

графѣ

 

«кто

 

сколько

 

произносилъ

 

про-

новѣдей

 

и

 

то,

 

были

 

ли

 

ведены

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

и

 

сколько

 

числомъ,

 

если

 

же

 

не

 

были,

 

то

 

почему,

 

а

 

противъ

 

діа-

коновъ

 

и

 

псаломщиковъ— помогали

 

ли

 

священнику

 

въ

 

веденіи

 

со-

бесѣдоваій

 

п

 

если

  

нѣтъ -почему».
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Приказали:

 

Архипастырскую

 

резолюцію

 

объявить

 

къ

 

неук-

лонному

 

исполнение

 

благочшшымъ

 

еиархіи

 

чрезъ

 

напечатаніе.

 

въ

«Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ».

Отъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

  

Училищнаго
Совѣта.

Забайкальскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

приносить

сердечную

 

благодарность

 

дворянину

 

Феликсу

 

Карловичу

 

Шыйков-

скому,

 

главному

 

тайшѣ

 

Кударинскихъ

 

инородцевъ

 

инородцу

 

Зая-

ханову

 

и

 

инородцу

 

Ивану

 

Куклнну

 

съ

 

родичами

 

за

 

пожертвова-

ніе:

 

первымъ — 20

 

рублей

 

на

 

ремонтъ

 

Малокуналейской

 

школы,

 

а

последними — но

 

5

 

руб.

 

на

 

библютеку

 

при

 

Часовенской

 

школѣ.

Отчѳтъ

   

Бѣльскаго

  

приход скаго

 

Попечительства
за

 

1894—1896

 

гг.

Хотя

 

Бѣльское

 

приходское

 

Попечительство

 

и

 

существовало

ранѣе

 

1893

 

года,

 

но

 

деятельность

 

его

 

до

 

означеннаго

 

времени

была

 

мало

 

замѣтна.

 

Болѣе

 

энергичную

 

дѣятельность

 

оно

 

начало

проявлять

 

лишь

 

съ

 

1893

 

года.

 

Толчкомъ

 

послужило

 

открытіе

церковно-приходской

 

школы.

 

Школа

 

на

 

первыхъ

 

иорахъ

 

своего

существованія

 

была

 

совершенно

 

не

 

обезпечена

 

въ

 

матеріальномъ

отношеніи.

 

Поэтому

 

явилось

 

сильное

 

побужденіе

 

къ

 

развитію

 

бо-

лѣе

 

энергичной

 

дѣятельности

 

Попечительства,

 

призваннаго,

 

какъ

извѣстно,

 

правилами

 

Высочайше

 

утвержденными

 

августа

 

2-го

1864

 

г.,

 

заботиться,

 

между

 

нрочимъ,

 

и

 

о

 

матеріальномъ

 

обезпече-

ніи

 

школъ

 

въ

 

приходѣ.

 

Причтъ

 

принялъ

 

на

 

себя

 

иниціативу

 

пред-

ложить

 

обществу

 

сдѣлать

 

новый

 

и

 

болѣе

 

соотвѣтствующій

 

вы-

боръ

 

попечителей.

 

Но

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

одной

 

инпціативы

 

ока-

залось

 

недостаточно,

 

а

 

потребовались

 

настойчивость

 

и

 

понуди-

тельное™.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

общество

 

не

 

хотѣло

 

понять,

 

не

 

смот-

ря

 

на

 

неоднократныя

 

разъяснен'ш

 

причта,

 

зачѣмъ

 

потребовались

новые

 

попечители,

 

съ

 

другой

 

оно

 

опасалось,

 

что

 

вновь

 

выбран-

ные

 

нон

 

ечители

 

потребуютъ

 

ради

 

своей

 

службы

 

нѣкоторыхъ

 

обще-
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ствснныхъ

 

привішсгій,

 

напрнмѣръ,

 

освобождснія

 

отъ

 

податей,

гоньбы,

 

дорожной

 

чистки

 

и

 

пр.

 

Начались

 

продолжительный

 

песо-

 

.

гласія.

 

На

 

одномъ

 

сходѣ

 

попечителей

 

выбирали,

 

па

 

слѣдующемъ

отмѣняли,

 

а,

 

наконецъ,

 

въ

 

выборѣ

 

совсѣмъ

 

отказали.

 

Оставалось

обратиться

 

къ

 

содѣйствію

 

начальства.

 

Прнчтъ

 

намѣтилъ

 

пять

 

че-

лонѣкъ

 

кандидатовъ,

 

которые

 

соглашались

 

служить

 

добровольно,

безъ

 

всякнхъ

 

общсствениыхъ

 

ирпвпллегій,

 

по

 

одному

 

лишь

 

созна-

нію

 

важности

 

возлагаемыхъ

 

на

 

нпхъ

 

обязанностей

 

и

 

любви

 

къ

храму

 

Божію,

 

a

 

затѣмъ

 

просплъ

 

земскаго

 

начальника

 

побудить

общество

 

къ

 

выбору

 

добровольно

 

соглашающихся

 

попечителей.

Просьба

 

была

 

уважена,

 

и

 

выборъ

 

попечителей

 

состоялся.

 

Нако-

нецъ,

 

выборные

 

были

 

утверждены

 

Его

 

Высокопреосвященством'].,

и

 

20

 

февраля

 

состоялось

 

первое

 

засѣданіе

 

Вельского

 

прпходскаго

Попечительства.

 

На

 

немъ

 

послѣдовало

 

озпакомленіе

 

съ

 

правилами

о

 

положеніи

 

прнходскихъ

 

попечнтельствъ

 

1864

 

г,

 

и,

 

согласно

этимъ

 

правиламъ,

 

была

 

намечена

 

въ

 

общемъ

 

и

 

предстоящая

 

де-

ятельность

 

Попечительства.

По

 

числу

 

пяти

 

попечителей

 

весь

 

Бѣльеш

 

нриходъ

 

былъ

 

раз-

дѣлеиъ

 

на

 

пять

 

райоиовъ,

 

шѣ

 

которыхъ

 

дол;киа

 

была

 

проявлять-

ся

 

единичная

 

деятельность

 

каждаго

 

попечителя.

 

Въ

 

своемъ

 

рай-

оне

 

каждый

 

попечитель

 

долженъ

 

быть

 

проводникомъ

 

и

 

охранпте-

лемъ

 

питересовъ

 

Попечительства

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

представп-

телемъ

 

нуждъ,

 

запросовъ

 

и

 

взглядовъ

 

съ

 

другой.

 

Затѣмъ

 

на

 

пер-

вомъ

 

же

 

засѣданіи

 

определены

 

были

 

и

 

источники

 

для

 

образованія

денежиыхъ

 

средствъ

 

Попечительстііа

 

и

 

способы

 

расходованія

 

ихъ.

Источниками

 

были

 

признаны:

 

сборъ

 

каждымъ

 

попечителемъ

 

въ

пределахъ

 

своего

 

района

 

въ

 

годъ

 

разъ,

 

во

 

время

 

вслпкаго

 

поста,

хлеба

 

и

 

другихъ

 

продуктовъ

 

крестьяискаго

 

хозяйстііа,

 

сборъ

 

круж-

кою

 

добровольных!.

 

ножертвовапіп

 

нредъ

 

годовыми

 

праздниками:

Пасхой,

 

Рождсствомъ

 

Христомымт.,

 

Срѣтеніемъ,

 

Соборомъ

 

Архи-

стратига

 

Михаила

 

(местные

 

храмовьіс

 

праздники)

 

и

 

дпемъ

 

св.

Апостоловъ

 

Петра

 

н

 

Павла,

 

и

 

сборъ

 

по

 

лнетамъ

 

съ

 

спеціалыіымъ

пазначсіііемъ.

 

Все

 

сборы

 

каждьшъ

 

попечителемъ

 

определено

 

было
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представлять

 

Попечительству,

 

а

 

затЬмъ,

 

по

 

занесены

 

въ

 

попечи-

тельскую

 

приходо-расходную

 

книгу,

 

сдавать

 

председателю

 

Попе-

чительства

 

для

 

храненія

 

въ

 

церковной

 

кладовой.

 

Мелкіе

 

расходы

нзъ

 

попечительскпхъ

 

суммъ

 

уполномочен!»

 

былъ

 

делать

 

председа-

тель

 

Попечительства

 

съ

 

согласія

 

причта,

 

а

 

для

 

производства

 

круп-

ным,

 

расходовъ

 

и

 

для

 

рѣшенія

 

важныхъ

 

вопросовъ,

 

входящнхъ

въ

 

кругъ

 

обязанностей

 

приходскаго

 

Попечительства,

 

собирались

всѣ

 

попечители,

 

что,

 

обыкновенно,

 

иріурочивалось

 

къ

 

болыпимъ

нраздникамъ.

 

Конечно,

 

въ

 

три

 

года

 

Попечительство

 

не

 

могло

 

сде-

лать

 

всего.

 

Но

 

тіімъ

 

не

 

менее

 

все,

 

что

 

было

 

въ

 

его

 

силахъ.

 

нмъ

сдѣлано.

 

кое-что

 

подготовлено

 

къ

 

осуществление,

 

кое-что

 

намече-

но.

 

Изъ

 

сдѣлаинаго

 

Попечительством!,

 

за

 

последніе

 

три

 

года

 

об-

ращаетъ

 

на

 

себя

 

особенное

 

шшманіс

 

нижеследующее

 

по

 

отноше-

ние

 

къ

 

храму,

 

причту

  

и

 

школе.

Давно

 

ужъ

 

сознавалась

 

назревшая

 

нужда

 

въ

 

постройке

 

но-

вой

 

деревянной

 

ограды

 

для

 

местнаго

 

храма.

 

Причтъ

 

указывалъ

на

 

нее

 

общественным!,

 

сходамъ

 

и

 

просилъ

 

оказать

 

въ

 

крайнемъ

случае

 

существенную

 

поддержку

 

по

 

постройке

 

церковнымъ

 

сред-

ствами

 

Но

 

не

 

отличающееся

 

любовію

 

и

 

заботливостью

 

къ

 

сво-

ему

 

приходскому

 

храму

 

общество

 

отказывалось

 

отъ

 

участія

 

въ

въ

 

постройке

 

недостаткомъ

 

средствъ,

 

а

 

причтъ,

 

не

 

желая

 

затра-

чивать

 

на

 

нее

 

исключительно

 

церковный

 

каннталъ,

 

выжидалъ

 

бо-

лѣе

 

благопріятнаго

 

настроенія

 

общества.

 

Вонросъ

 

о

 

постройке

 

тя-

нулся.

 

Только

 

въ

 

прошлом!,

 

году

 

Попечительство

 

дружнымъ

 

и

 

на-

стойчивымъ

 

коллектиішымъ

 

воздвйствіемъ

 

побудило

 

общество

 

дать

на

 

постройку

 

ограды

 

200

 

руб.,

 

къ

 

которым!)

 

само

 

изъ

 

свопхъ

средствъ

 

ассигновало

 

200

 

руб.,

 

а

 

причтъ

 

исходатаиствовалъ

 

цер-

ковныхъ

 

200

 

руб.

 

И

 

новая

 

церковная

 

ограда

 

подъ

 

паблюдсиісмъ

и

 

руководством!.

 

Попечительства

 

устроена

 

была

 

къ

 

15

 

августа

1896

 

года.

Затемъ

 

Попечительство

 

способствовало

 

увелпчепію

 

количества

продаваемых!,

 

церковью

 

свѣчъ.

 

Бѣльскій

 

приходъ

 

разбросался

 

на

громадное

 

пространство

 

небольшими

   

деревушками,

   

нзъ

   

которыхъ
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некоторый

 

отстоять

 

отъ

 

нѣстіаго

 

храма

 

отъ

 

5

 

до

 

60

 

верстъ,

вдаваясь

 

при

 

этомъ

 

въ

 

пределы

 

сосвднихъ

 

приходовъ.

 

Такая

 

раз-

бросанность

 

прихода

 

имела

 

последствіями

 

то,

 

что

 

жители

 

отдален-

ныхъ

 

деревушекъ

 

покупали

 

церковныя

 

свечи

 

или

 

ііъ

 

блпжайіпихъ

къ

 

себе

 

чужепрпходныхъ

 

храмахъ,

 

которые

 

они

 

посііщаютъ

 

въ

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

пли

 

въ

 

г.

 

Иркутске

 

при

 

но'Ьзд-

кахъ

 

съ

 

сельско-хозяйстненнымн

 

продуктами.

 

Это

 

явленіе

 

не

 

мог-

ло

 

не

 

повліять

 

въ

 

значительной

 

степени

 

на

 

сокращеніе

 

продажи

свечъ

 

въ

 

местномъ

 

ириходскомъ

 

храме

 

и

 

на

 

уменыпеніе,

 

следо-

вательно,

 

церковныхъ

 

доходов!.;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

бороться

 

съ

 

нимъ

не

 

было

 

законныхъ

 

средствъ.

 

Но

 

Попечительство

 

въ

 

первый

 

же

годъ

 

своего

 

существованія

 

усііѣпшо

 

и

 

значительно

 

сократило

 

это

невыгодное

 

для

 

ириходскаго

 

храма

 

явленіе,

 

а

 

въ

 

иослѣдуюіціе

 

го-

ды

 

и

 

совершенно

 

его

 

уничтожило.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

оно

 

устрои-

лось

 

такъ:

 

каждый

 

изъ

 

пяти

 

попечителей

 

взялъ

 

на

 

себя

 

обязан-

ность

 

иметь

 

на

 

дому

 

у

 

себя

 

для

 

продажи

 

церковныя

 

свѣчи,

 

а

также

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію

 

обносить

 

дхъ

 

предъ

 

праздниками

 

по

 

своему

району,

 

при

 

чемъ

 

о

 

всехъ

 

лицахъ,

 

которые

 

и

 

после

 

того

 

продол-

жали

 

покупать

 

церковныя

 

свечи

 

или

 

въ

 

чужеирпходпыхъ

 

хра-

махъ,

 

или

 

въ

 

Иркутске,

 

попечители

 

доносили

 

причту.

Предпринятая

 

мера

 

оказалась

 

целесообразною:

 

покупка

 

цер-

ковныхъ

 

свечъ

 

на

 

стороне,

 

т.

 

е.

 

не

 

изъ

 

ириходскаго

 

храма,

 

поч-

ти

 

прекратилась,

 

а

 

церковные

 

доходы

 

заметно

 

увеличились.

 

Такъ,

за

 

последніе

 

три

 

предыдущіе

 

года

 

до

 

1893

 

г.

 

церковныхъ

свечъ

 

продано

 

было

 

45

 

пудовъ,

 

въ

 

три

 

же

 

иослѣдніе

 

года

 

54

пуд.,

 

разница

 

на

 

9

 

пудовъ,

 

которые

 

и

 

доставили

 

церкви

 

чистой

прибыли

 

370

 

рублей.

По

 

отношенію

 

къ

 

причту

 

заботы

 

Попечительства

 

выразились

въ

 

постройке

 

иричтоваго

 

дома.

 

Bel»

 

дома

 

Бвльскаго

 

пятичленнаго

причта,

 

за

 

ветхостью

 

своею,

 

негодны

 

для

 

жилья:

 

они

 

стары,

 

хо-

лодны,

 

угарны,

 

неудобны

 

но

 

расположенію

 

комнатъ

 

и

 

даютъ

течь

 

во

 

время

 

дождей.

 

Много

 

труда

 

и

 

энергіи

 

причтъ

 

потратилъ

для

 

расположенія

 

м'Ьстнаго

   

общества

 

къ

 

постройке

 

новыхъ

 

прич-
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товыхъ

 

помещеній.

 

Но

 

общество

 

всегда

 

находило

 

возможность

подъ

 

разными

 

предлогами

 

отклонять

 

ходатайства

 

причта.

 

И

 

дело

о

 

постройке

 

причтовыхъ

 

домовъ

 

откладывалось

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.

Попечительство

 

первые

 

два

 

года

 

тоже

 

тщетно

 

склоняло

 

общество

къ

 

постройке

 

причтовыхъ

 

домовъ.

 

Но

 

въ

 

ирошломъ

 

1896

 

году

ему,

 

наконецъ,

 

посчастливилось

 

расположить

 

общество

 

ассигно-

вать

 

4000

 

руб.

 

на

 

постройку

 

дома

 

для

 

второго

 

священника.

 

Ны-

нешней

 

весной

 

постройка

 

зданія

 

начата

 

и

 

.твтомъ

 

будетъ

 

окончена..

Попечительство

 

надеется

 

современемъ

 

обезпечить

 

новыми

помЬщешями

 

и

 

остальных!,

 

членовъ

 

причта.

Небезучастно

 

Попечительство

 

относилось

 

и

 

къ

 

школе.

 

На

постройку

 

новаго

 

зданія

 

для

 

Вельской

 

церковно -приходской

 

шко-

лы

 

оно

 

ассигновало

 

100

 

руб.

 

и

 

той

 

же

 

школе

 

на

 

отопленіе

 

и

наемъ

 

сторожа

 

выдаетъ

 

е;ьегодно

 

по

 

25

 

руб.

 

Для

 

Мотовской

 

шко-

лы

 

грамоты

 

оно

 

нріобрѣло

 

столы,

 

скамьи,

 

шкафъ

 

и

 

доску

 

и

 

пер-

вое

 

время,

 

пока

 

школа

 

не

 

получала

 

пособія

 

изъ

 

Отделенія,

 

пла-

тило

 

за

 

обученіе

 

беднейшихъ

 

учениковъ.

 

Для

 

нынЬ

 

открытой

Средне-Булайской

 

школы

 

грамоты

 

Попечительство

 

купило

 

на

 

свои

средства

 

доску

 

и

 

некоторый

 

учебныя

 

принадлежности.

Всего

 

меньше

 

деятельности

 

своей

 

Попечительство

 

проявило

въ

 

отношеніи

 

местной

 

богадельни,

 

что,

 

конечно,

 

всецело

 

зависе-

ло

 

отъ

 

недостатка

 

денежныхъ

 

средствъ

 

его.

Но

 

прп

 

нсемъ

 

томъ

 

оно

 

и

 

туть

 

оказало

 

посильныя

 

заботы.

 

Насто-

ящее

 

зданіе

 

приходской

 

богадвльни

 

ветхо

 

и

 

малопоместительно,

 

вслед-

ствіе

 

чего

 

Попечительство

 

вошло

 

съ

 

ходатайствомъ

 

предъ

 

волостнымъ

сходомъ

 

уступить

 

для

 

богадельни

 

новый

 

и

 

весьма

 

поместительный

домъ

 

упраздненнаго

 

теперь

 

волостнаго

 

кордона;

 

затвмъ,

 

оно

 

ходатай-

ствовало

 

также

 

предъ

 

сходомъ,

 

чтобы

 

ассигнованный

 

волостью

 

на

содержаніе

 

богаделыциковъ

 

ежегодные

 

30

 

руб.

 

были

 

бы

 

увеличены

до

 

100

 

руб.

 

Есть

 

основанія

 

предполагать,

 

что

 

ходатайства

 

Попе-

чительства

 

будутъ

 

удовлетворены.

 

Кроме

 

того,

 

есть

 

надежда,

 

что

въ

 

улучшеніи

 

жизни

 

богаделыциковъ

 

Попечительству

 

придетъ

 

на

помощь

   

и

   

частпая

 

благотворительность.
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Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

будущаго

 

года

 

Попечительство

 

будетъ

иметь

 

возможность

 

хотя

 

несколько

 

улучшить

 

и

 

урегулировать

 

по-

мощь

  

бо

 

гадѣл

 

ыци

 

к

 

ам

 

ъ .

Наконец!),

 

справедливость

 

требуетъ

 

отметить

 

еще

 

некоторые

частные

 

факты

 

изъ

 

деятельности

 

приходскаго

 

Попечительства.

Попечитель

 

въ

 

своемъ

 

районе

 

нередко

 

являлся

 

шішііаторомъ

 

и

устроителем!,

 

разныхъ

 

благпхъ

 

начинаній

 

и

 

проявленій

 

приход-

ной

 

жизни.

 

По

 

его

 

инпціативе

 

устраиваются

 

праздники,

 

крестные

ходы

 

и

 

служсніе

 

молебновъ

 

по

 

полямъ;

 

онъ

 

принимает!,

 

близкое

участіе

 

въ

 

устройстве

 

домашней

 

школы

 

и

 

исирашиваетъ

 

для

 

бѣд-

ныхъ

 

учениковъ

 

и

 

прпчта

 

книжки.

 

Въ

 

велпкій

 

постъ

 

попечи-

тель

 

въ

 

деревняхъ

 

своего

 

района

 

прпготовляетъ

 

квартиру

 

для

 

го-

венія,

 

прислужпваетъ

 

при

 

Богослуженіяхъ

 

и

 

проч.

 

Попечитель

имеетъ

 

при

 

себе

 

на

 

дому

 

для

 

продажи

 

книги

 

свящеішаго

 

ппсанія

и

 

кресты.

Вообще

 

Бвльское

 

приходское

 

Попечительство

 

за

 

последніе

три

 

года

 

своего

 

существованія

 

старалось

 

и

 

прилагало

 

усилія

 

доб-

росовестно

 

исполнить

 

нрпиятыя

 

на

 

себя

 

обязанности

 

по

 

приходу;

и

 

хотя

 

желанія

 

и

 

замыслы

 

его

 

не

 

всегда

 

находили

 

откликъ

 

п

 

со-

чувствіе

 

въ

 

местномъ

 

обществе,

 

но

 

всетаки

 

своею

 

благонаме-

ренностью

 

п

 

свопмъ

 

безкорыстіемъ

 

оно

 

успело

 

снискать

 

довѣріе

его.

 

Января

 

30-го

 

с.

 

г.

 

15

 

человекъ

 

выборпыхъ

 

отъ

 

прихода

 

ре-

визовали

 

суммы

 

попечительства

 

и

 

результатами

 

ревизіп,

 

повп-

димому,

 

остались

 

довольны,

 

потому

 

что

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

обще-

ство

 

весьма

 

охотно

 

и

 

безъ

 

посторонпихъ

 

уже

 

нобужденій

 

выбра-

ло

 

новых!,

 

попечителей

 

на

 

будущее

 

трехлетіе.

 

Въ

 

заключеніе

пожелаемъ

 

вновь

 

выбраннымь

 

попечителямъ

 

такой

 

же

 

добросо-

вестности

 

н

 

гЬхъ

 

же

 

эпергіи

 

и

 

настойчивости

 

въ

 

исполненіи

 

сво-

ихъ

 

обязанностей,

 

какія

 

оказали

 

пхъ

 

предшественники,

 

но

 

въ

 

то

же

 

время

 

позволяем!,

 

себе

 

ждать

 

отъ

 

ннхъ

 

более

 

плодотворной,

широкой

 

и

 

разнообразной

 

деятельности,

 

потому

 

что

 

они

 

имеютъ

теперь

 

два

 

главныя

 

условія

 

для

 

этого,

 

а

 

именно

 

ободряющій

 

при-
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мѣръ

 

свопхъ

  

предшественников!,

   

и

   

завоеванное

 

довѣріс

 

м'Ьстна-

го

 

общества.

Движеніе

 

суммъ

 

Бъльскаго

 

ириходскаго

 

Попечи-
тельства

   

за

   

1894—1896

 

г.

П

 

Р

 

II

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

                             

Руб.

       

Кон.

1.

   

Собрано

 

кружками ........ 250

          

66
2.

   

Отъ

 

продажи

 

собраннаго

 

хлеба

 

-

   

-

   

-

    

-

    

208

          

33
3.

   

Пожертвовано

 

по

 

листу ...... 124

          

—

Итого

      

-

     

582

          

99

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

                            

Руб.

        

Коп.

1.

   

На

 

ремонтъ

 

храма .......

       

86

          

—

2.

   

На

 

крупчатку

 

и

 

вино

 

для

 

Постников!,

 

-

    

-

       

64

          

50
3.

   

На

 

церковную

 

ограду

      

------

     

200
4.

   

Въ

 

пользу

 

школъ

 

прихода

    

-----

     

161

          

30

Итого

      

-

    

511

           

80

Въ

  

остатке

 

къ

 

1897

 

г. ...... "-

      

71

           

19

Священнпкъ

 

Ѳ.

 

Парняковъ.

Отчѳтъ

   

о

   

приходѣ,

 

расходѣ

   

и

   

остаткѣ

   

суммъ

Отдѣла

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

   

при

   

Ба-
лаганскомъ

 

благочиеіи

 

за

 

1896

 

годъ.

Часть

 

первая.

II

 

Р

 

II

 

X

 

о

 

д

 

ъ.

Поступило

   

изъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства
при

 

росписаніяхъ ....... -

      

99

 

руб.

    

—

Обязательных!)

   

сборовъ,,

  

сборовъ

 

по

 

листамъ

и

 

кружкамъ ......... 243

 

руб.

    

57

 

к.

за

 

1895

 

годъ

   

по

 

листу

   

-

    

-

        

5

 

руб.

    

—

Итого-

    

347

 

руб.

    

57

 

к.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

•Выдано

 

но

 

росписаніямъ ...... 298

 

руб.

    

—

Возвращено

 

въ

 

Попечительство

      

-

    

-

   

-

    

-

      

21

 

руб.

    

—

Перенесено

 

во

 

2-ю

 

часть

 

тетради

 

-

    

-

   

-

    

-

      

28

 

руб.

    

57

   

к.

Итого

  

-

    

347

 

руб.

    

57

 

к.
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Часть

 

вторая.

                      

Наличн.

   

Въ

  

долг.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

                         

р.

    

к,

     

р.

      

к.

Къ

 

1

 

января

 

1896

 

г.

   

оставалось

     

•

   

-

    

-

 

124

 

24

    

131

    

95
Въ

 

1896

 

году

 

поступило:

Долговыхъ

 

- .......... 25

 

50

      

50

    

—

Перенесено

 

изъ

 

1-й

 

части

  

------

    

28

 

57

      

—

    

—

7о ............. -

 

50
Итого

 

-

 

178

 

81

     

181

    

95

360

 

р.

 

76

 

к.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Выдано

 

пособій ......... 9

 

—

     

—

   

—

Выдано

 

въ

 

долгъ ...... -

    

-

    

75

 

50

     

—

    

—

Итого

 

въ

 

расходе

   

-

   

.84

  

50

      

—

    

—

Къ

 

1

 

января

 

1897

 

г.

   

осталось:

Наличными

    

-

   

-

   

- ..... -

    

-

    

94

  

31

      

—

    

—

Въ

 

долгахъ

    

-.------..

    

—

   

—

     

181

    

95

360

 

р.

 

76

 

к.

Председатель

 

Отдела

 

Попечительства,

 

благочинный

 

священ-

никъ

 

Дм.

 

Гагарин» .

Отъ

 

Совѣта

 

Кутуликской

 

второклассной

 

церковно-учительскоп

школы.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

Кутуликской

 

второклассной

 

школе,

 

сог-

ласно

 

распоряженію

 

г.

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

имбютъ

 

на-

чаться

 

съ

 

1

 

сентября,

 

a

 

пріемныя

 

испытанія

 

для

 

поступающихъ

въ

 

первое

 

отделеніе

 

съ

 

25

 

августа,

 

къ

 

каковому

 

числу

 

желаю-

щіе

 

поступить

 

въ

 

школу

 

и

 

должны

 

прибыть

 

въ

 

Кутуликъ.

Председатель

 

Совета,

 

заведывающій

 

школою

 

священникъ

Михаил»

 

Еопыловъ.



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальньтмъ

Вѣдомостямъ,

Августе

 

15.

   

^о ft),

       

I»» 7

 

г.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

 

ТЕОРЕТИК!)

 

-

 

ГОМИЛЕТИЧЕСКІЕ

    

ВОПРОСЫ

НО

 

ТВОРЕШЯЯЪ

 

СВ.

 

ОТЦЕВЪ

 

И

 

УЧИТЕЛЕЙ

 

ЦЕРКВИ

 

ЗА

ПАТРИСТИЧЕСКІЙ

  

НЕРІОДЪ.

(ГІродолжеиіе).

Необходимость

   

хрнстіаиской

 

церковной

 

проповѣдп.

Изъ

 

важнаго

 

значенія

 

христіанской

 

церковной

 

проповеди

естественно

 

вытекаетъ

 

ея

 

необходимость.

 

На

 

выясненіи

 

этого

 

воп-

роса

 

останавливались

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустый,

 

Блаженный

 

Авгу-

стинъ

 

и

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ.

 

«Для

 

наученія,

 

говорить

 

пер-

вый

 

изъ

 

этихъ

 

отцевъ

 

церкви,

 

не

 

довольно

 

однихъ

 

делъ.

 

И

 

это

не

 

мои

 

слова,

 

а

 

самого

 

Спасителя.

 

Иже,

 

говорить

 

Онъ,

 

сотво-

рить

 

и

 

научить,

 

сей

 

велііі

 

наречется

 

(Мѳ.

 

5,

 

19).

 

Если

 

бы

творить

 

значило —учить,

 

то

 

напрасно

 

и

 

прибавлено

 

последнее

слово.

 

Довольно

 

было

 

бы

 

сказать

 

иже

 

сотворить — и

 

только.

 

Но

теперь

 

раздьѵіеніемт,

 

того

 

и

 

другого

 

показывается,

 

что

 

иное— де-

ло,

 

иное— слово,

 

и

 

каждая

 

пзъ

 

этихъ

 

двухъ

 

частей

 

имветъ

 

нуж-

ДУ

 

въ

 

другой,

 

чтобы

 

здапіе

 

было

 

совершенно.

 

Разве

 

не

 

слышишь,

что

 

говорить

 

священникамъ

 

ефесскимъ

 

избранный

 

Сосудъ

 

Хри-

стовы

 

сего

 

ради

 

бдите,

 

поминающе,

 

яко

 

три

 

лѣта,

 

нощь

 

и

день

 

не

 

прешаяхъ

 

уча

 

со

 

слезами

 

единаго

 

когождо

 

васъ

 

(Двян.

20,

 

31)?

 

Какая

 

нужда

 

была

 

бы

 

въ

 

слезахъ

 

или

 

въ

 

словесномъ

ученіи,

 

когда

 

такъ

 

ярко

 

сіяла

 

въ

 

немъ

 

жизнь

 

апостольская»?

(IY

 

слово

 

о

 

священстве

 

102

 

стр.).
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«Потребность

 

учить,

 

говорить

 

блаженный

 

Августинъ

 

въ

 

«Хрп-

стіанской

 

Науке»,

 

есть

 

дело

 

необходимости»

 

(283

 

стр.).

«Когда

 

я

 

перехожу

 

къ

 

рассмотрение

 

обязанностей

 

пастыря,

пишетъ

 

св.

 

Григорій

 

Двоссловъ

 

въ

 

вышецптпрованномъ

 

письме

 

къ

ей.

 

Іоанну,

 

то

 

сравниваю

 

слово

 

и

 

молчаніе,

 

съ

 

особенною

 

внима-

тельностью

 

взвешиваю,

 

какъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

онъ

 

быль

 

нази-

дателен!,

 

въ

 

молчаніи

 

и

 

полезенъ

 

въ

 

слове,

 

чтобы

 

не

 

высказы-

валъ

 

того,

 

о

 

чемъ

 

должно

 

молчать

 

и

 

не

 

замалчивать

 

того,

 

о

чемъ

 

должно

 

говорить».

 

Почти

 

тоже

 

этотъ

 

св.

 

отсцъ

 

говорить

 

въ

своемъ

 

«Иастырскомъ

 

правиле»

 

(ст.

 

38).

Наконецъ,

 

въ

 

XVII

 

беседе

 

на

 

Еваигелія

 

опт,

 

говорить:

 

«Но

решительно

 

известно,

 

что

 

молчаливость

 

пастыря

 

вредна,

 

иногда

для

 

него

 

самого,

 

а

 

всегда

 

для

 

предстоящих!, »

 

(стр.

 

153).

Обязательность

 

проиовѣдішческаго

 

служенія

  

для

 

пастырей
церкви.

Христіанскую

 

церковную

 

проповедь,

 

столь

 

необходимую

 

н

важную

 

по

 

своему

 

значенію

 

для

 

христіанской

 

жизни,

 

св.

 

отцы

 

н

учители

 

церкви

 

во

 

все

 

продолжсніе

 

патрпстпческаго

 

періода

 

счи-

тали

 

непременною

 

обязанностью

 

пастырей

 

церкви.

 

Этотъ

 

взглядъ

ихъ

 

обнаруживается

 

прежде

 

всего

 

нзъ

 

того

 

факта,

 

что

 

самп

 

они

неустанно

 

пропов'вдывалп

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

а

 

иотомъ--п

 

прямо

высказывали

 

эту

 

мысль

 

въ

 

свопхъ

 

пропонѣдихъ

 

и

 

сочиненіяхъ.

Такъ,

 

св.

 

Кппріанъ

 

въ

 

письме

 

къ

 

мученнкамъ

 

и

 

псновѣдші-

камъ

 

пишетъ:

 

«До

 

сихъ

 

поръ

 

я

 

быль

 

увѣренъ,

 

что

 

находящееся

тамъ

 

у

 

васъ

 

пресвитеры

 

п

 

діаконы

 

руководствуютъ

 

васъ

 

своими

советами

 

и

 

самымъ

 

нолнымъ

 

образомт,

 

наставляютъ

 

въ

 

законе

евангельскомъ,

 

какъ

 

это

 

и

 

прежде

 

всегда

 

делалось

 

при

 

нашпхъ

предшественникахъ:

 

тогда

 

діаконы

 

обязаны

 

были,

 

посещая

 

темни-

цы,

 

своимъ

 

совЬтомъ

 

и

 

вііушенісмъ

 

заповедей

 

Пнсанія

 

давать

наставлснія

 

желаніямъ

 

мучениковъ.

 

Но

 

теперь

 

ст>

 

величайшей

 

бо-

лѣзнію

 

сердца

 

узнаю,

 

что

 

тамъ

 

не

 

только

 

не

 

внушаютъ

 

вамъ

божественныхъ

 

заповедей,

 

но

 

еще

 

и

 

иротиводействуютъ

 

имъ»

(Твор.

 

ч.

 

1-я,

 

стр.

 

49 — 50).

   

Въ

 

письмахъ

  

«къ

 

народу»

 

онъ

 

го-
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ворптъ:

 

«Объ

 

этомъ

 

должны

 

былп

 

напомнить

 

п

 

діаконы,

 

чтобы

подкрѣппть

 

ввѣренныхъ

 

пмъ

 

овецъ,

 

и

 

божсствсннымъ

 

ученісмъ

наставить

 

на

 

путь

 

желаннаго

  

ученія»

  

(Ibid.

 

стр.

 

54).

«Что

 

же

 

касается

 

до

 

самаго

 

раздаянія

 

слова,

 

говорить

 

св.

Грпгорій

 

Богословъ,

 

скажу

 

напослѣдокъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

составляет!)

первую

 

пашу

 

обязанность

 

п

 

разумѣю

 

слово

 

божественное

 

п

высокое,

 

о

 

которомъ

 

всѣ

 

нынѣ

 

любом удрствуютъ,

 

то,

 

ежели

 

кто

другой

 

приступает!)

 

къ

 

сему

 

съ

 

дерзповеніемъ

 

и

 

почитаетъ

 

оное

доступнымъ

 

для

 

всякаго

 

ума,

 

я

 

удивляюсь

 

многоумію

 

(чтобы

 

не

сказать:

 

малоумію)

 

такого

 

человѣка»

 

(3-е

 

слово,

 

ч.

 

1-я

 

стр.

 

36

 

—

 

37).

Обязанность

 

пастырей

 

проповѣдывать

 

вытекаетъ

 

изъ

 

самаго

званія

 

пастыря

 

церкви.

 

Раскрытие

 

этой

 

мысли

 

св.

 

Амвросій

 

ме-

діолапскіп

 

посвящаетъ

 

отдѣлыіую

 

главу

 

въ

 

своемъ

 

трактатѣ

 

«О

должностяхъ

 

свящешю-служитслсй

 

церкви

 

Христовой)).

 

Прпвсдемъ

два

 

болѣе

 

существенная

 

мѣста

 

изъ

 

этой

 

главы:

 

1)

 

«Мы

 

реши-

лись

 

учить

 

васъ,

 

говорить

 

онъ,

 

потому,

 

что

 

уже

 

не

 

можѳмъ

 

уво-

лить

 

себя

 

отъ

 

этой

 

обязанности,

 

которая

 

возложена

 

на

 

насъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

званіемъ

 

священства

 

и

 

долгомъ

 

пастыреначальника»

 

(изд.

Поспѣлова,

 

гл.

 

Т,

 

стр.

 

177).

 

2)

 

«Итакъ,

 

мой

 

долгъ,

 

какъ

 

пасты-

ря

 

церкви,

 

а

 

следовательно

 

и

 

долгъ

 

каждаго

 

служителя

 

Божія,—

учить

 

другнхъ»

  

(Ibid.

 

178

 

стр.).

Обязанность

 

пастырей

 

церкви

 

нроповѣдывать

 

заповѣдана

 

Бо-

жественным!)

 

Откровеиіемъ

 

и

 

ирпмѣромъ

 

св.

 

апосто.іовъ.

 

Изъясняя

16-й

 

стпхъ

 

1-го

 

нослаиія

 

апостола

 

Павла

 

къ

 

Тимоѳею,

 

св.

 

Іоаннъ

Златоустый

 

говорить:

 

Вищай

 

себѣ

 

и

 

учснію

 

и

 

пребывай

 

въ

нихё.

 

«То

 

есть,

 

будь

 

внимателенъ

 

къ

 

самому

 

себѣ

 

и

 

другихъ

учи.

 

Но

 

и

 

Христосъ

 

на

 

учителей

 

указываетъ,

 

когда

 

говорить,

что

 

подобно

 

есть

 

царствіе

 

небесное

 

человеку

 

домовиту,

 

иже

износить

 

отъ

 

сокровища

 

своего

 

повал

 

и

 

ветхая

 

(Мѳ.

 

13,

 

52).

Ибо

 

опять

 

блаженный

 

Павелъ,

 

тоже

 

самое

 

зановѣдуя,

 

говорить:

да

 

терпѣніемъ

 

и

 

утѣшеніемъ

 

Писаны

 

упованіе

 

имамы

 

(Рим.

15,

 

4,179

 

стр.)».
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Въ

 

4-й

 

бесѣдѣ

   

на

 

2-е

 

носланіе

 

an.

  

Павла

 

къ

 

Тимоеею,

 

св.

Іоаннъ

   

Златоустый

 

указываетъ

 

на

 

обязанность

 

пастырей

 

проно-

вѣдывать,

 

какь

 

на

 

заповѣдь,

 

данную

 

ап.

 

Павломъ

 

своимъ

 

преем -

никамъ

 

въ

 

пастырскомъ

 

служеніи.

 

Изъясняя

 

9-й

 

ст.

 

4-й

 

главы

 

—

но

 

слово

 

Божіе

 

не

 

вяжется— св.

 

Іоаннъ

 

Златоустый

 

оть

 

лица

ап.

 

Павла

 

говорить:

  

«Если

 

бы

  

говорить

 

(ап.

 

Павелъ),

 

мы

 

были

мірскими

 

воинами,

 

или

 

вели

 

войну

   

чувственную,

   

то

   

эти

   

узы,

связывающія

 

руки,

 

имѣли

 

бы

 

силу;

 

нынѣ

 

же

 

Богь

 

сдѣлалъ

 

насъ

такими,

 

что

 

насъ

 

ничто

   

не

 

побѣждаетъ.

 

Намъ

 

связываютъ

 

руки,

но

   

не

   

языкъ;

   

языкъ

   

связать

   

ничто

   

не

 

можетъ,

 

развѣ

 

только

страх!,

 

и

 

невѣріе;

 

если

   

въ

 

нась

 

нѣтъ

 

ихъ,

 

то

 

хотя

 

бы

 

ты

 

поло-

жил!,

 

на

 

насъ

 

оковы,

 

проиовѣдь

 

не

 

связывается.

 

Кто

 

связываетъ

земледѣльца,

 

тотъ

 

препятствует!,

 

сѣянію;

   

ибо

 

земледѣлецъ

 

сѣетъ

рукою;

 

но

 

если

 

свяжешь

 

учителя,

 

то

 

этимъ

 

не

 

воспрепятствуешь

его

 

слову,

 

ибо

 

онъ

 

сѣетъ

   

языкомъ,

   

а

 

не

 

рукою.

   

Посему

 

наше

слово

 

не

 

подчиняется

 

узамъ,

 

и

 

когда

 

мы

 

связаны,

 

оно

 

развязано

и

 

простирается

 

впередъ.

 

Какпмъ

 

скажешь

 

образомъ?

 

А

 

вотъ— мы

проповѣдуемъ,

 

хотя

 

и

 

связанные!

   

Это

 

говорить

 

онъ

 

для

 

поощре-

нія

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

связаны:

 

если

 

мы,

 

связанные,

 

проповѣдуемъ,

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

надлежитъ

   

это

  

сдѣлать

   

вамъ,

   

не

   

связаннымъ»

(стр.

 

53—54).

Въ

 

3-й

 

бесѣдѣ

 

на

 

посланіе

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Ѳессалоникійцамъ,

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустый

 

подтверждаем

 

мысль

 

объ

 

обязанности

 

па-

стыря

 

проновѣдывать

 

примѣромъ

 

патріарха

 

Іакова

 

и

 

св.

 

an,

 

Пав-

ла.

 

«Учитель

 

ничего

 

не

 

долженъ

 

считать

 

для

 

себя

 

обременитель-

нымъ,

 

говорить

 

онъ,

 

что

 

относится

 

ко

 

спасенін)

 

учениковъ.

 

Ибо,

если

 

блаженный

 

Іаковъ

 

днемъ

 

и

 

ночью

 

до

 

изнуренія

 

трудился

 

на

стражѣ

 

овецъ,

 

то

 

тѣмъ

 

паче

 

тотъ,

 

кому

 

ввѣрены

 

души,

 

(не

 

взи-

рая

 

на

 

то),

 

будутъ

 

ли

 

занятія

 

его

 

изнурительны

 

или

 

унизитель-

ны,

 

долженъ

 

дѣлать

 

все,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

одно

 

только

 

спасеніе

 

по-

учаемыхъ

 

и

 

отсюда

 

проистекающую

 

славу

 

Божію.

 

Смотри

 

поэто-

му,

 

какъ

 

поступалъ

 

Павелъ,

 

будучи

 

нроіювѣдникомъ

 

и

 

Аносто-

ломъ

   

вселенной

  

и

 

удостоившись

   

столь

 

высокой

 

чести,

 

работалъ
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(собственными)

 

руками,

 

чтобы

   

не

 

отяготить

  

поучаемыхъ»

 

(37—

38

 

стр.).

Но

 

никто

 

изъ

 

св.

 

отцевъ

 

такъ

 

долго

 

не

 

останавливался

 

на

подтверждена

 

авторптетомъ

 

св.

 

Пнсанія

 

мысли

 

объ

 

обязанности

пастырей

 

проповѣдывать,

 

какъ

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ.

 

Это

 

и

 

по-

нятно.

 

Св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

жиль

 

уже

 

въ

 

концѣ

 

патристпче-

скаго

 

періода,

 

когда

 

ревность

 

пастырей

 

къ

 

проповѣдыванію

 

съ

церковной

 

каѳсдры

 

сильно

 

охладѣла

 

сравнительно

 

съ

 

предшеству-

ющим!)

 

золотымъ

 

вѣкомь.

 

Поэтому,

 

теперь

 

необходимо

 

было

 

обра-

щать

 

особенное

 

внимаіііе

 

на

 

выяспеніе

 

мысли,

 

что

 

проповѣдь

 

съ

церковной

 

каѳедры

 

есть

 

прямая

 

обязанность

 

пастыря.

Сказавши

 

въ

 

пзвѣстномъ

 

уже

 

письмѣ

 

къ

 

еп.

 

Іоанну,

 

что

проиовѣдь

 

есть

 

обязанность

 

пастырей

 

церкви,

 

св.

 

Григорій

 

Двое-

словъ

 

аргумснтируетъ

 

свою

 

мысль

 

слѣдующпмъ

 

образомь.

 

«Часто

неразумные

 

управители,

 

чтобы

 

не

 

потерять

 

человѣческую

 

благо-

склонность,

 

опасаются

 

открыто

 

высказывать

 

правду,

 

и

 

по

 

слову

истины

 

(Іоан.

 

X,

 

12

 

—

 

13),

 

упражняются

 

не

 

въ

 

пастырской

 

пау-

кѣ

 

пасенія

 

(управления)

 

стада,

 

а

 

въ

 

должности

 

иаемниковъ,

 

потому

что

 

убѣгаютъ,

 

когда

 

идстъ

 

волкъ,

 

скрываясь

 

въ

 

молчаніи.

 

Господь

чрезъ

 

пророка

 

такъ

 

обличаетъ

 

ихъ:

 

пси

 

нѣміи

 

ne

 

возмогутъ

ли

 

яти

 

(Исх.

 

56,

 

10).

 

И

 

еще

 

жалуется,

 

говоря:

 

Въ

 

проломы

вы

 

не

 

входите

 

и

 

не

 

ограждаете

 

сптною

 

дома

 

Израилева,

чтобы

 

твердо

 

стоять

 

въ

 

сраженін

 

въ

 

день

 

ІЬсподень

 

(Ёзек.

13,

 

5).

 

Входить

 

въ

 

проломы

 

(exadverso

 

qnidpo

 

ascendere)

 

значить

идти

 

на

 

защиту

 

впутроншіго

 

стада

 

противъ

 

сильных!)

 

міра

 

сего.

Твердо

 

стоять

 

въ

 

день

 

Госиода

 

значить

 

изъ

 

любви

 

къ

 

истин!,

возстать

 

на

 

сражающихся

 

злыхъ.

 

Если

 

пастырю

 

бояться

 

говорить

правду,

 

то

 

это

 

что

 

другое

 

значить,

 

какъ

 

не

 

то,

 

что

 

молчаиіемъ

показать

 

тылъ?

 

Если

 

же

 

кто

 

дѣйствителыю

 

вмѣсто

 

стада

 

проти-

воставляетъ

 

себя,

 

тотъ

 

ограждаетъ

 

стѣпою

 

домъ

 

Израилевъ

 

оть

враговъ.

 

Опять

 

согрѣшпвшему

 

народу

 

сказано:

 

Пророцы

 

твои

видѣша

 

тебѣ

 

суетная

 

и

 

безуміе

 

и

 

не

 

открыгаа

 

о

 

иеправдѣ

твоей,

   

еже

   

возврапшти

   

плпнеиге

  

твое.

 

(Плачь

 

Іер.

 

2,

 

14).
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Пророки

 

нѣкогда

 

въ

 

св.

 

Писаніи

  

называются

 

учителями,

 

которые

показывают!,

 

прошедшее,

 

какъ

 

настоящее,

 

обнаружив

 

я

 

ютъ

 

будущее.

Божественное

 

слово

 

обличаетъ

 

ихъ,

 

что

 

они

 

впдять

 

ложное,

 

пото-

му

 

что,

 

какъ

 

скоро

 

боятся

   

обличать

 

пороки

 

(culpas),

 

то

 

постоян-

ной

 

нерадивостью

 

льстятъ

 

согрѣшающнмъ.

    

Они

 

вовсе

 

не

 

раскры-

вают!,

   

неправду

   

согрѣшающііхъ,

 

потому

 

что

 

безмолствуютъ

 

въ

облнчспіп.

   

Клгочъ

   

раскрытія

   

есть

   

слово

   

обличеиія,

 

потому

 

что

чрезь

 

облнчсніе

 

учитель

 

раскрывает!,

 

такой

 

грѣхъ,

 

котораго

 

часто

не

 

знаетъ

 

самъ

 

тотъ,

 

кто

 

его

 

дѣлаетъ.

    

Но

 

сему

 

случаю

 

Павелъ

говорить:

 

да

 

силещ

   

будешь

  

и

 

уттиатн

 

во

 

здривомъ

 

ученіп,

и

 

протывляющылся

 

обличают

 

(Титу

 

1,

 

9).

 

Чрезь

 

Малахію

 

ска-

зано:

    

Понеже

  

устпѣ

   

іереовы

  

сохранять

 

разумъ,

 

и

 

закона

взыщутъ

 

отъ

 

устъ

 

его:

 

яісо

 

Ангелъ

   

Господа

   

Вседержителя

есть

  

(Малах.

   

2,

 

7).

 

Чрезь

   

Исаію

 

Господь

 

увѣщеваетъ,

 

говоря:

Возопій

 

к/мпостію,

   

и

   

ne

 

пощчди,

 

яко

 

трубу

 

возвыси

 

гласъ

твой

 

(Ис.

 

58,

 

1).

 

Такъ

 

ирпннмаетъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

нровоз-

вѣстника

 

всякій

 

кто

 

присоединился

 

къ

 

священству,

 

чтобы

 

шество-

вать,

   

разумеется,

   

громкимъ

   

словомъ

   

прежде

 

прихода

 

Судіп

 

въ

страшный

 

день.

 

Если

 

же

 

свящепникь

 

въ

 

возвѣщеніи

 

не

 

свѣдущъ,

то

 

какой

 

изъ

 

пего,

 

иѣмого,

 

можеть

  

быть

   

ировозвѣстникь

 

славы?

На

 

нервыхъ

 

свящешшковъ

 

(апостоловъ)

 

сошелъ

 

Духъ

 

Святый

 

въ

видѣ

 

языковь

   

(Дѣян.

   

2,

 

4),

 

потому

 

тѣхъ,

 

кого

 

наиолнплъ.

 

сдѣ-

лалъ

 

говорящими

 

отъ

 

себя.

   

Моисесмъ

 

предписано,

 

чтобы

 

священ-

нику,

 

когда

 

онъ

 

входить

 

во

 

святилище,

 

привѣишвалпсь

 

колоколь-

чики,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

онъ

 

имѣлъ

 

гласъ

 

благовѣстія,

 

чтобы

 

молчаніемъ

не

 

защищалъ

 

рѣпіеній

 

пскопнаго

 

врага.

   

Ибо

 

написано:

 

и

 

да

 

бу-

дешь

 

слышат

  

гласъ

   

его,

   

вход

 

ищу

 

во

 

святое

 

предъ

 

Господа

и

  

исходящу,

   

да

   

не

   

умретъ

 

(Исх.

 

28,

 

35).

 

Ибо

 

священник!,,

исходя,

 

умираетъ,

 

какъ

 

скоро

 

отъ

 

пего

 

не

 

слышится

 

звука,

 

пото-

му

   

что

   

наводить

   

на

   

себя

   

гиѣвь

 

тайнаго

 

судьи,

 

если

 

входить

безъ

   

гласа

   

бл.іговѣстія.

    

Достойно

  

внмманія

   

описаніе, — что

 

на

одеждахъ

 

его

 

нашиты

 

колокольчики.

 

Ибо

 

нодъ

 

одеждой

 

священни-

ка

 

что

 

другое

 

мы

 

должны

 

понимать,

 

какъ

 

неправыя

 

дѣла,

 

по

 

сви-
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дѣтельству

 

пророка,

 

который

 

говорить:

 

свящеииицы

 

твои

 

обле-

кутся

 

правдою

 

(псал.

 

131,

 

9).

 

Колокольчики

 

пришиты

 

на

 

одеж-

ды

 

его,

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

звукомъ

 

словъ

 

его

 

сами

 

дѣла

 

возвѣща-

лп

 

путь

 

жизни

 

священника

 

(Epistol.

 

XXY,

 

ad,

 

Iohaunem

 

episcop.

Patrol,

 

с.

 

com.

 

t.

 

ХХХТП,

 

fol.

 

472-

 

473).

 

Тоже

 

самое

 

св.

 

Гри-

горій

 

Двоесловъ

 

говорить

 

въ

 

«Правнлѣ

 

Пастырскомь»

 

(ч.

 

2-я,

 

гл.

IT,

 

стр.

 

38-41).

Въ

 

XYII

 

бесѣдѣ

 

на

 

Еваигелія,

 

произнесенной

 

къ

 

еписконамъ

на

 

источнпкахъ

 

латеранскнхъ,

 

св.

 

Грнгорій

 

Двоесловъ

 

говорить:

«кто

 

пмѣетъ

 

слово

 

премудрости,

 

но

 

небрежетъ

 

о

 

передачѣ

 

его

къ

 

ближнему:

 

тотъ

 

какъ

 

бы

 

деньги

 

держптъ

 

въ

 

мѣшкѣ

 

завя-

занными.

 

Посему-то

 

написано:

 

премудрость

 

сокровенная

 

и

сокровище

 

иеявлено,

 

кая

 

польза

 

есть

 

въ

 

обоихъ

 

(Сирах.

 

20,

30).?

 

(Стр.

 

155).

 

Въ

 

той

 

же

 

бесѣдѣ,

 

по

 

значительно

 

ниже,

 

онъ

говорить:

 

«Чѣмъ

 

мы

 

назовемъ

 

души

 

людей,

 

если

 

не

 

пищею

 

Гос-

пода,

 

когда

 

онѣ

 

созданы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

тѣлѣ

 

Его

 

перевари-

вались,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

стремились

 

къ

 

пріумноженію

 

вѣчной

 

церкви?

 

Но

приправою

 

для

 

этой

 

нищи

 

должны

 

были

 

быть

 

мы

 

(т.

 

е.

 

пастыри

церкви).

 

Ибо,

 

какъ

 

сказали

 

мы

 

нѣсколько

 

впереди,

 

посланнымъ

ироповѣдникамъ

 

говорится:

 

вы

 

есте

 

соль

 

земли

 

(Матѳ.

 

У,

 

13).

Итакъ,

 

если

 

народъ

 

есть

 

пища

 

Божія,

 

то

 

приправою

 

для

 

этой

пищи

 

должны

 

быть

 

священники.

 

Но

 

поелику,

 

когда

 

мы

 

иерестасмъ

употреблять

 

святую

 

проповѣдь

 

и

 

ученіе,

 

соль

 

теряетъ

 

силу:

 

то

она

 

не

 

моагетъ

 

приправлять

 

пищи

 

Божіей,

 

и

 

потому

 

не

 

прини-

мается

 

Виновннкомь

   

то,

 

что

 

по

 

нашей

   

глупости

 

не

 

сберегается.

Итакъ,

 

подумаем'ь

 

о

 

томъ:

 

кто

 

покаялся,

 

будучи

 

нѣкогда

обращенъ

 

нашимъ

 

словомъ;

 

кто

 

исправился

 

въ

 

своемъ

 

иоведеніи

отъ

 

нашего

 

выговора;

 

кто

 

оставилъ

 

роскошь

 

отъ

 

нашего

 

настав-

ленія;

 

кто

 

бросидь

 

сребролюбіе,

 

кто

 

гордость?

 

Подумаемъ,

 

какую

пользу

 

для

 

Бога

 

сдѣлали

 

мы,

 

которые,

 

но

 

иришгш

 

таланта,

посланы

 

отъ

 

Него

 

на

 

дѣланіе?

 

Ибо

 

онъ

 

говорить:

 

куплю

 

дѣйте

донже

 

пріиду

 

(Лук.

 

XIX,

 

13).

 

Вотъ

 

Онъ

 

ужо

 

грядетъ,

 

вотъ

Онъ

  

требуетъ

 

прибыли

 

отъ

 

нашей

 

купли.

 

Какую

  

прибыль

   

душъ
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мы

 

покажемь

 

Ему

 

отъ

 

своего

 

дѣлаыія?

 

Сколько

 

прпгорщпей

 

душъ

представпмъ

 

предъ

 

лицо

 

Его

 

отъ

 

сѣяпія

 

нашего

 

слова»? (стр.

 

171

 

—

172).

Въ

 

концѣ

 

ирпведениыхъ

 

словь

 

обязанность

 

пастырей

 

нропо-

вѣдывать

 

Св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

мотпвнруетъ

 

тѣмъ

 

важвьшъ

 

зна-

чсніемъ,

 

какое

 

проповѣдь

 

имѣетъ

 

для

 

хрпстіанской

 

жизни

 

пасомыхъ.

Этотъ

 

аргумент!,

 

приводить

 

также

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустый.

Въ

 

VI

 

слов!,

 

«о

 

свящеііствѣ»

 

онъ

 

говорить:

 

?

 

Большая

 

часть

изъ

 

подчпнеииыхъ

 

священнику

 

стѣснена

 

заботами

 

житейскими,

онъ

 

чего

 

охлаждается

 

расположено

 

-

 

упражняться

 

въ

 

дѣлахъ

 

ду-

ховных!).

 

Поэтому

 

учитель

 

долженъ,

 

такъ

 

сказать,

 

каждодневно

сѣять,

 

чтобы

 

слово

 

ученія

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

самой

 

непрерывно-

сти

 

могло

 

удержаться

 

въ

 

слушателях!,»

 

(121

 

стр.).

Если

 

проиовѣдь

 

есть

 

одно

 

изъ

 

главиыхъ

 

средствъ

 

въ

 

рукахъ

пастыря

 

привести

 

евоихъ

 

пасомыхъ

 

на

 

путь

 

спасеиія,

 

то

 

пастырь,

изъ

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

обязан ь

  

ироиовѣдывать.

Въ

 

«Правил!;

 

Пметырскомъ»

 

св.

 

Грпгорій

 

Двоесловъ

 

говорить:

Петру

 

предложен!)

 

быль

 

Спасителем!,

 

вопросы

 

Симоне

 

Іоншь,

любиши

 

ли

 

мя!

 

н

 

когда

 

Апостолъ

 

не

 

замедлплъ

 

отвѣтить,

 

что

любить,

 

то

 

туті)

 

же

 

сказано

 

ему

 

было:

 

паси

 

овцы

 

моя

 

(loan.

XXI.,

 

15

 

— 17).

 

Итакъ,

 

если

 

настырскіе

 

труды

 

служатъ

 

вѣрнымъ

свидѣтельствозіъ

 

любви

 

ко

 

Господу,

 

то

 

и,

 

па

 

обороть,

 

кто

 

отказы-

вается

 

пасти

 

стадо

 

Божіс,

 

іімѣя

 

къ

 

тому

 

иотребныя

 

способности

и

 

самое

 

прпзваніе,

 

тотъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

явно

 

показываеть,

 

что

 

онъ

не

 

любить

 

Пастыреначалышка»

 

(стр.

 

і4).

Накопецъ,

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

указывает!,

 

еще

 

на

 

одно

обстоятельство,

 

которое

 

дѣластъ

 

нроновѣдь

 

обязательною

 

для

 

па-

стырей,

 

именно— пастыри

 

получаютъ

 

свое

 

содсржаніе

 

(средства

существованія)

 

отъ

 

пасомыхъ

 

и

 

должны

 

платить

 

имъ

 

за

 

это

 

тру-

дами

 

о

 

ихъ

 

спассніи

 

(т.

 

е.

 

нроповѣдію).

 

«Но

 

что

 

мы

 

(чего

 

впро-

чем!,

 

безъ

 

скорби

 

говорить

 

по

 

могу),

 

взываетъ

 

онъ

 

въ

 

бесѣдѣ,

сказанной

 

предъ

 

епископами

 

на

 

источниках!,

 

Латераискнхъ,

 

что

мы,

   

пастыри,

   

дѣласмь,

 

-

 

мы,

   

которые

 

и

   

награду

   

получаемъ,

 

и
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однакожс

 

отііюдь

 

не

 

дѣлатели? — Потому

 

что

 

въ

 

ежегодную

 

наг-

раду

 

получаемъ

 

плоды

 

св.

 

церкви,

 

но

 

для

 

вѣчной

 

церкви

 

не

 

тру-

димся

 

ироповѣдывапіемъ.

 

Помыслпмъ,

 

какого

 

осуждения

 

достойно,

безъ

 

труда

 

получать

 

здѣоь

 

награду

 

за

 

трудъ.

 

Вотъ

 

мы

 

живемъ

отъ

 

ирпнопіенія

 

вѣрующпхъ:

 

но

 

сколько

 

мы

 

трудимся

 

для

 

душъ

вѣрующпхъ? — Мы

 

ирннимаемъ

 

въ

 

награду

 

свою

 

то,

 

что

 

вѣрующіе

принесли

 

для

 

искупленія

 

грѣховъ

 

свопхъ:

 

однако

 

же

 

не

 

употреб-

ляем!;,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

нротивь

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

грѣховъ

уснлія,

 

или

 

молитвы,

 

пли

 

нроповѣди.

 

Едва

 

находпмъ

 

кого

 

либо,

открыто

 

оправдывающего

 

себя.

 

И

 

аще

 

(что

 

важнѣе),

 

если

иногда

 

будетъ

 

лицо

 

въ

 

иірѣ

 

семь

 

могущественное:

 

то,

 

быть

можетъ,

 

заблушденія

 

этого

 

человѣка

 

превозносятся

 

похвалами,

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ,

 

если

 

бы

 

стали

 

говорить

 

противное,

 

въ

гнѣвѣ

 

не

 

лншнлъ

 

подарка,

 

который

 

давалъ.

 

Но

 

мы

 

непрестанно

должны

 

помнить,

 

что

 

написано

 

о

 

нѣкоторыхъ:

 

грѣхи

 

людей

моихъ

 

снѣдятъ

 

(Осіи

 

IV,

 

8).

 

Почему

 

же

 

они

 

называются

снѣдагощпми

 

грѣхп

 

народа,

 

если

 

не

 

потому,

 

что

 

поблажаютъ

грѣхамъ

 

печестпвцсвъ,

 

дабы

 

не

 

лишиться

 

временных!,

 

иаградъ?

Но

 

п

 

мы

 

живущіе

 

отъ

 

ириношеніп

 

вѣрующихъ,

 

дѣласмыхъ

ими

 

за

 

грѣхи

 

своп,

 

если

 

ѣдимъ

 

и

 

молчпмъ,

 

то

 

безъ

 

сомпѣнія

свѣдаемъ

 

грѣхп

 

пхъ.

 

Итакъ,

 

помыслимъ,

 

какой

 

важности

 

пре-

ступлена

 

предъ

 

Богомъ

 

снѣдать

 

цѣну

 

за

 

грѣхп

 

и

 

ничего

 

не

дѣлать

 

противъ

 

грѣховъ

 

проиовѣдію!

 

Послушаемъ,

 

что

 

гово-

рится

 

голосом!.

 

блаженнаго

 

Іова:

 

аще

 

не

 

мя,

 

когда

 

земля

возстши,

 

аще

 

и

 

бразды

 

ея

 

вослаканшся

 

вкупѣ:

 

аіце

 

и

 

силу

ея

 

ядохъ

 

едииъ

 

безъ

 

цѣны

 

(Іов.

 

XXXI.,

 

38 — 39).

 

Ибо

 

земля

воніетъ

 

противъ

 

своего

 

владѣтеля

 

тогда,

 

когда

 

церковь

 

спра-

ведливо

 

возстаетъ

 

противъ

 

своего

 

пастыря.

 

А

 

бразды

 

ея

 

пла-

чут'ь,

 

когда

 

сердца

 

слушающих!.,

 

удобренный

 

голосомъ

 

про-

повѣдн

 

и

 

силою

 

обличения

 

отъ

 

предшествующих!)

 

отцевъ,

 

впдятъ

нѣчто

 

такое,

 

что

 

заставляет!.

 

и\ъ

 

плакать

 

о

 

жизни

 

пас-

тыря.

 

Добрый

 

ішдѣлсцъ

 

этой

 

земли

 

никогда

 

не

 

ѣстъ

 

плодовъ

 

съ

нея

 

безъ

 

депсгъ;

 

потому

 

что

 

благоразумный

 

пастырь

 

папередъ

 

тра-
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титъ

 

таланта

 

слова,

 

дабы

 

не

 

принимать

 

отъ

 

церкви

 

награды

 

со-

держали

 

къ

 

обвиненію

 

своему.

 

Ибо

 

мы

 

тогда

 

ѣдимъ

 

плоды

 

отъ

земли

 

своей

 

за

 

цѣну,

 

когда,

 

принимая

 

церковный

 

пособія,

 

трудим-

ся

 

въ

 

нроповѣдываніи.

 

Ибо

 

мы

 

проповѣдники

 

будущего

 

Судіи.

Итакъ,

 

кто

 

будеть

 

возвѣщать

 

о

 

гряду

 

щемъ

 

Судіи,

 

если

 

молчитъ

проповѣдникь?

 

(Стр.

 

158

 

— 160).

(Продолжение

 

будете).

Нѣкоторыя

  

черты

   

изъ

   

жизни

  

и

   

дѣятельностп

 

истпеео-

христіанскаго

 

пастыри

 

и

 

нроповѣдника

 

Слова

 

Божін.

(К/т.

 

столѣтію

 

со

 

дня

 

рожденіл

 

Митрополита

 

Москоискаго

 

Иннокентія).

«Оставить

 

родину

 

и

 

идти

 

въ

 

мѣста

 

отдаленный,

 

дикія,

 

лишен-

ный

 

ыногихъ

 

удобетвъ

 

жизни,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

обращать

 

на

 

путь

истины

 

людей

 

еще

 

блуждающихъ

 

во

 

мракѣ

 

невѣдѣнія

 

и

 

просвѣщать

свѣтоыъ

 

Евангелія

 

еще

 

не

 

видѣвгаихъ

 

сего

 

спасительнаго

 

свѣта — есть

дѣло

 

по

 

истинѣ

 

святое

 

и

 

равноапостальное.

 

Блаженъ,

 

кого

 

изберетъ

Господь

 

и

 

поставить

 

на

 

такое

 

служеніе!

 

Но

 

сугубо

 

блаженъ

 

тотъ,

кто

 

со

 

всею

 

ревностіго,

 

искренностью

 

и

 

любовію

 

подвизается

 

въ

 

дѣлѣ

обращенія

 

и

 

просвѣщенія,

 

перенося

 

труды

 

и

 

скорби,

 

встрѣчаемыѳ

на

 

поприщѣ

 

своего

 

слуясенія!

  

Ибо

 

мзда

 

его

 

ынога

 

на

 

небеси».

Такъ

 

изображаетъ

 

высоту

 

и

 

трудность

 

миссіонерскаго

 

подвига

славный

 

просвѣтитель

 

американскпхъ

 

и

 

сибирскихъ

 

инородцевъ

 

языч-

ииковъ

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

«Наставленія

 

священнику,

 

назначаемому

для

 

обращенія

 

иновѣрныхъ

 

и

 

руководствовали

 

обращенныхъ

 

въ

христіанскую

 

вѣру».

 

Указаниыя

 

здѣсь

 

черты

 

истиннаго

 

православ-

наго

 

миссіонера

 

есть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности

 

самаго

 

высокопреосвященнаго

 

Иннокентія,

 

а

 

предъявляемый

имъ

 

требованія

 

къ

 

священнику,

 

посвятившему

 

себя

 

миссіонѳрскому

служеніго,

 

есть

 

правила,

 

который

 

практическим?,

 

путемъ

 

выработялъ

И

 

всегда

 

съ

 

успѣхомъ

 

примѣнялъ

 

въ

 

жизни

 

этотъ

 

великій

 

наетав-

никъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

христіанскаго

 

просвѣщенія.

Онъ

 

всегда

 

былъ

 

твердо

 

убѣжденъ,

 

что

 

на

 

миссіонерское

 

поприще

его

 

призвалъ

 

Господь.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

къ

 

членамъ

 

Святѣйшаго

 

Синода
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при

 

нареченін

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

Иннокентий,

   

тогда

 

архимандрпгь,

ясно

 

выразилъ

 

это

 

свое

 

убѣжденіе.

   

«Когда»

   

говорилъ

 

онъ,

 

«поиз-

воленіго

 

сего

 

СвіітѢйшлго

 

собора,

  

пад лежало

 

моему

  

Архипастырю

 

из-

брать

  

пресвитера

 

къ

 

повппроевѣщепнг.імъ

 

христіапамъ

    

на

   

островѣ

Уналяткѣ,

  

тогда,

 

въ

 

чиолѣ

  

прочихъ,

  

призываемъ

 

былъ

 

къ

 

сему

 

слу-

жеш'го

 

и

 

я;

  

но,

 

устрашаемый

 

трудностями

 

онаго,

 

я

 

малодушествовалъ

и

 

уклонился.

  

Однако

 

милосердый

  

Господь

 

не

 

допустилъ

 

исполниться

моей

 

плстѵкой

 

и

 

земной

 

волѣ,

 

дерзавшей

 

прекословить

 

его

 

небеснымъ

судьбамъ.

 

Когда

 

я

 

былъ

 

невнимателенъ

 

къ

 

важности

 

предлагаема™

миѣ

 

слунсенія,

 

которое

 

Архипастырь

 

называетъ

 

подобно-апоетольнымъ;

тогда

 

простое

 

повѣствованіе

 

одного

 

соотечественника

 

нашего

 

объ

 

усер-

діп

   

алеутовъ

   

къ

 

христіапской

 

вѣрѣ,

 

въ

   

присутствіи

  

Архипастыря

моего,

  

въ

 

одно

 

мгновенье

 

перемѣнило

 

всѣ

 

мои

 

мысли

 

и

 

возникло

 

во

мнѣ

 

пламенное

 

желаніе

 

отправиться

 

въ

 

Америку.

  

И

 

что

 

еще

 

болѣе

примѣчательно:

 

такое

 

повѣствовапіе

 

слышалъ

 

я

 

тогда

 

не

 

въ

 

первый

разъ;

  

но

 

только

 

теперь

 

въ

 

нрисутствіи

 

имвющаго

 

власть

 

низводить

благодать

 

Вожіго,

 

оно

 

подѣйствовало

 

на

 

меня,

 

и

 

мое

 

желаше

 

непре-

одолимо

 

устремилось

 

туда,

  

откуда

  

прежде

 

со

 

страхоыъ

 

и

 

упорствомъ

уклонялось».

 

Въ

 

наиечатанномъ

 

въ

 

Духовной

 

Весѣдѣ

  

за

  

1863

 

годъ

подробномъ

  

разсказв

 

самого

  

Иннокентія,

 

тогда

 

уже

 

архіепископа,

 

о

неожиданно

 

явившемся

 

у

 

него

 

пламенномъ

 

желаніи

 

ѣхать

   

къ

 

Алеу-

тамъ

 

онъ

 

откровенно

 

говорить,

  

что

 

слыхалъ

 

о

 

миссіонерахъ

   

и

   

да-

лекихъ

 

ихъ

  

путешествіііхъ,

   

но

  

не

 

думалъ

 

объ

   

ихъ

   

служеніи;

    

отъ

близкаго

    

знакомаго,

 

Крюкова,

 

прожившаго

 

на

 

Алеутскихъ

 

островахъ

сорокъ

   

лѣтъ,

    

много

   

слышалъ

   

разсказовъ

   

объ

   

этихъ

   

островахъ

и

 

«Алеутахъ»,

  

но

 

нисколько

 

не

 

внималъ

 

его

 

убѣжденіямъ

 

ѣхать

 

на

Уналашку,

   

и

 

когда,

 

по

 

распоряжение

 

Св.

 

Синода,

  

Преосвященный

Михаплъ

 

чрезъ

 

консисторію

 

спрашивалъ

 

всѣхъ

 

священно-служителей

еиархіи,

  

не

 

пожелаетъ

 

ли

 

кто

 

ѣхать

 

на

 

Алеутскія

 

острова,

 

то

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

другими

 

и

 

будущій

 

просвѣтите.чь

   

Алеутовъ

 

съ

 

полной

   

иск-

ренностью

   

отказался

   

принять

 

такое

 

предложеніе .

   

«Да

  

и

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ»,

  

ішшетъ

 

Владыка,

 

«могъ

 

ли

 

я,

 

или

 

былъ

 

ли

 

мнѣ

 

какой

 

раз-

счетъ,

     

судя

   

почеловѣчески,

     

ѣхать

   

Богъ

 

знаетъ

 

куда,— когда

   

я

былъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

лучшихъ

    

прнходовъ

 

въ

 

городѣ,

 

въ

 

почетѣ

   

и

даже

 

любви

 

у

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

въ

 

виду

 

и

 

на

 

счету

 

у

 

своего

 

на-
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чальства,

 

имѣлъ

 

уже

 

собственный

 

свойдомъ,

 

получалъ

 

доходу

 

болѣе,

чѣмъ

 

тотъ

 

окладъ,

 

который

 

назначался

 

въ

 

Уналагакѣ».

 

Но

 

когда

Господь

 

вложилъ

 

въ

 

сердце

 

ему

 

желаніе

 

посвятить

 

себя

 

дѣлу

 

про-

свѣщенія

 

язычниковъ

 

свѣтомъ

 

Евангельскимъ,

 

то

 

уже

 

никакія

препятствія

 

не

 

были

 

достаточно

 

важны

 

для

 

того,

 

чтобы

 

уничтожить

или

 

ослабить

 

это

 

желаніе.

Ни

 

увѣщанія

 

Преосвященнаго,

 

удпвленнаго

 

намѣреніемъ

о.

 

Іоанна

 

Веніаминова

 

(какъ

 

звали

 

тогда

 

будущаго

 

митрополита

Иннокентія)

 

и

 

не

 

желавшаго

 

лишиться

 

лучшаго

 

священника

 

въ

епархіи,

 

ни

 

слезы

 

родныхъ,

 

ни

 

совѣты

 

знакомыхъ,

 

нп

 

опасенія

трудности

 

пути

 

за

 

десять

 

тысячъ

 

верстъ

 

и

 

тѣхъ

 

лпшеній,

 

гсакія

ожидали

 

его

 

въ

 

далекой

 

чужой

 

странѣ

 

среди

 

"малоизвѣстныхъ

 

дика-

рей,

 

ничто

 

не

 

могло

 

измѣнить

 

принятаго

 

имъ

 

рѣшенія.

 

«Въ

 

моей

душѣ»,

 

вспомипалъ

 

потомъ

 

Архіепископъ

 

Иннокентій,

 

«какъ

 

будто

огонь

 

горѣлъ,

 

и

 

я

 

легко

 

разстался

 

съ

 

родиной

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

чув-

ствовалъ

 

трудности

 

утомительнѣйшаго

 

иутешествія».

 

Такъ,

 

съ

 

пол-

нымъ

 

убѣжденіемъ

 

въ

 

своемъ

 

высшемъ

 

нризваніи,

 

чуждый

 

всякихъ

сомнѣній

 

и

 

нерѣшительности,

 

оставилъ

 

о.

 

Веніаминовъ

 

любимый

Иркутскъ

 

и

 

родину,

 

разстался

 

со

 

всѣмъ,

 

къ

 

чему

 

былъ

 

привязаяъ,

чѣмъ

 

жилъ,

 

надъ

 

чѣмъ

 

трудился

 

рапѣе,

 

и

 

съ

 

довольно

 

многочис-

ленной

 

семьею,

 

увеличившею

 

трудности

 

путешествія

 

и

 

заботы

 

о

будущемъ,

 

отправился

 

за

 

ыногія

 

тысячи

 

верстъ

 

по

 

рѣкамъ,

 

лѣсамъ

и

 

болотамъ

 

Сибири,

 

по

 

холоднымъ

 

волнамъ

 

Охотскаго

 

моря

 

и

 

Вели-

каго

 

Океана.

Поступившій

 

въ

 

завѣдываніе

 

о.

 

Веніаминова

 

Уналашкинскій

приходъ

 

состоялъ,

 

кромѣ

 

самого

 

довольно

 

значительнаго

 

острова

Уналашкп,

 

пзъ

 

разбросапныхъ

 

на

 

огромномъ

 

пространств'!;

 

между

Великимъ

 

Океаномъ

 

и

 

Веринговымъ

 

йореиъ

 

острововъ

 

Лпсьихъ,

 

Ири-

былевыхъ,

 

Четырехсопочныхъ

 

и

 

значительной

 

части

 

сѣверо-запад-

наго

 

побережья

 

материка

 

Америки

 

съ

 

редутомъ

 

Мпхайловскнзгь

 

въ

центрѣ.

 

Всѣ

 

эти

 

острова

 

и

 

побережье

 

материка

 

отличаются

 

край-

не

 

веблагоиріятнымъ

 

суровымъ

 

климатомъ.

 

Здѣсь,

 

по

 

словамъ

о.

 

Веніаминова,

 

царствуетъ

 

вѣчная

 

осень,

 

съ

 

вѣтрами

 

и

 

туманами.

За

 

десять

 

лѣтъ

 

пребыванія

 

его

 

па

 

Уналашкѣ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

дня

  

безъ

 

вѣтра;

 

солнце

    

же

 

показывается

 

крайне

 

рѣдко:

 

безоблач-
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ныхъ

 

дней

 

—

 

отъ

 

4

 

до

 

12

 

въ

 

годъ.

 

Лѣтомъ

 

рѣдко

 

бываетъ

 

жарко,

а

 

зимой

 

морозы

 

доходятъ

 

до

 

того,

 

что

 

обмерзаютъ

 

птицы.

 

Расти-

тельная

 

и

 

неплотная

 

жизнь

 

крайне

 

скудна;

 

лѣсовъ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ,

и

 

изъ

 

деревьевъ

 

ростетъ

 

одпнъ

  

убогій

 

тальшпеъ.

На

 

такомъ

 

пустынномъ,

 

мрачномъ

    

и

   

холодномъ

 

островѣ

 

дол-

жен!)

 

былъ

 

поселиться

 

о.

  

Веніаминовъ.

   

Здѣсь

 

ему

 

все

  

нужно

 

было

начинать

 

съ

 

начала,

    

не

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

  

ни

 

матері-

альныхъ

 

средствъ,

   

ни

   

помощпнковъ,

  

и

 

надѣясь

 

исключительно

 

на

Бога

 

и

 

свои

 

собственный

 

силы.

   

Для

  

номѣіцеаія

 

священника

 

не

 

бы-

ло

 

приготовлено

 

дома,

    

п

   

о.

  

Веніаминовъ

 

поселился

  

въ

 

убогой

 

зем-

ляне;

  

для

 

прихода

 

не

 

было

 

церкви,

  

и

 

Богослужепіе

 

совсѣмъ

 

не

 

со-

вершалось;

 

для

 

сообщенія

 

между

 

островами

 

не

 

было

 

никакого

 

судна,

и

 

приходилось

    

плавать

    

въ

    

жалкой

 

алеутской

 

байдарке

 

на

 

сотни

веретъ

 

по

 

бурному

    

морю,

 

рискуя

   

ежечасно

  

своею

 

жизнію.

   

Самая

паства,

  

ввѣренная

 

попеченіямъ

    

о.

   

Веніаминова,

 

была,

 

можно

 

ска-

зать,

 

въ

 

зачаточномъ

 

состоянии,

   

аборигены

 

острововъ,

    

алеути,

 

хо-

тя

 

п

 

были

 

большею

 

частіго

 

крещены

   

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія,

но,

 

какъ

 

пишетъ

 

самъ

   

о.

    

Вешампновъ,

  

«по

 

пстиаѣ

 

говоря,

 

вѣро-

вали

   

и

    

молились

 

невѣдомому

 

Богу».

     

Крестившій

   

ихъ

 

іеромонахъ

Макарій,

 

въ

 

теченіи

 

одного

  

1795

   

года

 

обратившій

  

въ

 

христіанство

населепіе

 

всѣхъ

 

безчислепныхъ

   

Алеутскихь

 

острововъ

 

отъ

 

Америки

до

 

Азіи,

  

за

 

краткостью

 

времени

 

и

 

за

 

неимѣніемъ

 

хорошпхъ

 

толма-

чей,

    

не

    

могъ

 

передать

 

нмъ

  

истпнъ

 

христіанскихъ,

  

кромѣ

 

самыхъ

общихъ

 

понятій

 

о

 

всемогущемъ

 

и

 

благомъ

 

Вогѣ,

    

не

 

могъ

 

даже

 

со-

вершать

    

для

    

нихъ

   

богослужеыія,

  

потому

  

что

 

не

  

имѣлъ

 

походной

церкви.

  

A

 

затѣмъ

 

вь

 

теченіи

    

30

 

лѣтъ

    

алеуты

    

оставались

   

безъ

дальнѣйшаго

    

наставленія

   

въ

   

истппахъ

 

вѣры,

 

безъ

 

богослулсенія,

безъ

 

пастыря,

  

и

 

нужно

 

было

 

удивляться

 

только

 

тому,

    

чго

 

они

 

не

перестали

 

называться

 

хрпстіанами.

    

Живіпіе

   

между

   

ними

 

малочи-

сленные

  

русскіе,

  

большею

 

частно

    

сибиряки

 

по

 

ролсденію,

 

выросшіе

вдали

 

отъ

 

церкви

 

и

 

ея

 

благотворнаго

   

вліянія,

 

часто

 

люди

  

съ

   

со-

мпіітрлыіымъ

 

прошлымъ,

 

жадные

 

промышленники,

 

всячески

 

эксплоа-

тировавшіе

 

инородцевъ,

   

своимъ

   

жестокимъ

   

обращеніемъ

 

съ

 

ними,

нерѣдкими

 

преступленіямп

 

и

 

дигсимъ

 

разгуломъ,

   

конечно,

  

не

 

могли

возбуждать

    

въ

    

алеутахъ

 

симнатіи

 

къ

 

иоиовѣдываемому

 

ими

 

хри-
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стіанству.

 

Населеніе

 

же

 

Американскаго

 

побережья —колоши

 

были

племенеыъ

 

грубымъ

 

и

 

коварнымъ,

 

съ

 

педовѣріемъ

 

и

 

даже

 

нена-

вистью

 

относящимся

 

къ

 

русскимъ,

 

а

 

потому

 

и

 

мало

 

обнаруживали

распололсенія

 

къ

 

христіанству.

 

Такова

 

была

 

порученная

 

о.

 

Веніа-

минову

 

нива

 

Боясія,

 

такъ

 

она

 

была

 

не

 

воздѣлана

 

и

 

обильна

 

всяки-

ми

 

плевелами.

 

Но

 

одареннаго

 

крѣпкою

 

волею,

 

необыкновепнымъ

умомъ

 

и

 

находчивостью,

 

готоваго

 

на

 

всякое

 

самоотверженіе,

 

а

 

глав-

ное,

 

сильнаго

 

вѣрою

 

въ

 

промыслъ

 

Божііі,

 

о.

 

Веніаминова

 

не

 

испу-

гали

 

всѣ

 

эти

 

неблагопріятныя

 

условія

 

его

 

жизни

 

и

 

деятельности,

всѣ

 

эти

 

непосильныя

 

для

 

другого

 

трудности.

 

Познакомившись

 

съ

ними

 

по

 

прибытіи

 

на

 

мѣсто

 

служенія,

 

въ

 

Уналашку,

 

ояъ

 

какъ

истинный

 

воинъ

 

Христовъ,

 

облекся

 

въ

 

броню

 

терпѣнія

 

и

 

труда

 

и

съ

 

оружіемъ

 

знанія

 

и

 

вѣры,

 

безъ

 

колебаній,

 

емѣло

 

и

 

прямо

 

пошелъ

по

 

избранному

 

трудному

 

пути

 

просвѣщенія

 

ввѣренныхъ

 

ему

 

дѣтей

природы

 

свѣтомъ

 

Христова

 

учеяія.

Прибывъ

 

на

 

Уналашку

 

29

 

іюля

 

182 9

 

года

 

и

 

совершивъ

 

въ

деревянной

 

часовнѣ

 

первую

 

на

 

этомъ

 

островѣ

 

Литургію

 

съ

 

благо-

дарствепнымъ

 

молебномъ

 

о

 

благонолучномъ

 

своемъ

 

ирибытіи,

 

о.

Іоаннъ

 

самъ

 

иризналъ

 

этотъ

 

послѣдній

 

день

 

особенно

 

знаменатель-

нымъ

 

для

 

Уналашки,

 

какъ

 

положившій

 

начало

 

церковной

 

жизни

юныхъ

 

христіанъ,

 

и

 

въ

 

воспоминаніе

 

сего

 

установилъ

 

ежегодный

въ

 

этотъ

 

день

 

крестный

 

ходъ

 

кругомъ

 

селенія.

 

Посвящая

 

себя

 

на

служеніе

 

среди

 

чуждыхъ

 

ему

 

по

 

духовному

 

состоянію,

 

по

 

жизни

и

 

языку

 

дикарей,

 

о.

 

Іоаннъ

 

прежде

 

всего

 

всецѣло

 

предался

тщательному

 

изученію

 

мѣстныхъ

 

языконъ

 

и

 

нарѣчій

 

островитянъ,

для

 

того,

 

чтобы

 

истины

 

вѣры

 

передавать

 

пмъ

 

родными

 

нхъ

 

звука-

ми.

 

И

 

хотя

 

опладѣть

 

произношеніеиъ

 

этихъ

 

горловыхъ

 

звуковъ,

 

не

встрѣчающихся

 

въ

 

языкахъ

 

стараго

 

спѣта,

 

было

 

крайне

 

трудно,

однако

 

при

 

тонкости

 

своего

 

слуха

 

и

 

при

 

полномъ

 

вниманіи,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

относился

 

къ

 

этому

 

дѣлу,

 

онъ

 

скоро

 

могъ

 

свободно

объясняться

 

съ

 

алеутами

 

и

 

не

 

только

 

съ

 

Уналашки,

 

но

 

и

 

съ

 

дру-

гихъ

 

острововъ.

 

Первый

 

шагъ

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

паствой

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

былъ

 

сдѣланъ.

 

Пользуясь

 

знаніемъ

 

языка

 

о.

 

Веніаминовъ

все

 

свободное

 

отъ

 

разъѣздовъ

 

время

 

носвящалъ

 

на

 

бесѣды

 

съ

 

кре-

щенными

 

и

 

искрещенными

 

инородцами

 

о

 

пхъ

 

жизни,

 

о

 

пхъ

 

вѣрова-
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ніяхъ

 

и

 

взглядахъ

 

на

 

міръ

 

и

  

человѣка,

 

о

 

будущей

 

жизни,

  

внушая

имъ

 

при

  

этомъ

 

нонятія

 

христіанской

   

вѣры

 

и

 

правила

 

христіанской

жизни.

 

Эги

 

бесѣды

 

всегда

   

собирали

  

вокруг ь

 

о.

 

Іоанна

 

толпу

 

взро-

слыхъ

 

и

 

малолѣтнихъ

   

островитянъ,

    

давали

 

ему

 

возможность

 

осно-

вательно

 

познакомиться

 

съ

 

духовно

 

нравственнымъ

  

ихъ

 

состояніемъ,

со

 

степенью

 

пониманія

 

иисполненія

 

ими

 

христіанскихъ

 

обязанностей,

съ

 

ихъ

 

житейскими

 

дѣлами

 

и

 

нуждами.

 

Для

 

изученія

 

своей

 

паствы

о.

 

Веніамнновъ

 

не

 

останавливался

 

ни

 

предъ

 

какими

 

препятствіями.

Онъ

 

значительную

    

часть

 

года

 

поспящалъ

 

на

 

путешествія

 

по

 

остро-

вамъ

 

своего

 

прихода,

    

безстрашпо

    

подвергая

    

себя

   

опасностямъ

 

и

дишеніямъ

 

въ

 

далекомъ

 

плавапіи

  

но

 

океанскимъ

 

волнамъ

 

въ

 

утлыхъ

байдарахъ

 

—

 

кожанныхъ

 

челнокахъ.

    

Знакомясь

 

ближе

 

со

 

своими

 

па-

сомыми

  

алеутами,

 

о.

    

Веніаминовъ

 

полюбилъ

 

ихъ

 

всею

 

силою

 

своей

великой

 

души.

     

Онъ

 

нашелъ

    

въ

 

этнхъ

 

дѣтяхъ

 

природы

 

не

 

только

простосердечіе,

 

но

 

и

 

много

 

другихъ

 

качествъ,

 

служащихъ

 

лучшимъ

украшеніемъ

 

человѣческой

 

души,

  

но

   

скрытыхъ

 

или

 

малозамѣтныхъ

подъ

 

грубою

 

оболочкою

    

дикаря.

    

Ихъ

 

совершенная

 

честность

 

какъ

па

 

словахъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

  

ихъ

 

доброта

  

не

 

только

 

по

 

отношенію

къ

 

близкимъ,

  

но

 

и

 

къ

 

чужимъ

   

людямъ,

 

часто

 

доходящая

 

до

 

само-

пожертвованія,

 

пхъ

 

необычайное

    

терпѣніе,

 

можно

 

сказать,

 

доходя-

щее

 

до

 

безчувствія,

    

ихъ

 

крайняя

 

неприхотливость

 

въ

 

жизни,

 

ихъ

твердость

    

въ

    

испоіненіи

    

обѣщаній,

 

хладнокровие

  

и

 

муясество

 

въ

опасностяхъ,

  

ихъ

 

почтеніе

 

къ

 

родителямъ,

 

любовь

 

къ

 

дѣтямъ,

 

при-

знательность

    

за

   

всякую

 

услугу

 

и

 

одолженіе,

 

все

  

приводило

 

о.

 

Ве-

ніаминова

 

въ

 

восхищеніе,

 

всѣмъ

 

этимъ

 

онъ

 

гордился,

  

какъ

 

достоин-

ствами

 

спопхъ

 

родныхъ

   

дѣтей.

     

Но

    

изъ

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

качествъ

алеутовъ

 

ничто

 

такъ

 

его

 

не

 

радовало,

 

не

 

услаждало

 

его

 

сердца,

 

какъ

усердіе,

  

можно

 

сказать,

    

жажда

   

къ

   

слышаніго

 

слова

 

Божія.

    

«По

пріѣздѣ

 

моемъ

 

въ

 

какое

 

либо

 

селеніе*,

 

питетъ

 

о.

 

Веніамшювъ

 

«всѣ

и

 

каждый,

  

совершенно

 

оставляя

 

всѣ

 

свои

 

дѣла

 

и

  

занятія,

 

какъ

 

бы

они

 

ни

 

были

 

пажпы

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

нимъ,

 

по

 

первому

 

моему

 

при-

зыву,

  

тотчасъ

 

собирались

    

слушать

 

мои

 

поучепія,

  

и

 

всѣ

 

и

 

каждый

съ

 

удивительным'!,

    

вниманіемъ

    

слушали

   

ихъ,

 

не

 

развлекаясь,

  

не

сводя

 

глазъ

 

и

 

даже,

 

можно

 

сказать,

 

самыя

 

нѣжныя

 

матери

 

въ

 

это

время

 

дѣлались

 

какъ

  

бы

 

безчувстпенны

 

къ

 

плачу

 

дѣтей

 

свопхъ.

 

И
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признаюсь

 

откровенно,

 

что

 

при

 

такихъ

 

то

 

бесидахъ

 

я

 

дѣятельно

узналъ

 

утѣшенія

 

христіанской

 

вѣры,

 

эти

 

сладостныя

 

и

 

невырази-

мыя

 

прикосновенія

 

благодати— и

 

потому

 

я

 

обязанъ

 

алеутамъ

 

бла-

годарностью

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

они

 

мнѣ

 

за

 

мои

 

труды».

 

Конечно,

 

такое

отношеніе

 

къ

 

ироповѣди

 

прежде

 

всего

 

обусловливалось

 

сердечнымъ

отношеніемъ

 

слушателей

 

къ

 

проиовѣднику.

 

Простодушные

 

дикари

неиспорченнымъ

 

природнымъ

 

чувствомъ

 

поняли

 

самоотверясепную

любовь

 

къ

 

нимъ

 

миссіонера

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

полюбили

 

его

 

со

всею

 

непосредственностью,

 

со

 

всею

 

беззавѣтпою

 

преданностью

 

дѣтей

природы.

 

Пріѣздъ

 

«Отца»,

 

какъ

 

алеуты

 

звали

 

своего

 

пастыря,

былъ

 

настоящимъ

 

праздникомъ

 

для

 

посѣщаемаго

 

имъ

 

острова.

 

Въ

какое

 

бы

 

время

 

дня

 

пли

 

ночи

 

онъ

 

ни

 

пріѣхалъ,

 

тотчасъ

 

вѣсть

 

объ

этомъ

 

разносилась

 

всюду

 

и

 

всѣ,

 

кто

 

только

 

могъ

 

ходить,

 

бѣжали

къ

 

пристани,

 

всѣ

 

и

 

каждый

 

привѣтствовали

 

его

 

съ

 

искреннимъ

 

ра-

душіемъ

 

и

 

удовольствіемъ,

 

написаннымъ

 

и

 

на

 

лпцахъ;

 

даже

 

боль-

ныхъ

 

приносили

 

на

 

берегъ,

 

чтобы

 

и

 

они

 

могли

 

взглянуть

 

па

 

«Отца».

Такія,

 

основанныя

 

на

 

искренней

 

любви,

 

отношенія

 

между

 

ііа-

стыремъ

 

н

 

пасомыми

 

являлись

 

лучшимъ

 

залогомъ

 

успѣшной

 

дѣятель-

ности

 

но

 

распростраиенію

 

христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

но

 

и

 

убежден-

ный

 

въ

 

этомъ

 

о.

 

Веніаминовъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

пранебрегалъ

 

и

другими,

 

бывшими

 

въ

 

его

 

распоряженіи

 

средствами

 

для

 

того,

 

чтобы

утвердить

 

алеутовъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

правилахъ

 

христіанской

 

жизни.

 

При-

бывъ

 

въ

 

свой

 

приходъ,

 

онъ

 

не

 

нашел*

 

въ

 

немъ

 

самаго

 

главнаго

 

—

не

 

было

 

церкви,

 

не

 

только

 

постоянной,

 

но

 

даже

 

и

 

походной,

 

и

тридцать

 

лѣтъ

 

назадъ

 

крещенные

 

алеуты

 

никогда

 

не

 

молились

 

въ

христіанскомъ

 

храмѣ.

 

Естественно,

 

что

 

первою

 

заботою

 

пастыря

являлась

 

устроеніе

 

приходской

 

церкви,

 

гдѣ

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

собрать

своихъ

 

пасомыхъ

 

къслушапію

 

Слова

 

Боясія,

 

на

 

общую

 

молитву,

 

для

участія

 

и

 

принятія

 

святыхъ

 

таииствъ.

 

Но

 

для

 

этого

 

дѣла

 

не

 

было

самаго

 

необходимаго— не

 

было

 

матеріаловъ,

 

потому

 

что

 

на

 

островахъ

Алеутскихъ

 

не

 

ростетъ

 

лѣсъ,

 

и

 

но

 

было

 

рабочихъ.

 

О.

 

Веніаминовъ

поборолъ

 

эти

 

затрудиенія;

 

но

 

только

 

онъ

 

одипъ

 

и

 

могъ

 

это

 

сдѣлать.

Основательно

 

знакомый

 

съ

 

техникой

 

и

 

механикой,

 

опытный

 

во

 

всѣхъ

ремеслахъ,

 

онъ

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

знакомства

 

съ

 

алеутами

 

сталъ

пріучать

 

ихъ

 

къ

 

плотничному,

  

столярному,

 

слесарному

 

и

 

кузнечному
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дѣламъ,

 

а

 

также

 

научилъ

 

ихъ

 

выдѣлкѣ

 

кирпича

 

и

 

каменной

 

кладкѣ.

 

Въ

одинъ

 

годъ

 

онъ

 

настолько

 

усиѣлъ

 

подготовить

 

своихъ

 

учениковъ,

что

 

могъ

 

приступить

 

съ

 

ними

 

и

 

къ

 

ностроГікѣ

 

церкви.

 

Заложенная

1

 

іюля

 

1825

 

года

 

церковь

 

менѣе

 

чѣмъ

 

чрез*

 

годъ

 

была

 

уже

 

гото-

ва

 

къ

 

освященію.

 

О.

 

Іоаннъ

 

лично

 

руководил*

 

всѣми

 

работами,

 

а

многое,

 

какъ

 

то:

 

престол* ,

 

иконостас*,

 

позолоту — сдѣлалъ

 

самъ

 

соб-

ственноручно.

 

29

 

іюля

 

1827

 

года

 

церковь

 

эта -первая

 

на

 

Уналаш-

кѣ — была

 

освящена

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня.

 

Такимъ

 

же

 

спосо-

бомъ,

 

т.

 

е.

 

руками

 

научившихся

 

плотничному

 

искусству

 

алеутовъ,

впослѣдствіи

 

была

 

построена

 

изъ

 

выкидного

 

лѣса

 

часовня

 

въ

 

отда-

ленномъ

 

селѳніи

 

Умнакѣ.

Видя

 

въ

 

подрастающем*

 

ноколѣніи

 

залог*

 

лучшаго

 

будущаго

своего

 

прихода,

 

о.

 

Іоаннъ

 

обращал*

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

воспита-

ніе

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

Въ

 

Уна-

лашкѣ

 

при

 

церкви

 

имъ

 

было

 

открыто

 

училище

 

для

 

мальчиков*,

 

в*

котором*

 

самъ

 

онъ

 

лично

 

занимался

 

в*

 

теченіе

 

всего

 

свободнаго

 

отъ

поѣздокъ

 

времени.

 

Начало

 

занятій

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

было

 

сопряжено

съ

 

большими

 

трудностями:

 

алеутскій

 

язык*

 

не

 

имѣетъ

 

письменно-

сти,

 

и

 

о.

 

Веніамннову

 

пришлось

 

прежде

 

всего

 

составить

 

алеутскую

азбуку

 

и

 

перевести

 

на

 

алеутскій

 

языкъ

 

нужные

 

учебники,

 

что

 

и

было

 

имъ

 

исполнено

 

съ

 

усиѣхом*.

 

Особенно

 

серьезно

 

пришлось

 

по-

трудиться

 

о.

 

Веніаминову

 

над*

 

переводом*

 

на

 

алеутскій

 

языкъ

пр'авославнаго

 

катихизиса

 

и

 

Св.

 

Евангелія

 

отъ

 

Матѳея:

 

важность

переводимых*

 

книг*

 

требовала

 

особенной

 

точности

 

и

 

полнаго

 

знанія

языка,

 

но

 

перевод*

 

этих*

 

книг*

 

впослѣдствіи

 

напечатанный, — был*

исполнен*

 

о.

 

Венпшнновымъ

 

въ

 

совершенствѣ.

 

Такимъ

 

образом*

 

со-

ставленіем*

 

алфавита

 

и

 

указанными

 

переводами

 

было

 

положено

 

начало

алеутской

 

письменности

 

и

 

получилась

 

возможность

 

путем*

 

распро-

страненія

 

грамотности

 

распространить

 

и

 

укрѣпить

 

христіанское

 

про-

свѣщеніе

  

инородцев*.

Но

 

не

 

только

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

и

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

встрѣчался

о.

 

Іоаннъ

 

съ

 

дѣтьми,

 

онъ

 

тотчас*

 

начиналъ

 

бесѣду

 

съ

 

ними;

разсказывалъ

 

имъ

 

своим*

 

простым*,

 

ясным*

 

языком*

 

о

 

событіяхъ

священной

 

исторіи,

 

или

 

какъ

 

любитель

 

и

 

наблюдатель

 

природы— о

предметах*

 

и

 

явленіяхъ

 

окруясающаго

   

міра,

 

который

   

онъ

 

изучал*
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со

 

всею

 

тщательностью

 

и

 

добросовѣстностію

 

человѣка

 

науки.

 

Часто

занимаясь

 

разными

 

ремесленными

 

работами,

 

о.

 

Веніаминовъ

 

старал-

ся

 

пріучить

 

къ

 

ним*

 

дѣтей

 

своих*

 

прихожан*,

 

показывая,

 

какъ

нужно

 

обращаться

 

съ

 

инструментами

 

и

 

знакомя

 

съ

 

производствомъ

вещей,

 

необходимыхъ

 

въ

 

домашнемъ

 

быту.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что

онъ

 

жплъ

 

на

 

Уналашкѣ

 

среди

 

обстановки,

 

созданной

 

исключительно

своими

 

руками.

 

Имъ

 

самим*

 

лично

 

былъ

 

построенъ

 

скромный

 

дере-

вянный

 

домикъ

 

для

 

себя

 

и

 

семьи,

 

имъ

 

сампмъ

 

была

 

сдѣлана

 

и

 

вся

домашняя

 

утварь

 

до

 

стѣнныхъ

 

часовъ

 

и

 

музыкальнаго

 

ящика

включительно.

Этотъ

 

иримѣръ

 

труженника

 

пастыря,

 

опытнаго

 

работника,

дѣйствовалъ

 

увлекательно

 

и

 

на

 

взрослых*

 

алеутов*,

 

которые

 

къ

тому

 

же

 

оказались

 

народом*

 

довольно

 

переимчивым*,

 

и

 

о.

 

Іоаннъ

съ

 

готовностію

 

обучал*

 

их*

 

всему,

 

что

 

находил*

 

полезным*

 

для

 

ихъ

жизни,

 

твердо

 

вѣря,

 

что

 

въ

 

понятіе

 

хрпстіанскаго

 

просвѣщенія

входитъ

 

сообщеніе

 

всего,

 

что

 

можетъ

 

улучшить

 

и

 

облагородить

жизнь

 

дикаря,

 

просвѣтить

 

его

 

относительно

 

понпманія

 

сил*

 

приро-

ды

 

и

 

пользованія

 

ими,

 

а

 

также

 

и

 

относительно

 

начал*

 

истинной

гражданственности.

Десять

 

лѣтъ

 

трудился

 

въ

 

Уналашкпнскомъ

   

приходѣ

   

неутоми-

мый,

 

пастырь

 

всячески

 

наставляя

 

свое

 

малое

 

стадо,

 

и

   

Бог*

   

благо-

словил*

 

его

 

труды.

 

За

    

это

   

время

 

въ

   

предѣлахъ

   

Уналашкинскаго

прихода

 

не

 

только

 

были

 

просвѣщены

 

святымъ

 

крещеніемъ

 

всѣ

   

ту-

земцы,

 

остававшіеся

 

некрещенными,

 

но

 

и

 

всѣ,

 

бывшіе

   

хрпстіанами

только

 

по

 

имени,

    

въ

   

достаточной

   

степени

   

усвоили

   

себѣ

   

истины

христіанской

   

вѣры,

    

правила

   

христіанской

   

нравственности

 

и

 

цер-

ковный

   

установленія.

 

Молитва

 

стала

 

потребностію

 

новопросвѣщен-

ныхъ

 

и

 

церковныя

 

богослуженія

 

и

 

бесѣды

 

привлекали

 

и

 

собирали

 

всѣхъ,

кто

 

только

 

имѣлъ

 

какую

 

нибудь

   

возможность

   

присутствовать

   

при

них*.

 

Иснолненія

 

христіанскаго

 

долга

 

исновѣди

   

и

   

св.

 

Причащенін

сдѣлалось

   

всеобщим*,

     

посты

 

стали

    

соблюдаться

 

болѣе

 

строго,

    

и

даже

 

свойственный

 

алеутам*

  

легкій

   

взгляд*

   

на

   

брачную

   

лсизнь

и

 

нарушеніе

 

вѣрности

 

супругам*

 

стал*

 

исчезать,

   

доказательством*

чему

 

служит*

 

постоянно

 

возроставшее

 

за

 

эти

 

десять

  

лѣтъ

   

количе-

ство

 

родившихся

 

въ

 

нриходѣ

 

и

 

постоянно

 

уменьшавшееся

 

количество
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рожденій

 

незаконных*.

 

Изменилась

 

значительно

 

и

 

внѣшняя

 

жизнь

алеутов* — лучше

 

и

 

опрятнѣе

 

стали

 

ихъ

 

жилища,

 

появились

 

ремесла,

зачатки

 

земледѣлія,

 

а

 

главное,

 

алеуты

 

стали

 

предусмотрительнѣе

и

 

болѣе

 

стали

 

заботиться

 

о

 

будущем*.

Простирал*

 

свою

 

деятельность

 

труясеникъ

 

миссіонеръ

 

и

 

за

предѣлы

 

своего

 

обширнаго

 

прихода,

 

п

 

тоясе

 

не

 

безъ

 

большого

успѣха.

 

Въ

 

1829

 

году

 

пррдпринявъ

 

посѣщеніе

 

Михайловскаго

 

редута

на

 

материкѣ

 

Америки,

 

о.

 

Веніаминовъ

 

посѣтилъ

 

мѣстность,

 

назы-

ваемую

 

Нушегакъ,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

крещенныхъ

 

инородцев*.

 

Здѣсь

опъ

 

обратился

 

къ

 

мѣстнымъ

 

язычникамъ,

 

показав*

 

имъ

 

церковное

служеніе,

 

съ

 

ироповѣдію,

 

и

 

почти

 

всѣ

 

слушатели

 

изъявили

 

желаніе

креститься.

 

«Рѣка

 

Нушегакъ

 

была

 

для

 

нпхъ

 

Іорданомъ»,

 

говоритъ

о.

 

Веніаминовъ,

 

«но

 

но

 

крещеніи

 

вмѣсто

 

бѣлыхъ

 

рубашекъ

 

я

 

на-

дѣлъ

 

на

 

ыовокрещенныхъ

 

пхъ

 

старое

 

платье

 

и

 

лишь

 

сверху

 

ма-

ленькие

 

мѣдные

 

крестики,

 

съ

 

тѣмъ

 

намѣреніемъ,

 

чтобы

 

рубашки,

который

 

хотѣли

 

им*

 

дать

 

воспріемники,

 

не

 

были

 

для

 

прочих*

 

ди-

ких*

 

приманкой

 

къ

 

принятію

 

крещенія».

 

Эти

 

тринадцать

 

яовокре-

щенпыхъ

 

были

 

ядром*

 

самой

 

северной

 

въ

 

русской

 

Америк*

 

церкви,

стараніями

 

о.

   

Веніаминова

   

возросшей

 

скоро

 

до

 

220

 

человѣкъ.

Достойно

 

вниманія,

 

что

 

при

 

столь

 

великихъ

 

миссіонерскихъ

 

тру-

дахъ

 

о.

 

Веніаминовъ

 

находил*

 

возмоягность

 

удѣлять

 

часть

 

своего

вниманія

 

и

 

времени

 

на

 

собираніе

 

и

 

обработку

 

научных*

 

матеріаловъ.

Онъ

 

аккуратно,

 

ея!едневііо,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какія

 

препятствія,

вносил*

 

для

 

памяти

 

въ

 

свою

 

записную

 

книжку,

 

въ

 

возмолсной

 

по-

дробности,

 

всѣ

 

собранныл

 

имъ

 

свѣдѣнія

 

и

 

по

 

возвращеніи

 

из*

 

пу-

тешествій

 

разбирал*

 

и

 

иріобщалъ

 

ихъ

 

къ

 

своим*

 

ученым*

 

изслѣдо-

ваніямъ.

 

Пользуясь

 

этим*

 

матеріаломъ,

 

онъ

 

составил*

 

упомянутые

выше

 

Алеутскіп

 

букварь

 

и

 

переводы

 

молитв*,

 

катехизиса

 

и

 

еван-

гелія

 

от*

 

Матѳея

 

и,

 

наконец*,

 

виолнѣ

 

серьезный

 

научный

 

труд*—

грамматику

 

Алеутско

 

Лисьевскаго

 

языка,

 

дающаго

 

понятіе

 

о

 

богатствѣ

и

 

конструкции

 

этаго

 

языка

 

и

 

открывшую

 

ученым*

 

новый

 

широкій

путь

 

для

 

лингвистических*

 

изслѣдованій.

 

На

 

основаніи

 

также

 

собран-

ная

 

матеріала

 

о.

 

Веніаминовъ

 

составил*

 

подробный

 

записки

 

об*

островах*

 

Уналашкинскаго

 

Отдѣла,

 

книгу

 

въ

 

высшей

 

степени

 

инте-

ресную,

 

обратившую

 

на

 

себя

 

вниманіѳ

 

всего

 

ученаго

 

міра

 

какъ

 

в*
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Россіи,

 

такъ

 

и

 

заграницей,

 

глубоким*

 

пониманіем*

 

быта,

 

обычаев*,

нравов*

 

и

 

преданій

 

населенія

 

этих*

 

островов*

 

и

 

вполнѣ

 

добросовѣст-

нымъ,

 

тщательным*

 

изученіем*

 

особенностей

 

ихъ

 

природы.

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

тщательно

 

изучив*

 

фауну

 

остров*

 

Алеутских*

 

и

 

других*,

о.

 

Веніаминовъ

 

составил*

 

интереенѣйшую

 

таблицу

 

вѣроятнаго

 

размно-

женія

 

наиболѣе

 

выгоднаго

 

въ

 

промышленном*

 

отношепіи

 

животнаго-

морскихъ

 

котиков*,

 

положившую

 

начало

 

разумному

 

отношеиію

 

к*

котиковому

 

промыслу,

 

безъ

 

чего

 

это

 

животное

 

теперь

 

было

 

бы

 

уже

совсѣмъ

 

истреблено,

 

и

 

котиковых*

 

промыслов*,

 

дающих*

 

милліон-

ные

 

доходы,

 

теперь

 

не

 

существовало

 

бы.

Таковъ

 

первый

 

періодъ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

будущаго

митрополита

 

Московскаго

 

п

 

организатора

 

Православна™

 

Миесіонер-

скаго

 

Общества.

 

Этотъ

 

періодъ

 

цредставляетъ

 

особенный

 

интерес*

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

здѣсь

 

мы

 

видим*

 

этого

 

пстиннаго

 

«героя

миссіонерства»,*)

 

одинокаго,

 

предоставленнаго

 

собственным*

 

силам*

въ

 

борьбѣ

 

со

 

всякими

 

трудностями

 

и

 

лишеніями

 

и

 

вполнѣ

 

обиаружив-

шаго

 

при

 

этомъ

 

всѣ

 

высокія

 

качества

 

своей

 

души.

 

Онъ

 

действитель-

но

 

«со

 

всею

 

ревностію,

 

искренностью

 

и

 

любовію

 

подвизается

 

въ

дѣлѣ

 

обращенія»,

 

давая

 

всею

 

своею

 

жизнію

 

и

 

деятельностью

 

вы-

сокій

 

образец*,

 

которому

 

должны

 

подражать

 

всѣ,

 

принявшіе

 

на

 

себя

бремя

 

миссіонерскаго

 

слунсепія

 

среди

 

нуждающихся

 

въ

 

христіанскомъ

просвѣщеніп

 

инородцевъ.

И.

 

Брызюловъ.

извѣстія

 

и:

 

з^іьлі-ззтьси:.

—

 

В*

 

виду

 

предстоящаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

счита-

ем*

 

не

 

лишним*

 

сдѣлать

 

нѣсколысо

 

выдержек*

 

из*

 

Церк.

 

Вѣд.

(№

 

2,

 

1896)

 

относительно

 

прав*

 

и

 

обязанностей

 

оо.

 

депутатов*

 

съѣз-

да

 

по

 

отношенію

 

къ

 

училищу.

 

Предметом*

 

занятій,

 

училищнаго

съѣзда

 

служат*:

 

а)

 

изысканіе

 

мѣр*

 

къ

 

лучшему

 

содержание

 

учили-

ща;

 

б)

 

опредѣленіе

 

размѣра

 

ежегодной

 

платы

 

съ

 

учащихся

 

въ

 

учи-

*)

 

Такъ

 

называете

   

его

   

американец ь

   

ХеГі.іь

    

въ

 

сочішевіи

 

„Innocent

   

of

moscow

 

the

 

Apostle

 

of

 

Kamechatka

 

anil

 

Alasca".



387

лищѣ

 

дѣтей

 

иносословныхъ,

 

и

 

в)

 

нзбраніе

 

членов*

 

училищнаго

правленія

 

изъ

 

среды

 

мѣстныхъ

 

священно-служителей.

 

По

 

указанію

Преосвященнаго,

 

еъѣздъ

 

может*

 

обсуждать

 

и

 

другіе

 

вопросы

 

(§22);

но

 

если

 

эти

 

вопросы

 

требуют*

 

предварительна™

 

обсужденія

 

въ

 

учи-

лищных*

 

правленіяхъ,

 

то

 

они

 

должны

 

быть

 

предлагаемы

 

съѣздомъ

съ

 

заключеніями

 

сих*

 

правленій

 

(Опред.

 

Св.

 

Син.

 

27—31

 

августа

1873

 

г.)

 

Съѣзд*

 

имѣетъ

 

право,

 

чрезъ

 

назначаемый

 

имъ

 

комиссіи,

іювѣрять

 

расходы

 

по

 

училищу

 

в*

 

суммах*,

 

жертвуемых*

 

духо-

венством*,

 

но

 

документам*

 

и

 

разсматривать

 

отчет*

 

по

 

экономичес-

кой

 

части

 

въ

 

тѣх*

 

статьях*

 

смѣты.

 

на

 

который

 

ассигнована

 

сум-

ма

 

отъ

 

духовенства

 

(Опр.

 

Св.

 

Син.

 

30

 

сентября — 23

 

октября

1870

 

в.)

 

Но

 

съѣзду

 

не

 

предоставлено

 

права

 

свидѣтельствовать

учнлищныя

 

суммы,

 

библиотеку

 

и

 

имущество,

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

налич-

ных*

 

которых*

 

онъ

 

моясетъ

 

удостовѣряться

 

только

 

чрезъ

 

уполно-

моченных*

 

имъ

 

членов*

 

правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

принимающих*

непосредственное

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

повѣркѣ

 

въ

 

положенные

 

законом*

сроки

 

(Опред.

 

Св.

 

Син.

 

16

 

сентября — 8

 

октября

 

1872

 

г.)

 

Учебно-

воспитательная

 

и

 

административныя

 

части

 

училищ*

 

также

 

не

 

под-

лежат*

 

непосредственному

 

обсучкденію

 

съѣздов*;

 

имъ

 

принадлежит*

лишь

 

право

 

представлять

 

епархіальному

 

Преосвящ.

 

соотвѣтствующія

заявленія

 

на

 

основаніи

 

свѣдѣній

 

о

 

положеніи

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

мѣст-

ном7>

 

училищѣ,

 

сообщаемых*

 

имъ

 

членами

 

училищнаго

 

правленія

 

из*

среды

 

священно-служителей,

 

обязанных*

 

присутствовать

 

на

 

съѣздѣ

(§

 

20

 

Уч.

 

Уст:

 

Опред.

 

Св.

 

Сии.

 

23

 

апрѣля— 7

 

мая

 

1871

 

г.

 

и

 

15

сентября

 

— 3

  

октября

 

1872

 

г.).

Членам*

 

училищнаго

 

иравленія

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

предо-

ставлено

 

дѣятельное

 

участіе

 

во

 

всѣхъ

 

занятіяхъ

 

правленія

 

и

 

не-

посредственное

 

наблюденіе

 

за

 

всѣми

 

установленными

 

въ

 

училищѣ

порядками.

 

На

 

основаиіи

 

этого

 

наблюденія

 

они

 

могут*

 

представ-

лять

 

свои

 

сообраясенія

 

на

 

обсужденіе

 

и

 

рѣшеніе

 

правленія,

 

но

это

 

не

 

дает*

 

им*

 

права

 

дѣлать

 

какія-либо

 

самоличный

 

раснорялсе-

нія

 

по

 

училищу

 

и

 

гбмъ

 

ослаблять

 

въ

 

мнѣніи

 

воспитанников*

 

авто-

ритет*

 

ихъ

 

начальства— одну

 

изъ

 

главных*

 

основ*

 

училищнаго

 

бла-

гоустройства

 

(Опр.

 

Св.

 

Син.

 

21

 

мая— 10

 

іюня

 

1873

 

г.).

 

Въ

самыхъ

  

отношеніяхъ

 

своих*

   

съ

   

учениками

   

относительно

   

всего
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того,

 

что

 

касается

 

училищнаго

 

начальства

 

и

 

преподавателей,

 

они

должны

 

действовать

 

съ

 

крайнею

 

осторожностію

 

(Опр.

 

Св.

 

Сий.

16

 

іюня— 7

 

іюля

 

1871

 

г.).

 

Если

 

бы

 

члены

 

правленія

 

отъ

 

духо-

венства

 

пожелали

 

даже

 

сообщить

 

что-либо

 

съѣзду

 

духовенства

касательно

 

опущеній

 

и

 

недостатков*

 

по

 

училищу,

 

то

 

предваритель-

но

 

должны

 

своевременно

 

заявить

 

об*

 

этих*

 

предполагаемых*

 

со-

общеніяхъ

 

училищному

 

правленію,

 

которое

 

вносить

 

ихъ

 

въ

 

журналъ.

(Опр.

  

Св.

 

Син.

  

9-30

 

октября

 

1870

 

г.).

Такимъ

 

образомъ,

 

непосредственный

 

отношенія

 

окружных*

съѣздовъ

 

к*

 

мѣстнымъ

 

духовнымъ

 

училищамъ

 

сводятся

 

преимуще-

ственно

 

к*

 

заботам*

 

о

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи

 

этих*

 

заведеній

и

 

къ

 

нрблюденію

 

за

 

правильнымъ

 

расходованіемъ

 

ежегодных*

 

смѣт-

ныхъ

 

назначеній

 

изъ

 

епарх.

 

суммъ.

 

Избранные

 

же

 

изъ

 

среды

духовенства

 

члены

 

правленія

 

принимают*

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

поддержаніи

 

всѣхъ

 

вообще

 

установленныхъ

 

въ

 

училищѣ

 

порядков*

(Опр.

 

Св.

 

Син.

 

25

 

мая

 

— 10

 

іюня

 

1873

 

г.),

 

и

 

руководствуясь

 

въ

своих*

 

дѣйствіяхъ

 

зчкізаніями

 

училищнаго

 

устава

 

(§§

 

20

 

и

 

-33

 

—

42),

 

доставляют*

 

съѣздамъ

 

потребныя

 

имъ

 

свѣдѣнія

 

по

 

дѣламъ

училища.

—

 

По

 

сообщению

 

газет*,

 

недавно

 

окончила

 

свои

 

занятія

 

работав-

шая

 

под*

 

предсѣдательствомъ

 

товарища

 

оберъ- прокурора

 

Св.

 

Си-

нода

 

В.

 

К.

 

Саблера,

 

комиссія

 

по

 

обсуждение

 

общих*

 

основаній

веденія

 

преподаванія

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

народных*

 

школах*

министерства

 

народнаго

 

лросвѣщенія

 

и

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Ко-

ми

 

ссія

 

эта

 

пришла

 

къ

 

слѣдующимъ

 

главнымъ

 

выводам*:

1)

 

Преподаваніе

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

низшихъ

 

общеобразо-

вательных*

 

учебных*

 

заведеніяхъ

 

вѣдомства

 

православнаго

 

испо-

вѣданія

 

и

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

должно

 

быть

 

нап-

равлено

 

къ

 

распространенно

 

въ

 

мѣстномъ

 

населеніи

 

полезных*

сельско-хозяйственных*

 

знаній,

 

преимущественно

 

путем*

 

нагляд-

ных*

 

примѣров*

 

и

 

соотвѣтственныхъ

 

упражненій

 

учеников*

 

въ

свободное

 

отъ

 

занятій

 

время,

 

не

 

задаваясь

 

цѣлью

 

подготов-

лен!^

 

техниковъ

 

сельско-хозяйственнаго

 

дѣла

 

(для

 

сего

 

должны

служить

 

профессіональныя

 

учебныя

 

заведенія,

 

подвѣдомственныя

министерству

 

земледѣлія).
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2)

 

Преподаваніе

 

сельскаго

 

хозяйства

 

должно

 

вводиться

 

въ

курсъ

 

слѣдуюпшхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

которыхъ

 

имѣются

 

для

этого

 

участки

 

земли

 

и

 

другія

 

благопріятныя

 

условія:

 

а)

 

въ

 

учи-

тельски

 

хъ

 

семинаріяхъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

въ

церковно-учительскихъ

 

школахъ

 

вѣдомства

 

православнаго

 

исповѣ-

давія;

 

б)

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

этого

 

же

 

вѣдомства;

 

в)

 

въ

сельски хъ

 

двухклассныхъ

 

училищахъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія

 

и

 

вѣдомства

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

въ

 

городскихъ

 

учи-

лпщахъ

 

по

 

положенію

 

31

 

мая

 

1872

 

г.

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

 

ми-

нистерства

 

народнаго

 

просвѣщенія;

 

г)

 

въ

 

одноклассныхъ

 

народныхъ

училищахъ,

 

въ

 

школахъ

 

перковно-приходскихъ

 

и

 

другихъ

 

началь-

ныхъ

 

школахъ.

3)

 

Въ

 

учительскихъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

церковно-учительскихъ

школахъ

 

преподаваніе

 

основъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

съ

 

отдѣльными

его

 

отраслями,

 

важнѣйшими

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ,

 

желательно

вести

 

какъ

 

теоретически

 

на

 

урокахъ.

 

такъ

 

и

 

лрактичзски — путемъ

соотвѣтственныхъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

учебныхъ

 

хозяйствахъ

 

при

помощи

 

добавочныхъ

 

учителей

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

естествовѣдѣн ;я'

5)

 

На

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ

 

можетъ

 

быть

 

вводимо

 

преподава-

ніе

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

духовнаго

вѣдомства,

 

въ

 

которыхъ

 

имѣются

 

достаточные

 

для

 

этого

 

участки

земли

 

и

 

другія

 

мѣстныя

 

удобства.

Предполояшно

 

заводить

 

при

 

школахъ

 

работы

 

учениковъ

 

въ

учебномъ

 

полѣ,

 

въ

 

садахъ,

 

огородахъ,

 

на

 

пасѣкахъ

 

и

 

т.

 

под.,

 

для

преподавателей

 

сельскаго

 

хозяйства— устроять

 

педагогическіе

 

клас-

сы

 

или

 

курсы;

 

снабжать

 

народныхъ

 

учителей,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможно-

сти,

 

сѣменами,

 

растеніями,

 

ульями,

 

нѣкоторыми

 

орудіями

 

и

 

ин-

струментами

 

и

 

специальными

 

сочиненіями

 

и

 

т.

 

п.;

 

выдавать

 

де-

нежный

 

и

 

почетный

 

награды

 

тѣмъ

 

изъ

 

народныхъ

 

учителей,

 

которые

успѣшнымъ

 

веденіемъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

при

 

начальныхъ

 

шко-

лахъ

 

приносятъ

 

существенную

 

пользу

 

мѣстному

 

населенно

 

и

 

пр.

(С.

 

II.

 

Д.

 

В.).

—

 

Духовенство

 

разныхъ

 

епархій,

 

сознавая

 

необходимость

 

само-

образованія,

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

отъ

 

него

 

требует-

ся

  

такъ

  

много

   

знаній,

 

въ

 

связи

 

съ

 

возвышеніемь

 

общаго

 

уровня
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образованія

 

въ

 

государствѣ,

 

и

 

по

  

причинѣ

   

возложеішыхъ

 

на

 

него

великихъ

 

обязанностей

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

народа,

 

дѣятелыю

 

стара-

ется

   

заводить

  

благочинническія

   

библіотеки

 

или

 

же

 

улучшать

 

цер-

ковный.

   

Это

 

же

 

рекомендуют!)

 

ему

 

и

 

архипастыри.

 

Такт.

 

Преосвя-

щенный

   

Іустинъ

   

въ

   

свопхъ

    

«братскихъ

    

совѣтахъ

    

пастырямъ

Уфимской

 

церкви»

 

(см

   

«Уфимскія

 

En.

 

В».

  

JG

 

9

  

наст,

 

г)

   

между

прочимъ

   

ппшетъ:

   

«по

   

собственному

   

опыту

 

знаю,

 

что

 

у

 

пастыря

церкви,

 

особенно

 

сельскаго,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былтэ

 

великъ

 

его

 

приходъ,

остается

   

много

   

свободнаго

   

времени

  

отъ

 

дѣлъ

 

елуясебпыхъ

   

Какъ

поступать

 

съ

 

этимъ

 

свободнымъ

 

времепемъ?

 

Въ

 

чомъ

 

его

 

проводить?

Это

 

для

 

мпогихъ

 

пастырей

 

служить

 

камнемъ

 

преткповенія.

   

Очаст-

ливъ

 

тотъ

 

пастырь,

 

который

 

найдетъ

 

себѣ

 

приличное

 

дѣло:

 

у

 

него

время

   

будетъ

   

занято

   

полезными

   

занятіями;

    

несчастливъ,

 

кто

 

не

сумѣетъ

 

пайтп

 

еебѣ

 

подходящаго

 

дѣла:

 

онъ

 

будетъ

 

проводить

  

свое

время

 

въ

 

праздности.

  

А

 

«праздность

 

есть

 

мать

 

всѣхъ

   

пороковъ»,

говоритъ

 

практический

 

смыслъ

 

народный;

 

да

   

и

   

философія

 

учптъ,

что

   

кто

   

не

   

занимается

 

полояштельнымъ,

 

тотъ

 

занимается

 

отрица-

тельнымъ.

   

Это

 

аксіома,

    

не

 

требующая

   

доказательства.

   

Особенно

праздность

 

вредна

 

для

 

вдовствующихъ

 

служителей

 

церкви.

 

Какъ

 

же

избѣжать

 

вреда

 

отъ

 

праздности?

 

Непремѣнно

 

нуянго

 

придумать

   

для

себя

 

подходящія

 

и

 

полезныя

 

занятія.

 

Какія

 

занятія?

   

Кромѣ

 

заня-

тій

 

семейныхъ

 

и

 

хозяйств енныхъ,

 

пастырю

 

церкви

 

всего

 

прилпчнѣе,

полезнѣе

   

и

 

необходимѣе

 

—

 

заниматься

 

въ

 

свободное

 

время

 

чтеніемъ

книгъ...

   

Хорошо,

 

что

 

люди

 

читаютъ,

 

подновляютъ

 

свои

  

знанія,

 

и

не

 

даютъ

 

заглохнуть

 

своимъ

 

силамъ,

 

которыя

 

тоже

   

требуютъ

   

мо-

ціона,

   

угпражненія,

 

— иначе

  

онѣ

 

заглохнутъ,

 

какъ

 

глохнетъ

 

и

 

засы-

хаетъ

 

почва,

 

которая

 

не

 

разрыхляется

 

трудомъ

   

земледѣльца,..

 

По-

добное

 

умственное

 

оскудѣніе

 

грозитъ

 

тѣмъ

  

изъ

   

нашихъ

 

пастырей,

которые

   

только

   

пользуются

 

прежними

 

(школьными)

 

познаніями,

 

а

новыхъ

 

не

 

пріобрѣтаютъ.

 

Наблюдая

 

такихъ

   

пастырей

   

въ

   

теченіе

многихъ

 

лѣтъ,

 

я

 

замѣтилъ,

 

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

   

оо.

 

благочинныхъ,

что

   

уровень

   

ихъ

 

познаній

 

и

 

духовнаго

 

развитія

 

постепенно

 

пони-

жается

 

до

 

степени

 

житейскаго

 

практическаго

 

смысла,

 

такъ

 

что

 

они

приближаются

 

отчасти

 

къ

 

той

 

простой

 

средѣ,

   

въ

   

которой

  

живутъ

и

 

трудятся..

   

Итакъ,

 

внимательное

 

чтеніе

 

книгъ

 

и

 

журналовъ,

 

имѣ-
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ющихъ

 

отношеніе

 

къ

 

званію

 

пастырскому,

 

а

 

такясе

 

размышленіе

надъ

 

прочптаннымъ,

 

есть

 

необходимая

 

потребность

 

для

 

нашихъ

 

па-

стырей,

 

которые

 

являются

 

руководителями,

 

наставниками

 

и

 

воспи-

тателями

 

сельскаго

 

населенія,

 

ввѣреннаго

 

ихъ

 

особенному

 

попеченію'

подъ

 

руководствомъ

 

Архипастырей

 

православныхъ».

 

Въ

 

своихъ

«братскпхъ

 

совѣтахъ»

 

преосвященный

 

рекомендуетъ

 

пастырямъ

 

прі-

обрѣтеніе

 

нѣкоторыхъ

 

книгъ

 

и

 

одновременно

 

съ

 

этимъ

 

разсылаетъ

по

 

своей

 

епархіи

 

всѣмъ

 

священно-церковно-служителямъ

 

книги

 

и

брошюры

 

безплатно.

 

(«Моск.

  

Церк.

 

Вѣд

 

»).

—

 

Одно

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствій

Гродн.

 

губ.

 

препроводило

 

въ

 

консисторію,

 

на

 

зависящее

 

распоря-

женіе,

 

копіто

 

журнальнаго

 

постановленія

 

по

 

поводу

 

засвидѣтельство-

ванія

 

свяіценпикомъ

 

неправильно

 

составленнаго

 

посемейнаго

 

списка

заштатнаго

 

псаломщика.

 

При

 

разсмотрѣніи

 

означеннаго

 

журнальна-

го

 

постановленія

 

и

 

истребованнаго

 

отъ

 

священника

 

по

 

сему

 

пред-

мету

 

объясненія

 

усмотрѣно,

 

что

 

свидѣтельство

 

выдано

 

священни-

комъ

 

сыну

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

о

 

семейномъ

 

его

 

положеніи

 

на

основаніи

 

клировой

 

вѣдомости,

 

въ

 

которой

 

старшій

 

его

 

братъ,

 

уже

отбывшій

 

воинскую

 

повинность,

 

не

 

былъ

 

показанъ,

 

а

 

потому

 

и

въ

 

выданномъ

 

свидѣтельствѣ

 

не

 

упомянута.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

постанов

лено:

 

чтобы

 

подобнаго

 

рода

 

опущеній

 

не

 

могло

 

послѣдовать

 

и

впредь,

 

напомнить

 

всему

 

духовенству

 

Литовской

 

еп&рхіи,

 

чтобы

 

въ

послужныхт,

 

сппскахъ

 

священно

 

и

 

церковно-служителей

 

и

 

въ

 

вѣ-

домостяхъ

 

о

 

церковномъ

 

причтѣ,

 

не

 

исключая

 

и

 

заштатныхъ,

 

неп-

ремѣнно

 

означались

 

всѣ

 

дѣти

 

членовъ

 

причта,

 

хотя

 

бы

 

эти

 

дѣти

и

 

жили

 

отдѣльно

 

отъ

 

семьи.

                   

(Литов.

  

Ей

    

В.

  

№

 

9).

Библіографическій

 

листокъ.

Содержаніе

 

VI

 

кн.

 

(Хрпстіанское

 

чтеніе):

 

I.

 

Жизнь

 

и

 

деятель-

ность

 

ев

 

Ѳсодосія

 

Углицкаго,

 

архіепископа

 

Черниговскаго

 

С.

 

Г.

Барадулина.

 

II.

 

Значеніе

 

слова

 

RëKgio

 

у

 

древнихъ

 

римлянъ

 

Проф.

А.

 

И.

 

Садова

 

III.

 

Юбилей

 

трехсотлѣтія

 

Бре/тской

 

уніи

 

во

 

Льво-

вѣ

 

и

 

столѣтняя

 

борьба

 

протпвъ

 

нея

 

въ

 

Галпцкой

 

Гуси

 

Проф.

 

И.

С.

 

Пальмова.

 

IV.

 

Бзглядъ

 

раскола

 

на

 

переясиваемое

 

время

 

въ

 

ХУІІ
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вѣкѣ,

 

И.

 

д.

 

доцента

 

П.

 

С.

 

Смирнова.

 

V.

 

О

 

древне- славяне комъ

переводѣ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

И.

 

Е.

 

Евсѣева.

 

VI.

 

Отвѣтъ

 

Англіи

 

Риму

по

 

вопросу

 

объ

 

англиканскомъ

 

священствѣ.

 

VII.

 

Новости

 

иност-

ранной

 

богословской

 

литературы.

 

Г.

 

Въ

 

особомъ

 

приложеніи:

 

VIII.

Греческій

 

рукописный

 

Евангелистарій

 

изъ

 

собранія

 

проф.

 

II.

 

Е.

Троицкаго.

 

Проф.

 

Н.

 

Н.

 

Глубоковскаго.

 

IX.

 

Описаніе

 

книгь

 

граж-

данской

 

печати

 

XVIII

 

столѣтія,

 

хранящихся

 

въ

 

библіотекѣ

 

Спб.

Духовной

 

Академіи.

 

Библіотекаря

 

А.

 

С.

 

Родос скаго.

Содержите

 

VI— VII

 

кн.

 

Странникъ.

 

I.

 

Іерусалимская

 

церковь

подъ

 

управленіемъ

 

Св.

 

Іакова

 

нраведяаго.

 

-Очерки

 

изъ

 

исторіи

апостольскаго

 

вѣка.

 

— Н.

 

II.

 

Изъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

—

 

Кто

 

Богъ

 

въ

 

существѣ

 

своемъ?— Священника

 

Д.

 

Т— аго.

 

III.

 

О

подвижничествѣ.— Архимандрита

 

Тихона

 

(Беллавина).

 

IV.

 

Идеализмъ

или

 

матеріализмъ?..

 

(По

 

вызову

 

философскихъ

 

воззрѣній

 

проф.

Наульсена).— С.

 

Кулюкина.

 

V.

 

Очерки

 

по

 

исторіи

 

христіанскаго

законоучительетва.

 

— Священника

 

С.

 

Петровскаго.

 

VI.

 

Замечатель-

ные

 

люди

 

изъ

 

русскаго

 

бѣлаго

 

духовенства

 

XVIII

 

в. -И.

 

Хитро-

ва.

 

VII.

 

Женскія

 

учебный

 

заведенія

 

духовнаго

 

ведомства.— И.

 

В.

Преображенскаго.

 

VIII.

 

Римско-католпчеекія

 

духовныя

 

семинаріи. —

Русскаго.

 

IX.

 

Святыя

 

Горы.

 

-Очеркъ

 

Н.

 

К.

 

X.

 

Ко

 

львамъ

 

хри-

стіанъ? —Разсказъ

 

изъ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства.

 

— Проф.

 

Черчъ,

въ

 

перев.

 

проф.

 

А,

 

II.

 

Лопухина.

 

XI.

 

Хроника

 

епархіальной

 

жиз-

ни.

 

XII.

 

Церковная

 

жизнь

 

у

 

славянъ.

 

XIII.

 

Обзоръ

 

журналовъ.

XIV.

 

Новыя

 

книги.

 

П.

 

Милюкова.

 

Очерки

 

по

 

исторіи

 

русской

 

куль-

туры.

 

Т.

 

II.

 

Церковь,

 

школа,

 

литература.

 

Спб.

 

1897.— К.

 

XV.

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

«церковности»

 

православныхъ

 

храмовъ.

 

Прот.

Георгія

 

Титова.

 

XVI.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

—

 

Изъ

 

русской

 

и

 

ино-

странной

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

— изъ

 

жизни

 

и

 

печа-

ти,—

 

расколъ

 

и

 

секты, --народвыя

 

суевѣрія

 

и

 

язычество.

 

XVII.

Книжная

 

лѣтопись.

Содержаніе

 

VI

 

книжки

 

«

 

Богословскаго

 

Вьстни::а»:

 

Отдѣлъ

 

I.

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

 

Архіепископа

 

Александрійскаго

 

толко-

ваніе

 

на

 

пророка

 

Захарію.

 

Отдѣлъ

 

II.

 

Св.

 

Гермаиъ,

 

патріархъ

 

Кон-

стантинопольскій

 

(715—730

 

г.)

 

И.

 

Д.

 

Андреева.

 

Іерархія

 

Англи-

канской

 

епископальной

 

церкви.

 

В.

 

А.

 

Соколова.

 

Отдѣлъ

 

III.

 

Огвѣтъ
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архіепископовъ

 

Англіи

 

на

 

апостольское

 

посланіе

 

папы

 

Львы

 

ХІІТ.

Объ

 

англиканскихъ

 

посвященіяхъ.

 

Изъ

 

церковной

 

жизни

 

нравослав-

ныхъ

 

славянъ.

 

Г.

 

А.

 

Воскресенскаго.

 

Отдѣлъ

 

IV.

 

Къ

 

старо-католи-

ческому

 

вопросу.

 

Отвѣтъ

 

профессору

 

А.

 

О.

 

Гусеву.

 

А.

 

А.

 

Кирѣева.

Релпгія,

 

какъ

 

предмета

 

историческаго

 

и

 

фплософскаго

 

изученія.

 

Мен-

зисъ.

 

Исторія

 

религіи.

 

Переводъ

 

съ

 

англійскаго

 

M.

 

Чепинской.

 

1897.

С.

 

С.

 

Глаголева.

 

Русскому

 

Вѣстнику.

 

В.

 

А.

 

Соколова.

 

Отдѣлъ

 

V.

Автобіографическія

 

записки

 

Выеоконреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіепи-

скопа

 

Тверскаго.

 

Протоколы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

за

  

1896

 

годъ.

 

Объявленія.

Ojg

 

ПЬ

 

Я

 

В

 

Л

 

ЕН І_Я,
ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

   

ВЪ

   

ИРКУТСКѢ,

Арсенальская

   

улица,

   

домъ

   

Юргилевичъ,

   

и

 

въ

Верхнеудинской

   

ярмаркѣ,

   

вновь

   

получены

   

въ

БОЛЫНОМЪ

    

ВЫБОРѢ:

Священяическія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

кре-

сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,

глазетъ,

 

ризаыя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металлическія,

 

атласныя

 

и

 

су.

конныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойныя,

 

иконы

 

се-

ребряныя,

 

апликовыя

 

и

 

другія,

 

евангелія,

 

кре-

сты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда,

 

всенощнын

 

и

 

сбор

ныя,панихидницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчи

 

пасхаль-

ныя,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

лампады

раэныя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч-

ники.

 

подсвѣчники

 

мѣстные,

 

выносные

 

и

 

діакон-

скіе,

 

купели,

 

кропила,

 

стручцы,

 

копіи

 

и

 

прочее.

Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

  

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

можетъ

 

быть

 

наложенеымъ

 

плате-

жемъ,

 

а

 

нуждающимся

 

церквамъ

 

можетъ

 

дѣлать-
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ся

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

соглашению.

 

Требованія

исполняются

 

немедленно

 

и

 

аккуратно.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

игольный

 

машпнъ

 

Козышна.

    

16 —(22).

ІІРГіеіІ

 

І.

 

Г.

 

ТРАПЕЗНИКОВА
въ

 

Иркутскѣ,

 

на

 

Пестеревской

 

ул..

   

д.

  

Шверницкой.

ИМѢЕТСЯ

    

ВЪ

    

БОЛЬШОМЪ

    

выбор

 

ѣ:

церковная

 

утнарь,

 

подснѣчникп,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

вѣнцы.

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

ешшгеліл,

 

кресты,

 

чаши

всенощныя,

 

водосвятныя,

 

ианпхпдницы,

 

кропила,

 

копіи,

 

стручцы,

 

хо-

ругви,

 

плащаницы

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

мѣстныя

 

свѣчппдр.

 

предметы.

Готовы»

 

облачевія

 

(россіпскоп

 

работы)

 

для

 

священников!»

 

и

діаконовъ:

 

Цѣаа

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

для

 

нреето.ювъ,

апалоевъ

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные,

 

вышитые

 

и

 

безъ
вышивки,

 

отъ

 

4

 

до

 

40

 

руб.;

 

парча

 

серебряная,

 

апликовая

 

разн.

отъ

 

40

 

кон.

 

до

 

20

 

руб.

 

Газъ,

 

галуны,

 

принадлежности

 

для

 

одѣя-

ній

 

разныхъ

 

сортовъ.

ЦѢНЫ

  

НА

 

ВСѢ

   

ТОВАРЫ

  

СЪ

  

1-ГО

   

МАЯ

    

ПОНИЖЕНЫ.

Въ

 

Забайкалъ

 

въ

 

видахъ

 

эконодііи

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

отпра-

вляется

 

на

 

извѣстиые

 

по

 

тракту

 

города

 

транснортоыъ

 

чрезъ

 

достав-

щиковъ,

  

разсрочка

  

отъ

 

3-хъ

 

мѣсяиевъ

 

и

 

по

 

соглашенію.
ч

Иногородиимъ

 

высылается

 

наложенным!,

 

п.іатежемъ;

 

цсркваьгь

 

допу-

скается

 

разсрочка

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

6

 

иѣсяцѳвх.

Получены

 

кресты

 

дла

 

сващснниковъ:
СЕРЕБРЯНЫЕ

   

отъ

 

13

 

до

 

22

 

рублей/

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣныо

 

отъ

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублен.

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

  

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Трапезникова.

СОДЕРЖАНИЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬЫОЙ

 

ЧАСТИ-- Второстепенные

 

теорепіко-
іомнлетическіе

 

попроси

 

но

 

твореніямь

 

en.

 

отцевь

 

и

 

учителей

 

церкіш

 

зя

 

патри-

стичеекін

 

неріодъ.— Нѣкоторыя

 

черп>і

 

изъ

 

жи:іни

 

п

 

деятельности

 

истинно

 

хри-

стіанекаго

 

пастыря

 

и

 

нроновѣдника

 

Слона

 

Вожія. —Извѣстіл

 

к

 

замѣтки.— Нибліо-
графнческій

   

листокъ.— Объивлепіл.

Печатать

 

дозволяется;

   

Цензорь,

 

Инспекторъ

 

Иркутской

 

духовной

 

сеышшріи,
Іеромонахъ

 

Григорій.

 

U

 

Августа

 

1897

 

года.

Гедакторъ,

 

преподаватель

   

Иркутской

    

духовной

   

семипаріи,

   

евяіденникъ
II

   

Подгорбунгкій.

Иркутскъ.

 

1897

 

г.,

 

Тнііографія

 

Д.

 

A.

 

Си.іыхъ,

 

Болып.

 

ул.,

  

д.

 

Милевскаго.


