
\J

ШП'ШЯМШ

 

ЩШСТИ.
Быходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

и

 

15

 

числа-

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинская

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

Ц

   

Ѣ

   

H

   

А

   

годовому

   

изданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1908

 

года. №

 

3.

         

1

 

сентября.
*

          

t .....

0

 

т

 

д

 

ъ

 

л

 

ъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

начальства.

Духовная

 

Консисторія

 

объявляет*:

 

Священник*

 

Ельников-

ской

 

Савватіе — Зосимовской

 

церкви,

 

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

Александр*

Евтюгинъ,

 

по

 

прошснію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Подсосенской

 

Богоявлен-

ской

   

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

8

 

августа

  

1908

  

года.

Священник*

 

Подсосенской

 

Богоявленской

 

церкви,

 

Ачинскаго

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Зелонецкііі,

 

по

 

прошснію,

 

перомѣщенъ

 

къ

 

Елышков-

ской

 

Савватіе.— Зосимовской

 

церкви,

 

того-же

 

уѣзда,

 

8

 

августа

1908

  

года.

Діаконъ

 

Каратузской

 

Петро-Павловской

 

церкви,

 

Минусин-

ская

 

уѣзда,

 

Василій

 

Облакевичъ

 

рукоположен*

 

во

 

священника

 

къ

Курожской

 

Покровской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

10

 

августа

1908

 

года.

Личный

 

почетный

 

гражданнпъ

 

Алексѣй

 

Веселовскій

 

9

 

августа

с

 

г.

 

опредѣленъ

 

па

 

діакопское

 

мѣсто

 

къ

 

Кочергинской

 

церкви,

Минусиискаго

 

уѣзда.



о

Псаломщик*

 

Бойской

 

церкви,

 

Минусинского

 

уѣзда,

 

Иппокеп-

тій

 

Токмашевъ

 

IL

 

августа

 

опредѣлепъ

 

на

 

2-е

 

свящопппчоскоо

 

мѣ-

сто

 

въ

 

село

 

Балахтппскоо,

 

Ачипскаго

 

уѣзда.

Діакоп*

 

Бейской

 

церкви,

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

Павел*

 

Ру-

даков*

 

определен*

 

на

 

свящсннпческоо

 

мѣсто

 

къ

 

Шушенской

 

церк-

ви,

 

того

  

же

 

уѣзда,

 

9

 

августа

   

1908

  

года.

Псаломщикъ

 

Минусинскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Павел*

 

Бабли-

шевъ

 

9

 

августа

 

с.

 

г.

 

определен*

 

на

 

діаконскоо

 

мѣсто

 

къ

 

ilapa-

тузской

 

церкви,

 

Минусинскаго

 

уѣзда.

Діаконъ

 

Калужской

 

енархін

 

Георгій

 

Сахаров*

 

опредѣлоіп.

11

 

августа

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Маковской

 

церкви,

 

Еші-

сейскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Ношинской

 

церкви,

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

Димнтрііі

Покровскій

 

опродѣленъ

 

на

 

діаконское

 

#ѣсто

 

къ

 

Казанценекой

 

церк-

ви,

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

  

11

  

августа

 

1908

 

г.

Діаконъ

 

Кочоргннской

 

церкви,

 

Минусинскаго

 

уѣзда.

 

Михаил*

Щербаков*

 

15

 

августа

 

рукоположен*

 

во

 

священника

 

къ

 

Салбин-

ской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Л

 

р

 

и

 

с

 

о

 

е

 

д

 

и

 

н

 

е

 

н

 

і

 

е.

27

 

Января

 

.присоединен*

 

къ

 

православію,

 

Енисейской

 

губер-

піп,

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

Рыбинской

 

волости

 

и

 

села,

 

Іосифъ

 

Нахимовъ

Флееръ,

 

іудейскаго

 

вѣронсновѣданія,

 

42

 

лѣтъ,

 

с*

 

сохраненіемъ

прежняго

 

его

 

имени

 

Іоспфъ.

Вакантный

 

м

 

ѣ

 

с

 

т а
(къ

 

20

   

Августа

 

1908

 

г.)

 

'
С

 

вященвичоскія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

.Ново-Александровском*

 

(жало-

ванья

 

400

 

руб.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

общественный,

 

въ

 

приход!;

1

 

деревня,

 

жителей

 

456

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Покровском*

 

(Та-

рутино;

 

жалованья

 

300

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

въ

 

приходе

 

де-

ревень

 

пѣтъ,

  

населенія

 

619

 

душ*

 

муж.

 

пола).

Канскаго .

 

уѣзда,

 

в*

 

селахъ:

 

Бородинском*

 

(жалованья

   

300



—

   

8

   

-

руб.,

 

дом*

 

общественный,

 

в*

 

приходѣ

 

2

 

дер.,

 

населенія

 

594

 

ду-

ши

 

муж.

 

иола);

 

Вершино-Рыбинскомъ

 

(жалованья

 

300

 

руб.,

 

домъ

казенный,

 

въ

 

приходе

 

3

 

деревни,

 

жителей

 

840

 

душъ

 

муж.

 

пола)'

Александровском*

 

(жалованья

 

450

 

руб.,

 

домъ

   

общественный,

 

въ

приходѣ

 

1

  

дер.,

 

жителей

 

439

 

душъ

 

муж.

 

пола).

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Паначевскомъ

 

(жалованья

400

 

руб.,

 

дом*

 

общ.,

 

деревень

 

4.

 

жителей

 

665

 

д.

 

муж.

 

пола);

 

Сос-

повскомъ

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

3,

жителей

 

686

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Тигрпцкомъ

 

(жалованья

 

300

 

руб.,

дом*

 

общественный,

 

деревень

 

вь

 

приходе

 

нѣтъ,

 

жителей

 

1012

душъ

 

муж.

 

иола);

 

Мигнинскомъ

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

о

 

причто-

вых*

 

помѣщеніяхъ

 

свѣдѣній

 

нѣтъ,

 

в*

 

приход*1

 

1

 

деревня,

 

населе-

пія

 

778

 

д.

 

муж.

 

пола);

 

Шуиерском*

 

(жалованья

 

300

 

руб.,

 

дом*

общественный,

 

деревень

 

2,

 

жителей

 

772

 

души

 

муж.

 

пола);

 

Отрок-

скомъ

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

о

 

помѣщеніяхъ

 

свѣдѣній

 

нѣтъ,

 

дере-

вень

 

4,

 

жителей

 

1207

 

д.

 

муж.

 

пола).

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Мокрушинскомъ

 

(жалованья

300

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

8,

 

населонія

 

719

 

душъ

муж.

 

пола);

 

Ярцевском*

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

домъ

 

обществен-

ный,

 

деревень

 

3,

 

населенія

 

357

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Пировскомъ

(жаловаиья

 

300

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

4,

 

населенія

1107

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

.

 

Усть-Кемскомъ

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

7,

 

жителей

 

651

 

душа

 

муж.

 

пола);

Алтатскомъ

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

2,

 

населенія

 

489

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Усть-Питскомъ

 

(жалованья

300

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

3

 

и

 

одна

 

заимка,

 

насе-

ленія

 

443

 

души

 

муж.

 

пола);

 

Каменскомъ

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

свѣдѣній

 

о

 

домѣ

 

пѣтъ,

 

деревень

 

3,

 

жителей

 

512

 

душъ

 

муж.

 

пола),

при

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Енисейска

 

(жалованья

 

300

 

руб.,

 

домъ

общественный,

 

деревень-

 

3,

 

населенія

 

453

 

д.

 

муж.

 

пола).

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я:

Ачинскаго уѣзда, в* селахъ: Балахтпнском* (жалованья 60



—

   

4

   

—

руб.,

 

дом*

 

общественный,

 

деревень

 

в*

 

приходѣ

 

5,

 

населенія

 

2066

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Ново-Марьясовском*

 

(жалованья

 

150

 

руб..

дом*

 

обществен.,

 

деревспь

 

5,

 

12

 

улусов*,

 

населснія

 

1911

 

душ*

муж.

  

пола).

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Конторскомъ

 

(жалованья

 

150

 

руб.,

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

въ

 

прнходѣ

 

7,

 

населенія

 

1289

 

душъ

муж.

 

пола).

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Курагинскомъ

 

(жалованья

60

 

руб.,

 

домъ

 

обществен,

 

деревень

 

въ

 

нрнходѣ

 

не

 

имѣотся,

 

на-

селѳнія

 

11 33

 

души

 

муж.

 

пола);

 

Бѣлоярскомъ

 

(жалованья

 

150

 

руб.,

домъ

 

общ.,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

 

7,

 

насѳленія

 

1777

 

душъ

 

муж.

пола).

П с

 

а

 

л

 

о м

 

щ

 

и

 

ч

 

с

 

с

 

кі

 

я:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селах*:

 

Ново-Александровском*

 

(жа

лованья

 

125

 

руб.,

 

квартира

 

общественная,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

 

1,

жителей

 

456

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Елышковском*

 

(жалованья

 

100

руб.,

 

домъ

 

казенный,

 

деревень

 

2,

 

жителей

 

1142

 

души

 

муж.

 

пола);

Изынжуль

 

(жалованья

 

100

 

руб.,

 

квартира

 

общественная,

 

деревень

въ

 

приходѣ

 

6,

 

жителей

 

1979

 

душъ

 

муж.

 

пола).

Енисейскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

селѣ

 

Маковскомъ

 

(жалованья

 

120

 

руб.>

домъ

 

обществ.,

 

деревень

 

3,

 

жителей

 

235

 

душъ

 

муж.

 

иола).

Канскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

селѣ

 

Ношинскомъ

 

(жалованья

 

125

 

р.,

квартира

 

общ.,

 

деревень

 

5,

 

населепія

 

882

 

души

 

муж.

 

пола).

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Екатсриннпскомъ

 

(цер.

 

еди-

новѣрческая;

 

жалованья

 

н

 

дома

 

нѣтъ,

 

деревспь

 

въ

 

прнходѣ

 

4,

кромѣ

 

того,

 

1

 

село,

 

жителей

 

19

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Шунерском*

(жалованья

 

100

 

руб.,

 

квартира

 

общественная,

 

деревень

 

2,

 

жито-

лей

 

772

 

души

 

муж.

 

пола);

 

Мигнинскомъ

 

(жалованья

 

125

 

руб.,

свѣдѣній

 

о

 

причтовых*

 

помѣщеніяхъ

 

нѣтъ,

 

въ

 

ириходѣ

 

1

 

деревня,

жителей

 

778

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

Бейскомъ

 

(жалов.

 

60

 

руб.,

 

домъ

общественный,

 

деревень

 

въ

 

приходе

 

I,

 

иаселенія

 

1374

 

души

 

муж.

пола); при Минусинскомъ Спасскомъ  соборе (казеннаго жалованья



—

   

5

   

-

не

 

положено,

 

домъ

 

церковный,

 

деревень

  

3,

 

населенія

 

2643

 

души

муж.

 

пола).

Туруханскаго

 

края:

 

въ

 

селѣ

 

Тазовскомъ

 

(катихнзаторскоо;

жалованья

 

196

 

р.,

 

домъ

 

отъ

 

миссіонорскаго

 

общества,

 

деревень

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

жителей

 

512

 

душъ

 

муж.

 

пола).

Отъ

 

Правленія

  

Красноярска™

 

духовнаго

 

училища.

Списокъ

 

учениковъ

 

Красноярского

 

духовнаго

   

училища,

пользовавшихся

 

епархіальнымъ

 

содоржаніемъ

 

въ

 

минув-

шемъ

 

1907-8

 

учѳбномъ

 

году.

(Печатается

 

согласно

 

постановленія

 

ХХХУІ

 

oônteenapx.

 

съѣзда

 

дух.

 

Енис.
епарх.;

 

журналъ

 

А1»

 

14,

 

отъ

 

21

 

сент.

 

1906

 

г.)

Il

 

о

 

ли

 

о

 

к

 

о

 

ш

 

m

 

и

 

ы

 

е.

IV

    

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

1

 

Дягнлевъ

  

Иванъ.

                       

Ыовочадовскій

  

Николай.

Каменевъ

 

Яковъ.

                    

5

 

Поротовъ

 

Ѳеофанъ

Нестеровъ

 

Алоксаидръ.

                                    

(неполный

 

годъ).

Флигипскій

 

Петръ.

III

   

к

 

л

 

а

 

ее

 

ъ.

Баженовъ

 

Владиміръ.

                 

Дубровипъ

 

Георгій.

Быстровъ

  

Василій.

                       

Ефремовъ

 

Владнміръ.

Вышославцовъ

 

Ёвтнхій.

               

ГІерепелкпнъ

 

СергѣТГ.

10

  

Гобовъ

 

Петръ.

                         

Тюмопцовъ

 

Михаилъ

(неполный

 

годъ).
II

  

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

15

 

Абакумовскій

   

Васплій.

        

20

 

Нестеровъ

  

Апатолій.

Бозрукнхъ

 

Иванъ.

                      

Никольскій

 

Александръ.

Лавровъ

 

Андрей

                          

Орловъ

  

Александръ.

(неполный

 

годъ).

    

Тороновъ

 

Иннокентій.

Лавровъ

 
Георгій.

                         
Щербаісовъ

 
Ивавъ.



—

 

6

 

—

25

 

Абакумовскій

 

Васнлій.

Каменевъ

 

Владиміръ.

Кайдаловъ

 

Григорій.

Карповъ

 

Антонинъ.

Мелептовъ

  

Леонидъ.

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

30

 

Мслеитовъ

   

Иванъ.

Мнроновъ

 

Веніаминъ.

Новочадовскій

  

Веніаминъ.

Поповѣ

 

Дмптрій.

Пушкаревъ

 

Родіоиъ.

35

 

Тарховъ

 

Николай.

Полу

 

к

 

о

 

ш

 

m

 

н

 

ы

 

е.

IV

 

%

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Поповъ

 

Иванъ

 

1-й.

III

    

к

 

ласе

 

ъ.

Шангинъ

 

Ипнокентій.

/7

    

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Яеьковъ

 

Василій.

I

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Новочадовскій

   

Паволъ.

           

40

 

Селянинъ

 

Константииъ.



v

    

JE

    

JbX

   

лЗь

   

Ja

   

JDJi

XXXVII

 

общеепархіальнаго

   

съѣзда

 

духовенства

   

Енисейсной

епархіи

 

въ

 

г.

 

Красноярскѣ

 

1907

 

года.

(№

 

26,

 

Продолженіе).

Это

 

обстоятельство

 

вызывало

 

даже

 

жалобы

 

со

 

стороны

 

учи-

телей.

 

Докладчикъ

 

полагалъ

 

бы

 

покрывать

 

пересылочиыо

 

расходы

остаточными

 

суммами

 

или

 

ассигновать

 

на

 

этотъ

 

предмотъ

 

особый

сродства,

 

а

 

не

 

дѣлать

 

вычета

 

изъ

 

жалованья

 

учащнхъ.— Съѣздъ,

выслушавъ

 

докладъ

 

о.

 

Солодчшіа

 

и

 

вполпѣ

 

раздѣляя

 

'ого

 

мнѣніе,

постанов

 

и

 

лъ:

 

представить

 

этотъ

 

вопросъ

 

для

 

архипастырскаго

разсмотрѣнія

 

и

 

распоряженія

 

Преосвящоннѣйшему

 

Евѳимію,

 

Епи-

скопу

 

Енисейскому

 

м

 

Красноярскому. — Резолюція

 

№

 

2607,

1907

 

г.

 

Ноября,

 

26

 

дня:

 

„Желаіо

 

слышать

 

мнѣніо

 

и

 

за-

ключение

 

Епарх.

 

учил.

 

Совѣта

 

по

 

содержанію

 

сего

 

жур-

нала

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства.

 

Посему

 

пред-

лагаю

 

съѣзду

 

препроводить

 

этотъ

 

журналъ

 

въ

 

училищ-

ный

 

совѣтъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оный

 

совѣтъ

 

свое

 

заключеніе,
съ

 

возвращеніемъ

 

журнала,

 

представилъ

 

на

 

мое

 

усмот-

рѣніе".

 

En.

 

Евѳимій.

№

 

3879.

 

—1907

 

г.

 

Декабря,

 

14

 

дня.

 

„Такъ

 

какъ

 

Епарх.
учил,

 

совѣтъ

 

въ

 

самомъ

 

журнал!;

 

отъ

 

28

 

Ноября,

 

за

№

 

145,

 

заявилъ.

 

что

 

преиятствій

 

къ

 

разсылкѣ

 

чрезъ

 

во-

лостныя

 

правленія

 

лсалованья

 

учащимъ

 

въ

 

ц.— нриход-

скихъ

 

школахъ

 

не

 

имѣется

 

и

 

что

 

совѣтъ

 

на

 

это

 

прин-

циніально

 

согласенъ,

 

то

 

предлагаю

 

училищному

 

совѣту

'заготовить

 

отъ

 

меня

 

ходатайство

 

предъ

 

г.

 

Начальникомъ
губерніи

 

о

 

разрѣшсніи

 

на

 

пересылку

 

указаннымъ

 

въ

семь

 

журналѣ

 

съѣзда

 

путемь

 

жалованья

 

учащимъ".

„Что

 

касается

 

заявленія

 

съѣзда

 

о

 

невычетѣ

 

съ

 

уча-

щихъ

 

пересылочны

 

хъ

 

денегъ,

 

то,

 

за

 

неассигнованіемъ

 

учи

 

-

лищнымъ

 

совѣтомъ

 

на

 

сейпредметъ

 

потребной

 

суммы,

 

за-

явленіе

 

это

 

остается

 

безъ

 

послѣдствій".

 

En.

   

Евѳимій.
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№

 

27.

 

Ноября,

 

24

 

дня.

Слушали:

 

отношеніе

 

Красноярской

 

духовной

 

семинаріи

 

о

 

же-

лательномъ

 

осуществлена

 

состоявшагося

 

распорлженія

 

Стнода

 

объ

учрежденін,

 

въ

 

видахъ

 

болѣе

 

правильной

 

постановки

 

дѣла,

 

долж-

ности

 

классныхъ

 

наставниковъ

 

изь

 

налнчныхъ

 

преподавателей,

по

 

выбору

 

Правленія

 

Семниаріи.

 

Съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

Нреосвящонпѣйшаго

 

Евѳнмія,

 

для

 

введенія

 

этого

 

института

испрашивается

 

Прэвленіомъ

 

семнпаріп

 

изь

 

средствъ

 

епархіи

1800

 

рублей

 

[шести

 

воспитателямь,

 

разсчитывая

 

по

 

300

 

рублей

каждому.)

 

Съѣздъ,

 

но

 

беря

 

па

 

себя

 

права

 

суда

 

постановки

 

вос-

питательна™

 

дѣла

 

въ

 

пашей

 

духовной

 

семипаріи

 

въ

 

настоящее

время,

 

по

 

принявъ

 

во

 

вппмапіе

 

страшный

 

распадъ

 

нашей

 

духов-

ной

 

школы,

 

въ

 

особенности,

 

духовныхъ

 

семипарій,

 

признаоть

 

же-

лательнымъ

 

введепіе

 

института

 

классныхъ

 

наставниковъ

 

и

 

въ

 

на-

шей

 

семпнаріп,

 

чтобы

 

отвратить

 

и

 

нашихъ

 

питомцевъ

 

от*

 

ужасной

заразы,

   

охватившей

  

всѣ

 

молоды

 

я

  

силы

  

нашей

   

пмперін.

Но

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

долженъ

 

заявить,

 

что

 

помочь

 

со

 

своей

стороны

 

духовенство

 

Енисейской

 

еиархін

 

пока

 

по

 

можетъ,

 

такт,

какъ

 

на

 

епархіалышя

 

суммы

 

предпринята

 

постройка

 

епархіаль-

паго

 

женскаго

 

училища;

 

дороговизна

 

припасовъ

 

заставила

 

уве-

личить

 

смѣтную

 

сумму,

 

свѣчной

 

заводъ

 

тоже

 

не

 

можетъ

 

удѣлить

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

просимой

 

суммы,

 

такъ

 

какъ

 

запятъ

 

еще

возвращоніомъ

 

долга

 

церквамъ.

Слѣдоватолыю,

 

пеобходимо

 

прнбѣгпуть

 

къ

 

другому

 

источнику,

именно

   

повой

   

раскладкѣ,

   

на

 

которую

 

отцы

 

депутаты

 

не

 

только

но

 

уполномочены,

 

но,

 

напротивъ,

 

предупреждены

  

отъ

 

такой

 

мѣры,

 

*

очень

 

тяжелой

 

для

 

церквей.

Поэтому

 

съѣздъ

 

постановил

 

і:

 

отказать

 

Правленію

 

со-

мпнаріи

 

въ

 

его

 

просьбѣ

 

объ

 

ассигнована!

 

18О0

 

рублей

 

на

 

вве-

девіе

 

института

 

класспыхъ

   

наставниковъ.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвя-
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щенства,

 

Проосвящепнѣйшаго

 

Евѳпмія,

 

Епископа

 

Еішсейскаго

 

и

Краспоярскаго.

 

Резол

 

іоція$2608

 

— 1907,

 

г.

 

Ноября,

 

26

 

дня:

Утверл;дается,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вопросъ

 

объ

 

ассиг-

нованы

 

1800

 

р.

 

елгегодно

 

на

 

введеніе

 

въ

 

семинаріи

института

 

классныхъ

 

наставниковъ

 

остается

 

открытымъ

и

 

по

 

окончании

 

постройки

 

новаго

 

каменнаго

 

корпуса

для

 

опархіальнаго

 

лгенскаго

 

училиіца,

 

на

 

которую

 

по-

требуется

 

не

 

менве

 

70-ти

 

тыс.,

 

и

 

по

 

уплатѣ

 

свѣчнымъ

заводомъ

 

числяіцагося

 

еще

 

за

 

нимъ

 

долга

 

церквамъ,

въ

 

количествѣ

 

35-ти

 

тыс. ,

 

долженъ

 

быть

 

рѣшенъ,

 

въ

видахъ

 

болѣе

 

правильной

 

постановки

 

воснитательнаго

дѣла,

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ."

 

En.

 

Евѳимій.

№

 

28.

 

Ноября,

 

24

 

дня.

Слушали:

 

препровожденный

 

и.

 

д.

 

председателя

 

совѣта

 

Епар.

хіальнаго

 

жеискаго

 

училища,

 

прот.

 

I.

 

Рязанскимъ,

 

рапорть

 

эконома

сего

 

училища,

 

Павла

 

Свиступова,

 

па

 

имя

 

Совѣта

 

училища.

Въ

 

семъ

 

рапортѣ

 

нѣкоторые

 

пункты

 

относятся

 

къ

 

смѣтѣ

 

на

1908

 

г.,

 

въ

 

каковую

 

советом

 

ь

 

и

 

внесены,

 

другіе

 

же

 

указываютъ

на

 

ненормальный

 

отношонія

 

между

 

экопомомъ

 

и

 

адмппистраціей

училища

 

и

 

даже

 

даютъ

 

возможность

 

предполагать,

 

что

 

иостано-

вленія

 

опархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

совѣтомъ

 

не

 

выполняются.

Съѣздъ,

 

не

 

входя

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

рапорта

 

Свистунова,

 

какъ

по

 

адресованнаго

 

непосредственно

 

съѣзду,

 

полагалъ

 

бы,

 

что

 

Совѣтъ

Епархіальпаго

 

жонскаго

 

училища

 

должепъ

 

былъ

 

предложить

 

его

обеужденію

 

съѣзда

 

по

 

своомъ

 

разсмотрѣніи

 

и

 

съ

 

своимъ

 

заключе-

нісмъ.

 

Постановили:

 

рапортъ

 

эконома

 

училища

 

Свистунова,

какъ

 

имѣющій

 

зиачопіе

 

для

 

выясненія

 

существующих!,

 

порядковъ

въ

 

училищѣ,

 

представить

 

при

 

семъ

 

журналѣ

 

на

 

благоусмотрѣпіе

Его

 

Преосвященства.

 

Резолюція№

 

3666, —

 

1907г.,

 

Ноября,

30

 

дня:

 

Совѣтъ

 

Епарх.

 

л;ен.

 

училища

 

предварительно

дастъ

 

свой

 

отзывъ

 

по

 

содержаеію

 

рапорта

 

эконома

 

сего

училища,

  

а

  

п

 

о

 

т

 

о

 

м

 

ъ

 

уже,

  

съ

  

приложеніемъ

   

своего
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отзыва,

 

передастъ

 

это

 

дѣло

 

на

 

окончательное

 

рѣшеніе

Епарх.

 

съѣзда."

 

Eu.

   

Евѳимій.

№

 

29.

 

Ноября,

 

28

 

дня-

XXXY1I

 

Еиархіальпый

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

докладъ

 

депу-

тата,

 

священника

 

Владимира

 

Кузьмина,

 

слвдующаго

 

содержапія:

Оъѣзды

 

духовенства

 

представляють

 

крупное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

опархіп.

 

Какъ

 

таковые,

 

они

 

требуютъ

 

но

 

мало

 

затраты

 

матеріаль-

ныхъ

 

средствъ

 

и

 

времени.

 

Естественно

 

поэтому

 

желать,

 

чтобы

 

они

оправдывали

 

эти

 

затраты

 

и

 

работа

 

пхъ

 

была

 

какъ

 

можно

 

бол

 

be

плодотворна.

 

Между

 

тѣмь,

 

вь

 

этомъ

 

именно

 

отношеніи

 

наши

 

съѣз-

ды,

 

а

 

въ

 

особенности

 

благочшшическіе,

 

оставляютъ

 

желать

 

весьма

многаго.

 

Въ

 

силу

 

неправильной

 

постановки

 

дѣла

 

вопросы

 

на

 

съѣз-

дѣ

 

часто

 

рѣшаются

 

необдуманно

 

и

 

безосновательно,

 

при

 

чсмъ

многіе

 

члены

 

съѣзда

 

къ

 

работв

 

относятся

 

довольно

 

пассивно.

Плодотворность

 

же

 

этихъ

 

заиятій

 

тогда

 

только

 

н

 

мыслима,

 

когда

каждый

 

члеиъ

 

сьѣзда

 

является

 

сь

 

твсрдымъ

 

памвроиіемъ

 

пора-

ботать

 

иа

 

иользу

 

общества

 

и

 

съ

 

известной

 

для

 

этого

 

подготовкой.

Въ

 

виду

 

этого

 

нмѣю

 

честь

 

предложить

 

сьѣзду

 

обсудить

 

и,

 

есди

будоть

 

найдено

 

целесообразным

 

ь,

 

то

 

и

 

ходатайствовать

 

о

 

введо-

ши

 

слѣдующпхъ

 

мѣръ

 

къ

 

улучшенію

 

ностановки

 

озиачениаго

 

дѣла.

I.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

прнчты,

 

собпрающіеся

 

на

 

благочинннчос-

іііс

 

съѣзды,

 

могли

 

зараиѣе

 

составить

 

основательное

 

мнѣніе

 

по

веѣмъ

 

воиросамъ,

 

которые

 

предложить

 

епархіалыюе

 

начальство

 

на

обсужденіо

 

этнхъ

 

съѣздовъ,

 

пеобходимо

 

всѣ

 

эти

 

вопросы

 

(изло-

женные

 

въ

 

указѣ

 

лн

 

конснсторіи,

 

или

 

въ

 

докладахъ

 

различных

 

ь

енархіалышхъ

 

учрождоній)

 

заблаговременно

 

печатать

 

въ

 

оффіі-

ціалышмь

 

отдѣлѣ

 

мѣстнаго

 

еиархіальнаго

 

органа.

П.

 

Для

 

прнвлеченія

 

къ

 

работѣ

 

всѣхъ

 

члсновъ

 

причта,

 

не

только

 

священниковъ,

 

но

 

и

 

діаконовъ

 

и

 

нсаломщнковъ,

 

необходимо

иослѣднимъ

 

предоставить

 

на

 

благочнішическихъ

 

съѣздахъ

 

равный

голосъ

 

сосвященшікамн,

 

а

 

получнвшнмъ

 

пзъ

 

ннхъ

 

сродное

 

образо-

ваніе,

 

и

 

право

 

быть

 

выбранными

 

на

 

Еиа рхіалыіый

 

съѣздь.
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по

 

содержание

 

школъ,

 

а

 

главнымъ

 

об[)азомъ

 

чиповъ

 

канцеляріи,

получающихт.

 

очень

 

малое

 

возпагражденіе.

 

„Въ

 

виду

 

этого

 

учи-

лищный

 

совѣть

 

испрашивастъ

 

архипастырское

 

разрѣшеніс

 

возбудить

ходатайство

 

прслъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

объ

 

асснгнованіп

 

на

 

со-

держаніе

 

школъ

 

до

 

1000

 

рублей

 

нзъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

епархіи".

Такамъ

 

образомъ

 

изъ

 

самаго

 

журнала

 

по

 

впдпо,

 

на

 

какой

 

собственно

предметъ

 

испрашивается

 

пособіо:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

на

 

увеличсніо

жалованья

 

канцеляріи,

 

съ

 

другой

 

упоминается

 

о

 

какнхъ

 

то

 

непрсд-

видѣнныхъ

 

расхидахъ

 

по

 

школамъ.

 

а

 

на

 

что

 

именно,

 

опредѣлепно

ne

 

указывается,

 

и

 

только

 

но

 

особенно

 

удачно,

 

въ

 

смыслѣ

 

точно-

сти

 

п

 

послѣдователыюсти.

 

обобщается

 

фразой

 

„на

 

содержаніе

школъ".

Согласно

 

Высочайше

 

утвержденному

 

положенію

 

объ

 

Епар-

хіалыіыхъ

 

училищныхъ

 

совѣтахъ,

 

канцелярія

 

получаетъ

 

па

 

свое

содержаніе

 

средства

 

по

 

штату

 

изъ

 

суммъ

 

Учіілпщнаго

 

совѣта

 

при

Св.

 

Опіодѣ;

 

а

 

сколько

 

именно,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

журнала

 

по

 

вы-

ведено

 

на

 

справку;

 

не

 

объяснено

 

также

 

и

 

то,

 

какіе

 

именно

 

разу-

мѣются

 

„непредвіцѣнные

 

расходы 4'

 

по

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

на

покрытіе

 

'которыхъ

 

и

 

предназначается

 

просимое

 

пособіе

 

въ

 

1000

рублей.

 

Эта

 

поясность

 

лшпаетъ

 

возможности

 

и

 

Енархіальный

 

съѣздъ

сдѣлатъ

 

мотивированное

 

въ

 

томъ

 

пли

 

другомъ

 

смыслѣ

 

по

 

существу

ходатайства

 

постановлена.

Въ

 

виду

 

всего

 

вышонзложепнаго

 

постановили:

1,

 

при

 

отсутствіи

 

у

 

депутатовъ

 

съѣзда

 

законныхъ

 

полномо-

чііі

 

на

 

разрѣшеніо

 

вопроса

 

по

 

существу,

 

отложить

 

до

 

будущаго

ХХХѴШ-го

 

съѣзда

 

п

 

2.,

 

просить

 

Епархіальный

 

училищный

 

со-

вѣтъ

 

ходатайство

 

но

 

данному

 

вопросу

 

предложить

 

вннманію

 

бла-

гочиннпчесіпіхь

 

съѣздовъ

 

обстоятельно

 

мотивированнымч.

 

и

 

точно

формулированным!..

Журпалъ

 

сей

 

представить

 

па

 

архипастырское

 

-благоусмотрѣніе

и

 

утверждепіе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Цреосвнщенпѣіішаго

 

Евѳимія,

Епископа

 

Енпсеііскаго

 

и

 

Красноярского.

 

Рсзолюція

 

,№

 

3673.

1907

 

г.

 

-Ноября,

 

30

 

дня:

 

„Утверждается''.

 

Еп.

 

Евоимій.
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№

 

32.

 

Ноября,

 

28

 

дня.

XXXVII

 

общеепархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

слушалъ

словесное

 

заявленіо

 

о.

 

председателя,

 

священника

 

Іоанна

 

Михайлова,

о

 

томъ,

 

что

 

трехъ-лѣтній

 

срокъ

 

службы

 

членомъ

 

Совѣта

 

Красно-

ярская

 

Епархіалыіаго

 

училища

 

священника

 

Николая

 

Смиренскаго

въ

 

настоящемъ

 

году

 

оканчивается.

Справка:

 

журпаломъ

 

ХХХѴ-го

 

съѣзда

 

духовенства,

 

отъ

15-го

 

декабря

 

1905

 

года,

 

за

 

№

 

57-мъ,

 

утворжденнымъ

 

резолю-

ціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

постановлено:

 

„избрать

 

члепомъ

совѣта

 

епарх.

 

женскаго

 

училища

 

священника

 

г.

 

Красноярска

 

Ни-

колая

 

Смиренскаго".

Постановили:

 

избрать

 

на

 

слѣдующео

 

трехлѣтіе

 

(сь

1908

 

г.

 

по

 

1910

 

г.)

 

членомъ

 

совѣта

 

Красноярского

 

епархіалыіаго

женскаго

 

училища

 

священника

 

церкви

 

Всѣхъ-Свнтыхъ

 

г.

 

Красно-

ярска

 

Ѳеодора

   

Купрессова.

Журналъ

 

сой

 

представить

 

на-благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

 

Резолюція

 

Л°

 

3674-й,

 

1907

 

г.,

 

Ноября,

 

30

 

дня:

„Утверждается".

 

Еп.

 

Евѳимій.

( Иродолженіе

 

слѣдуетъ).
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ОТД-ЬЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О

   

преподаваніи

  

раскола

   

и

 

сектантства

  

въ

 

епархіальныхъ
женскихъ

 

училищахъ.

На

 

IV

 

всероссийскомь

 

Кіовскомъ

 

мпссіонерскомъ

 

ст.ѣздѣ

 

былъ

возбужденъ

 

и

 

рѣшепъ

 

вопрост.

 

о

 

вводеніпизучепія

 

раскола

 

и

 

сектант-

ства

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ.

 

Необходимость

 

пре-

подавапія

 

дапныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

епарх.

 

училищахъ

 

сознавалась

нѣкоторымп

 

лицами

 

и

 

раньше,

 

такъ

 

что

 

положптельпымъ

 

рѣшеніемъ

даннаго

 

вопроса

  

съѣздъ

 

осущоствилъ

 

желаніо

 

этихъ

  

лицъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

воспитанницы

 

епархіалыіыхъ

 

училищъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

полезными

 

дѣятелямн

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сек-

тантствомъ.

 

Изъ

 

исторіи

 

христианства

 

извѣстно,

 

что

 

женщины

скорѣе

 

поддавались

 

вліянію

 

хрнстіанскаго

 

учѳнія,

 

скорѣе

 

переро-

ждались.

Но

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

раскол!)

 

и

 

сектантствѣ,

 

какъ

наблюдаютъ

 

мпссіоперы,

 

женщины

 

поддаются

 

значительно

 

мень-

шему

 

вліянію

 

проповѣди,

 

чѣмъ

 

мужчины,

 

являясь

 

болѣо

 

упор-

ными

 

въ

 

своемъ

 

вѣроучснін.

 

Можетъ

 

быть,

 

эта

 

непреклонность

женщпнъ

 

объясняется

 

разностью

 

психологін

 

мужчнпы-миссіонера

н

 

женщпнъ,

 

какъ

 

слушатолышцъ:

 

можетъ

 

быть,

 

миссіонеръ-муж-

чина

 

но

 

умѣетъ

 

подействовать

 

на

 

душу

 

жепщины-слушателыищы;

быть

 

можетъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

женщина-миссіоперъ

 

съумѣетъ

ближе

 

подойти

 

къ

 

упорной

 

расколышцѣ

 

или

 

сектапткѣ,

 

глубже

затронуть

 

стороны

 

ея

 

души

 

и

 

скорѣе

 

расположить

 

ее

 

къ

 

святой

Православной

 

Церкви,

 

чѣмьмужчина-мпссіонеръ.

 

При

 

томъ,

 

расколъ

силенъ

 

собственно

 

не

 

догмой,

 

а

 

своей

 

бытовой

 

жизнью,

 

а

 

женщи-

на

 

является

 

главною

 

опорою

 

семейнаго

 

быта.

 

У

 

женщпнъ,

 

такимъ

образомъ,

 

является

 

больше

 

точек

 

ь

 

соприкосновенія

 

въ

 

бытовой

жизни.

 

Вотъ

 

окончнвшія

 

Епархіалыюо

 

училище

 

и

 

могутъ

 

оказы-

вать

 

большую

 

услугу

 

въ

 

мпссіоперскомъ

 

дѣлѣ,

 

вліяя,

 

главнымъ

образомъ,

 

на

 

жопщшп,.

 

Вудетъ-ли

 

окончившая

 

курсъ

 

епарх.

 

жен.

училища

   

въ

 

роли

   

учительницы

   

или

 

же

 

въ

  

роли

   

матушки,

 

она
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всегда

 

можетъ

 

оказывать

 

благотворное

 

вліяніе

 

въ

 

нрпходѣ,

 

зара-

жспномъ

 

сектантствомъ

  

или

 

расколомъ,

Учительница

 

церковно-прнходскоіі

 

школы,

 

не

 

принимая

 

па

себя

 

спсціалыюй

 

мпссіи,

 

можетъ

 

имѣть

 

мпого

 

поводовъ

 

поговорить

съ

 

крестьянами

 

о

 

сектантствѣ

 

и

 

расколѣ.

 

Она,

 

прежде

 

всего,

 

школь-

никамъ

 

можетъ

 

сообщить,

 

такъ

 

сказ.,

 

элементарный

 

свѣдѣнія

 

о

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ,

 

указать

 

ихъ

 

главпыя

 

заблужденія,

 

насколь-

ко

 

это

 

доступно

 

дѣтямъ.

 

Чрезъ

 

учащихся

 

она

 

можетъ

 

оказывать

вліяпіе

 

и

 

на

 

родителей.

 

Случайно

 

попавшая

 

чрезъ

 

дитя

 

брошюрка

можетъ

 

и

 

ихъ

 

заинтересовать

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

вопросомъ

 

по

расколу

 

и

 

сектантству.

 

Крестьяне

 

часто

 

сами

 

обращаются

 

къ

учительницѣ

 

за

 

разрѣшеніомъ

 

многихъ

 

вопросовъ,

 

стоить

 

только

учительницѣ

  

воспользоваться

 

этимъ

   

въ

   

цѣляхъ

   

миссіоиорскнхъ.

Окончившія

 

епархіалыюе

 

училище

 

воспитанницы

 

могутъ

 

ока-

зать

 

въ

 

роли

 

матушки

 

не

 

мепьшое

 

зліяніо

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіи.

 

Вѣдь

жена

 

священника

 

можетъ

 

проявлять

 

огромное

 

культурное

 

и

 

релн-

гіозно-нравственное

 

вліяніо

 

на

 

прихожанъ.

 

Матушка

 

въ

 

селѣ — ав-

торитета.

 

Къ

 

ней

 

крестьянки,

 

а

 

часто

 

и

 

крестьяне

 

обращаются

 

за

книжками,

 

обращаются

 

за

 

совѣтами

 

но

 

разнымъ

 

вопросамъ.

 

Крестьян-

ки

 

часто

 

собираются

 

но

 

нраздпнчпымъ

 

днямъ

 

къ

 

матушкѣ

 

узнать,

что

 

дѣлается

 

на

 

бѣломъ

 

свѣтѣ — „матушка

 

вѣдь

 

газеты

 

читаеть".

Болѣе

 

или

 

мепѣе

 

идеально

 

настроенная

 

матушка

 

является

 

анге-

ломъ -утѣшптслемъ

 

той

 

семьи,

 

гдѣ

 

случится

 

какое-нибудь

 

горе.

Приключилась

 

ли

 

болѣзнь

 

въ

 

сомьѣ

 

прихожанина,

 

матушка

 

ужъ

тамъ:

 

она,

 

знакомая

 

съ

 

основами

 

гигісны,

 

съ

 

элементарными

 

свѣ-

дѣпіями

 

медицины,

 

всегда

 

окажетъ

 

помощь;

 

она

 

сдѣлаетъ

 

пере-

вязку,

 

дастъ

 

лекарства,

 

поставить

 

на

 

діету.

 

Пусть

 

она

 

мало

сдѣлаетъ,

 

по

 

тысячу

 

святыхъ

 

благопожелаиій

 

ношлютт,

 

крестьяне

ей

 

за

 

ея

 

участіе;

 

какнмъ

 

авторнтстомъ

 

она

 

будетъ

 

пользоваться

 

въ

ихъ

 

глазахъ?!

 

Я

 

знаю

 

одну

 

очень

 

молодую

 

матушку

 

(правда,

бывшую

 

гимназистку);

 

она

 

является

 

ревностной

 

помощницей

 

своего

мужа

 

священппка.

 

Она

 

устраиваетъ

 

съ

 

мужомъ

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

ролигіозно-

 

нравственный

 

босѣды,

 

общенародное

   

пѣпіе

 

молитвъ,

 

ло-
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чнтъ

 

больныхъ.

 

Особопно

 

цѣнна

 

была

 

оя

 

услуга

 

для

 

прихода

 

во

время

 

эпидеміи

   

(дифтерита),

   

когда

 

необходимо

 

было

 

строго

   

со-

блюдать

 

гигіеническія

 

условія.

 

За

 

то

 

какіімъ

 

авторитетомъ

 

пользует-

ся

 

она

 

среди

 

прихожанъ?!

  

„Всякое

 

лекарство,

 

которое

 

дастъ

 

ма-

тушка, — излечнваетъ,

 

а

 

вотъ

   

то.

 

что

   

даегь

 

докторъ,

 

то

 

пѣтъ",

говорятъ

 

прихожане,

 

хотя

 

матушка

 

даетъ

 

то

 

же

 

самое

 

лекарство,

что

 

и

 

докторъ.

 

А

   

то

 

дастъ

 

докторъ

  

рецептъ

 

прихожанину,

 

тотъ

идетъ

   

къ

 

матушкѣ

 

спрашивать,

   

пригодно

   

ли

 

лекарство.

 

— Такой

авторитетъ

 

можетъ

 

пріобрѣтать

 

матушка

 

среди

 

прнхожанъ!

 

Нечего

и

 

говорить,

 

какую

 

громадную

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіи

 

можетъ

 

при-

нести

 

жена

 

священника,

 

пользующаяся

 

такнмъ

 

авторитетомъ.

 

Ока-

зывая

 

услугу,

 

такъ

 

сказ.,

 

въ

 

домашнемъ,

 

бытовомъ

  

отпошепіи,

 

какъ

православнымъ,

 

такъ

 

и

 

раскольникамъ-сектантамъ,— безъ

 

различія,

матушка

 

этпмъ

 

самымъ

 

расположить

 

къ

 

себѣ

 

и

 

послѣднихъ.

 

А

 

этимъ

будетъ

 

подготовлена

 

почва

 

для

  

успѣшныхъ

  

миссіонерскихъ

 

бесѣдъ.

Такъ,

 

слѣдов.,

 

были

 

бы

 

полезны

 

окончившія

 

епархіалыюе

  

училище

воспитанницы

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ,

 

сектаптствомъ

  

п

 

проч.

Но,

  

очевидно,

 

онѣ

 

могутъ

 

быть

   

полезными

 

въ

 

данпомъ

 

дѣ-

лѣ

 

только

  

въ

 

томъ

   

случаѣ,

    

если

   

запасутся

   

знаніямн

 

въ

   

этой

области.

 

Такпмъ

   

образомъ,

   

мы

 

подошли

 

къ

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

что

необходимо

   

ввести

   

въ

 

кругь

   

проподаваомыхъ

 

иаукъ

   

въ

 

спархі-

алыіыхъ

 

училпщахъ

 

и

 

пауку

 

о

   

расколѣ

 

и

 

ссктаптствѣ.

 

Намъ

 

ка-

жется,

 

что

 

свѣдѣнія

 

по

 

расколо-сектантству

 

въ

 

епархіалышхъ

 

учи-

лпщахъ

   

могутъ

  

излагаться

   

и

 

по

  

подробно.

   

Прнчшіы

   

и

 

исторія

возннкповенія

   

раскола,

   

развитіе

 

его;

 

Стоглавый

  

соборъ

 

п

 

соборъ
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г.г.;

   

главнѣйшія

   

развѣтвлепія

 

раскола;

 

толки:

  

поповскіи

и

 

бозпоповскій;

 

бѣглопоповство;

 

австріііское

 

согласіе;

 

краткое

 

опи-

сапіе

 

другпхъ

 

соктъ

 

и

 

толковъ

 

(ѳедосѣевцы,

 

дьяконовцы,

    

пѣтов-

щпна

 

и

 

проч.).

   

Свѣдѣпія

 

о

   

Нрсображснскомъ

 

Рагожскомъ

 

клад-

бищахъ,

 

Иргизѣ,

 

Кержепцѣ,

 

Вѣткѣ

 

и

 

др.

 

главн.

 

центрахъ

 

раскола;

Исторія

 

борьбы

 

(Церкви

 

и

 

государства)

   

съ

   

расколомъ;

    

главные

„догматы*'

 

расколышковъ;

 

об.іпчепіе

 

главныхъ

 

положеній

 

старооб-

рядчества

 

вообще

 

и

 

въ

 

часности

    

отдѣлышхъ

 

толковъ --вотъ

   

въ
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главныхъ

 

чертахъ

 

программа

 

по

 

расколу

 

и

 

сектантству

 

въ

 

епар-

хіалыіыхъ

 

жеп.

 

учнлнщахъ.

 

По

 

сектантству:

 

ноиятіо

 

о

 

соктахъ

раціопалистическихъ

 

и

 

мпстическнхъ;

 

причины

 

и

 

условія

 

пропс-

хождспія

 

ихъ,

 

секты

 

раціоналнстпческія:

 

секты

 

духоборцевъ,

 

мо-

локапъ;

 

штунднзмъ,

 

пашковщнна;

 

ученіе

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

и

 

секта

 

толстовцевъ,

 

секта

 

адвенистовъ.

 

Секты

 

мистичеекія:

 

хлы-

стовщина,

 

секта

 

скопцовъ,

 

іоаннитовъ.

 

Главный

 

положенія

 

вѣро-

учепія

 

сектантовъ

 

и

 

нхъ

 

опроверженія.

 

—Такая

 

программа

 

потре-

буетъ

 

не

 

болѣе

 

трехъ

 

уроковъ

 

въ

 

педѣлю.

 

Конечно,

 

преподаваніе

раскола

 

и

 

сектантства

 

должно

 

быть

 

введено

 

въ

 

6-мъ,

 

а

 

лучше

 

въ

 

7

классѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

есть.

 

Зная

 

по

 

опыту

 

трудолюбіе

 

и

 

ииторесъ

 

къ

учебному

 

дѣлу

 

воспптаннпцъ

 

епархіалыі.

 

жен.

 

училища,

 

можно

 

съ

увѣреиностыо

 

сказать,

 

что

 

преподаваніе

 

расколо-сектантства

 

тамъ

нойдеть

 

успѣшпо.

 

А

 

изучивши

 

росколъ

 

и

 

сектантство,

 

воспитан-

ницы

 

епарх.

 

жен.

 

училища

 

могутъ

 

оказать

 

большую

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

приходской

 

миссіи.'И

 

если

 

успѣхъ

 

мпссіонерскаго

 

дѣла.

 

какъ

 

теперь

ужо

 

признали,

 

въ

 

большой

 

степени

 

завпситъ

 

отъ

 

возрождепія

 

приход-

ской

 

жизни,

 

то

 

окончіівшія

 

курсъ

 

епарх.

 

жен.

 

училища,

 

въ

 

роли

учитольніщъ

 

или

 

матушекъ,

 

могутъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

вложить

 

свой

 

трудъ

въ

 

дѣло

 

возрожденія

 

и

 

рслигіозно-нравственной

 

жизпи

 

прихода.

Желательно

 

бы

 

было,

 

чтобы

 

епархіалышо

 

съѣзды

 

духовен-

ства

 

позаботились

 

о

 

введоніи

 

ироподованія

 

соктаптства

 

и

 

раскола

въ

 

опархіальныхъ

 

женскихъ

 

учнлнщахъ.

А.

 

Богданова.

Пастырь

 

Церкви

 

по

   

ученію

 

свв.

 

отцовъ.

Въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

такъ

 

много

 

говорить

 

о

 

возрожденіи

православно-приходской

 

жизни,

 

о

 

развнтіп

 

и

 

усплсніп

 

мисгіовер-

скаго

 

дѣла,

 

о

 

средствахъ

 

поднятія

 

жизни

 

въ

 

Церкви,

 

необходимо

возобновлять

 

предъ

 

сознапіемъ

 

каждаго

 

священника

 

хрстіанско-па-

стырскіи

 

пдеалъ.

 

Вѣдь

 

оживленіе

 

жизни

 

въ

 

приходѣ

 

или

 

въ

 

Церк-

ви

 

вообще

 

въ

 

значнтольпой

 

степени

 

завпситъ

 

отъ

 

того,

 

на

 

сколь-

ко

 

священники

 

осуществляют

 

пастырскій

 

идеалъ.

 

Но

 

этотъ

 

идоалъ
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пыстнря,

 

осуществленный

 

Пастырепачалышкомъ

 

Христомъ

 

и

 

Его

апостолами,

 

подробно

 

и

 

прекрасно

 

раскрыть

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

отцовъ.

 

Святые

 

отцы,

 

хорошо

 

сознавая

 

важность

 

пастырскаго

 

слу-

женія,

 

въ

 

своихъ

 

сочииеніяхъ

 

яркими

 

чертами

 

изобразили

 

пдсалъ

пастыря,

 

дали

 

его

 

нравственный

 

обликъ.

 

Попытаемся,

 

на

 

основаиіп

евятоотечоскихъ

 

тсореній,

 

представить

 

этотъ

 

идеалъ.

Пастырь— стражь

 

Церкви

 

Христовой;

 

въ

 

его

 

рукахъ

 

то

 

стадо,

за

 

которое

 

пролилъ

 

свою

 

Божественную

 

кровь

 

Искупитель.

 

Онъ

 

то

и

 

поставилъ

 

пастыря

 

руководителомъ

 

стада

 

словеснаго,

 

выставпвъ

это

 

служеніо,

 

какъ

 

выражопіс

 

особенной

 

къ

 

Себѣ

 

любви.

 

Дюбнши

ли

 

Мя

 

паче

 

сихъ?...

 

Паси

 

овцы

 

моя!" — обращается

 

Спаситель

къ

 

ап.

 

Петру -и,

 

действительно,

 

велика

 

должна

 

быть

 

любовь

 

чело-

века

 

ко

 

Христу,

 

чтобы

 

взять

 

на

 

себя

 

труды

 

пастырства*).

 

Тяжело

и

 

многотрудно

 

это

 

служеніе,

 

много

 

обязанностей

 

и

 

великую

 

ответ-

ственность

 

возлагастъ

 

оно

 

на

 

рамена

 

пастыря,

 

много

 

требустъ

 

оно

отъ

  

него

 

силъ,

 

много

 

нравствонныхъ

  

совершепствъ!

Пастырь—это

 

тотъ

 

мудрый

 

рабъ,

 

котораго

 

господипь

 

дома

поставилъ

 

надъ

 

имѣніемъ

 

своимъ.

 

Пастырь

 

должонъ

 

быть

 

блюсти -

телемъ

 

и

 

хранптелемъ

 

всего

 

Божественнаго

 

достоянія,

 

многочне-

ленныхъ

 

человѣческнхъ

 

душъ.

 

А

 

что

 

можетъ

 

быть

 

дороже

 

чоло-

вѣчоской

 

души?**).

 

Пастырь

 

защитнпкъ

 

Христова

 

стада,

 

которое

онъ

 

грудью

 

должепъ

 

охранять

 

отъ

 

вражескихъ

 

иападопій

 

сплыіа-

го

 

злобою,

 

жадиаго

 

врага.

 

Онъ

 

должонъ

 

также

 

беречь

 

свое

 

стадо

отъ

 

болѣзней;

 

онъ

 

цѣлнтель

 

душовныхъ

 

язвъ

 

своихъ

 

словосныхъ

овецъ.

 

А

 

какъ

 

много

 

этихъ

 

язвъ

 

въ

 

ого

 

стадѣ

 

и

 

сколькимъ

 

жиз-

нямъ

 

угрожаютъ

 

они!

 

И

 

вотъ

 

пастырь

 

то,

 

какъ

 

пастырь

 

добрый,

должонъ

 

слѣднть:

 

нѣтъ

 

ли

 

гдѣ

 

въ

 

сго^тадѣ

 

заболѣвшаго

 

овна— по

нуждается

 

ли

 

кто

 

въ

 

помощи

 

врача

 

духовнаго.

 

И,

 

если

 

есть,

 

то

не

 

обязанность

 

ли

 

пастыря

 

принять

 

скорѣе

 

всѣ

   

возможыя

   

мѣры

*)

 

Твор.

 

св.

 

ІоаннаЗлат.,

 

т.

 

Г.,

 

изд.

 

С.-ПБ.

 

Дух.

 

Ак.

 

1898.

 

Стр.
413.

 

Григорій

 

Двоесловъ—Пастырское

 

правило.

 

Пер.

 

Подгурскаго.

 

Над.

 

3.

Кіевъ

 

1874

 

г.

 

Стр.

 

15.

**)

 

З.іат.,

 

стр.

 

414.

 

(Тамъ

 

же).
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для

 

устраненія

 

болѣзни.

 

Отсюда

 

ясно,

 

какъ

   

трудна,

 

какъ

 

ответ-

ственна

 

дѣятелыюсть

 

пастыря

 

стада

 

словеснаго.

  

Каждая

 

овца

 

его

стада— неоцѣнонпоо

 

сокровище,

 

и

 

гибель

 

каждой

 

овцы

  

но

 

взыщется

ли

 

сь

  

перадиваго

 

пастыря.

 

Вѣдь

 

за

   

каждую

 

овцу

   

онъ

 

должонъ

дать

 

'отвѣтъ

 

предъ

  

Господипомъ

 

стада.

  

Горе

 

небрежному

 

пастырю,

овца

 

котораго

  

упадетъ

 

въ

 

ровъ

 

и

 

но

 

извлечена

 

будстъ.

 

А

 

гибель

овецъ

 

очень

 

и

 

очень

 

возможна.

 

Много

 

враговъ

 

у

 

стада

 

словеспаго,

и

 

борьба

 

съ

 

этими

  

врагами

 

далеко

   

труднѣе,

   

нежели

   

борьба

   

со

врагами

 

стада

 

бсзсловеспаго.

 

Тяжела

 

для

 

пастыря

 

эта

 

борьба,

 

т.

 

к.

врагъ

 

его

 

снлепъ.

 

Этотъ

 

врагъ

 

часто

 

никто

 

иной,

 

какъ

 

самъ

 

духъ

коварства

 

и

 

злобы.

 

Пастырь

 

часто

 

даже

 

не

 

знаетъ

 

врага,

 

не

 

знаотъ,

съ

 

какой

 

стороны

 

ждать

 

его.

 

У

 

пастыря

 

стадъ

 

безсловесныхъ

 

борь-

ба,

 

несомпѣнно,

 

легче.

 

Тамъ

   

врагъ

 

руководится

  

только

   

жаждою

паживы,

 

a

 

здѣсь

 

злобою.

 

Враги,

 

напавшіо

 

па

 

стадо

 

безсловесныхъ,

видя

 

бѣгущаго

 

иастыря,

 

оставляютъ

 

его;

 

враги

 

же

 

стада

   

словес-

наго

 

по

 

ирекращаютъ

 

борьбы

 

дотолѣ,

 

пока

 

окончательно

 

по

 

унич-

тожать

  

пастыря.

 

Только

 

сильный

 

духомъ,

 

вѣрою

 

и

 

любовью

 

къ

 

ста^
ду

 

пастырь

 

можетъ

 

вступить

 

въ

 

борьбу.

 

Только

 

тотъ

 

пастырь,

 

ко-

торый

 

готовь

 

душу

 

свою

 

іюложпть

 

за

 

стадо

  

свое,

 

можетъ

 

безбо-

язненно

 

встрѣтпть

 

врага.

 

Въ

   

душу

 

такого

  

пастыря

 

по

   

вселится

сомнѣніе,

   

отчаяпіе, — нѣть,

 

сильный

 

надеждою

 

на

 

помощь

  

Божест-

венную,

  

влекомый

 

любовью

 

къ

 

врученному

 

ему

 

стаду, — неустанно

будетъ

 

бороться

 

онъ,

 

всю

 

силу

 

свою

  

полагая

   

на

 

защиту

  

своихъ

овецъ.

 

Безстрашпо

 

предъ

 

лицомъ

 

грознаго

  

врага

  

станетъ

 

онъ,

  

у

него

  

пѣтъ

 

опасеній

 

за

 

свою

 

жнзпь —у

  

пего

 

одно

 

благо:

   

сііассиіо

врученпыхъ

 

ему

 

человѣчоскихъ

 

душъ.

   

И

 

правь

 

онъ,

   

даже

 

если

и

 

падетъ

 

въ

 

этой

 

борьбѣ,

 

такъ

 

какъ

 

исполнить

 

онъ

 

все,

 

что

 

по-

добало

 

исполнить

 

вѣрпому

 

рабу. 3).

Но

 

есть

 

у

 

пастыря

 

и

 

еще

 

враги,

 

враги

   

опаспыо,

   

сь

 

кото-

рыми

 

опъ,

   

однако,

 

припуждеиъ

 

вести

 

постоянную

 

борьбу.

 

—

Это

 

болѣзпи

 

стада,

 

—

 

„яже

 

суть

 

прелюбодѣяніе,

 

блудъ,

 

нечисто-

та,

 

студодѣяніо,

 

идолослужепіе,

 

чародѣяпія,

 

вражды,

 

рвеиія,

 

завпды,

3)

 

Злат.,

 

стр.

 

415.

 

(Тамъ

 

же).
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-

ярости,

 

распри,

 

клеветы,

 

шеотанія,

 

кичепія,

 

пестроенія"

 

(Гал.

 

5,

19 — 20;

 

2

 

Кор.

 

XII,

 

20).

 

Это

 

болѣзни

 

тѣмъ

 

болѣе

 

жестокія,

что

 

разрушаютъ

 

по

 

только

 

тѣло,

 

но

 

и

 

душу.

 

Можетъ

 

ли

 

высту-

пить

 

на

 

борьбу

 

съ

 

этими

 

болѣзпямп

 

неопытный,

 

неподготовленный

пастырь?

 

Трудно

 

лѣченіѳ

 

болѣзней

 

тѣла,

 

долговременной

 

подготовки

требуетъ

 

оно,

 

какой

 

же

 

опытности

 

требуетъ

 

лѣченіе

 

душъ

 

чело-

вѣческихъ?

 

Вѣдь

 

оно,

 

несомнѣппо,

 

труднѣе

 

врачеванія

 

тѣла,

 

вра-

чеванія

 

пастыремъ

 

безсловесныхъ

 

овецъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

средѣ

 

безсловес-

ныхъ,

 

болѣзнь

 

явна,

 

хотя

 

и

 

требуетъ

 

опа

 

многочпслоипыхъ

 

заботъ

пастыря,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣо

 

можетъ

 

быть

 

своевременно

 

устранена.

Пастырь

 

при

 

оказаніп

 

помощи

 

заболѣвшему

 

овну

 

можетъ

 

даже

употребить

 

силу,

 

если

 

это

 

окажется

 

нужнымъ

 

для

 

врачеванія.

Пастырю

 

всегда

 

можно

 

падѣяться

 

на

 

псцѣленіо

 

овцы.

 

Не

 

то

 

у

пастыря

 

стадъ

 

словесныхъ.

 

Врачебное

 

искусство

 

послѣдняго

 

гораздо

труднѣо,

 

a,

 

слѣдователыю,

 

требуетъ

 

и

 

нпыхъ

 

пріомовъ.

 

Не

 

явны

болѣзни

 

стада

 

словеснаго;

 

ньтъ,

 

въ

 

самой

 

глубинѣ

 

души

 

таятся

 

онѣ,

глубоко

 

вкореняются

 

онѣ

 

въ

 

сердцѣ

 

людей

 

и

 

часто

 

обнаруживают-

ся

 

съ

 

болынимъ

 

трудомъ.

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

виднмыхъ

 

язвъ,

 

струпьевъ,

и

 

нужно

 

хорошо

 

знать

 

душу

 

человѣческую,

 

чтобы

 

обнаружить

 

ея

внутреннюю

 

рану,

 

ея

 

болѣзнь.

 

Должность

 

же

 

пастыря,

 

его

 

священ-

ная

 

обязанность

 

цѣлить

 

эти

 

заражонныя

 

души,

 

извлекать

 

нхъ

 

изъ

грѣха,

 

очищать

 

ихъ,

 

охрапять

 

отъ

 

опасности

 

заблуждопія,

 

под-

держать

 

въ

 

минуту

 

падонія.

 

Зорко

 

долженъ

 

слѣдить

 

пастырь

 

за

жизнью

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

долженъ

 

прозрѣвать

 

ихъ

 

души,

 

чтобы

ни

 

одно

 

сокровенное

 

движеніе

 

ихъ

 

сердца

 

не

 

ускользнуло

 

отъ

 

его

вниманія.

 

Пастырь

 

должепь

 

стараться,

 

чтобы

 

душа

 

пасомыхъ

 

но

была

 

для

 

пего

 

закрытою

 

темною

 

книгою.

 

Можно

 

ли

 

назвать

 

доб-

рымъ

 

пастыремъ

 

того,

 

который

 

по

 

вѣдаетъ

 

душъ

 

своихъ

 

словес-

ныхъ

 

овецъ,

 

не

 

знаотъ,

 

когда

 

требуется

 

ого

 

помощь,

 

и

 

потому

 

по

спѣшитъ

 

къ

 

нимъ.

 

Нѣтъ,

 

это

 

но

 

пастырь,

 

а

 

наомникъ.

 

Это

 

слѣ-

пой,

 

ведущій

 

слѣпого,

 

—

 

съ

 

него

 

взыщется

 

за

 

то,

 

что

 

онъ,

 

взявши

на

 

себя

 

мпоготрудное

 

пастырство,

 

пренебрегь

 

пмъ.4 )

 

Сколько

 

опыт-

*)

 

Злат.,

 

415-416

 

стр.

 

(Тамъ

 

же).
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постп

 

нужно

 

для

 

пастыря

 

также,

 

чтобы

 

и

 

приступить

 

къ

 

лѣчепію,

и

 

окончить

 

его

 

съ

 

уснѣхомъ.

 

Здѣсь

 

по

 

безсловесное

 

стадо,

 

гдѣ

врачъ,

 

въ

 

крайнемь

 

случаѣ,

 

можетъ

 

употребить

 

паснліе.

 

Здѣсь

 

на-

силіе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

употреблено

 

ужо

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

 

этотъ

иедугъ

 

человѣческой

 

души

 

но

 

можетъ

 

быть

 

излечеігь

 

иначе.,

 

какъ

добровольно.

 

Здѣсь

 

нужно

 

дѣйствовать

 

словомъ

 

убѣждонія,

 

увѣща-

нія,

 

чтобы

 

больной

 

самъ

 

понялъ

 

свою

 

болѣзпь,

 

чтобы

 

самъ

 

со-

зпалъ

 

необходимость

 

нсцѣленія.

 

Поэтому

 

съ

 

великнмъ

 

тщапіомъ,

съ

 

великой

 

заботливостью

 

долженъ

 

приступать

 

пастырь

 

къ

 

больному

душевно.

 

Часто

 

малѣйшее

 

паспліе

 

ожосточаоть

 

больного

 

и

 

онъ

уклоняется

 

отъ

 

лечеиія,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

болѣе

 

отягчая

 

болѣзнь.

 

Толь-

ко

 

долговременная

 

подготовка,

 

глубокое

 

знаніе

 

души

 

чсловѣчсской,

зпапіо,

 

пріобрѣтониоо

 

сь

 

великнмъ

 

трудомъ,

 

можетъ

 

дать

 

иастырю

успѣхъ

 

въ

 

леченін

 

таковыхъ

 

болѣзнеіі.

 

Неопытный,

 

небрежный

 

па-

стырь

 

можетъ

 

только

 

усилить

 

болѣзпь,

 

не

 

зная

 

болѣзнп

 

и

 

средствъ,

съ

 

которыми

 

опъ

 

долженъ

 

приступить

 

къ

 

больному. 5 ).

А

 

какъ

 

разнообразны

 

эти

 

средства

 

н

 

сколько

 

умѣпья

 

нужно

пастырю,

 

чтобы

 

прилагать

 

пхъ.

 

Каждая

 

душа

 

требуетъ

 

своихъ

средствъ

 

для

 

уврачеванія.

 

Нельзя

 

одинаково

 

врачевать

 

богатаго

 

и

бѣднаго,

 

мужчину

 

и

 

женщину.

 

Нельзя

 

прилагать

 

ощшаковыя

 

сред-

ства

 

для

 

врачеванія

 

больпыхъ

 

тѣлесно

 

и

 

здоровыхъ,

 

городскихъ

и

 

сольекпхъ.

 

Какое

 

разнообразіс

 

положеиій,

 

какое

 

различіе

 

вра-

чеваній. 6)

 

Для

 

однихъ

 

необходимо

 

убѣждепіе,

 

увѣщапіо,

 

для

 

дру-

гихъ

 

похвала,

 

для

 

третьихъ

 

прпмѣръ,

 

страхъ

 

наказанія.

 

Для

однпхъ

 

полезно

 

облпченіс,

 

для

 

другнхъ

 

оно

 

вредно — и

 

все

 

это

лежнтъ

 

па

 

обязанности

 

пастыря.

 

Какое

 

благоразуміо

 

долженъ

 

имѣть

онъ,

 

чтобы

 

прилагать

 

въ

 

свое

 

время

 

нужное

 

средство.

 

Всю

 

свою

жизнь

 

непрестапно

 

долженъ

 

пастырь

 

созерцать

 

жизнь

 

своихъ

 

иа-

сомыхъ,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

принести

 

помощь

 

имъ.

 

Глубокое

 

со-

страдало

 

къ

 

страждущему

   

духомъ

   

человѣку,

 

пламенную

   

готов-

5)

 

Злат.,

 

41 G

 

стр.

 

Григорііі

 

Вогосл.

 

Москва.

 

1843.

 

Часть

 

I.

 

Стр.

28

 

и

 

дал.

 

Григорій

 

Двоссл.

 

Стр.

 

G1.

 

36.

°)

 

ГригорШДвоес.кніъ,

 

стр.

 

90

 

и

 

далѣе.

 

Григор.

 

Вогословъ,

 

33-35

 

стр.
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ность

 

помочь

 

ему,

 

содействовать

 

его

 

исцѣленію

 

долженъ

 

носить

 

въ

душѣ

 

своей

 

пастырь.

 

Только

 

тогда

 

онъ

 

можетъ

 

посвятить

 

свои

 

силы

на

 

пользу

 

своей

 

паствы

 

въ

 

полной

 

увѣрѳнности,

 

что

 

труды

 

его

 

не

сломятъ

 

крѣіпстп

 

его

 

силъ,

 

что

 

онъ

 

всегда

 

будетъ

 

полоиъ

 

любви

къ

 

своему

 

дѣлу

 

спасепія

 

душъ

 

человѣческихъ.

 

Только

 

тогда

 

мо-

жетъ

 

пастырь

 

иадѣяться,

 

что

 

въ

 

ого

 

стадо

 

можетъ

 

онъ

 

призвать

и

 

ипыхъ

 

овецъ,

 

еще

 

не

 

имущихъ

 

пастыря.

 

Онъ

 

можетъ

 

надѣяться,

что

 

его

 

неослабная

 

эиергія

 

побѣдчтъ

 

упорство

 

и

 

закостнѣніо

 

даже

этихъ,

 

не

 

знавшихъ

 

свѣта

 

Христова

 

учонія,

 

заблудившихся,

 

овецъ.

Но

 

надеть

 

духомъ,

 

не

 

продастся

 

отчаянію,

 

но

 

всѣ

 

силы

 

свои

употребить

 

на

 

святое

 

дѣло.

 

Его

 

душу,

 

его

 

трудъ

 

будетъ

 

поддер-

живать

 

непрестанная

 

надежда:

 

„не

 

дастъ

 

ли

 

имъ

 

Богъ

 

иокаянія

къ

 

познанію

 

истины"

  

(2

 

Тим.

 

II,

 

25,

 

26).

 

7 )

Свящ.

 

1.

   

Крестинъ.

(Продолженіе

  

слѣдуетъ).

Библіографическій

 

отдълъ.

„Маргаритовъ

 

Сергѣй,

 

магистръ

 

богосл.

 

Исторія,

рсщіоналишическихъ

 

и

 

мишичр.скихъ

 

сектъ".

 

Изд.

 

2-ое,

перераб.

 

1902

 

г.—По

 

исторіи

 

сектантства

 

книжка

 

Маргаритова

представляотъ

 

нзъ

 

себя

 

самый

 

лучшій

 

и

 

полный

 

трудъ.

 

Книга

раздѣляется

 

на

 

двѣ

 

главы;

 

въ

 

пачалѣ

 

книги

 

помѣщено

 

предисловіо

и

 

дано

 

ионятіе

 

о

 

сектахъ

 

раціоналнстическихъ

 

и

 

мистичоскихъ

(стр.

 

III--IV,

  

1).

Въ

 

первой

 

главѣ

 

іідотъ

 

рѣчь

 

о

 

сектахъ

 

раціопалистичоских-ъ

(110 — 112).

 

Сначала

 

указывается

 

время

 

зарождонія

 

раціонали-

стическихъ

 

идей,

 

а

 

также

 

выясняются

 

причины

 

появленія

 

и

 

рас-

пространенія

 

раціоналистнчоскпхъ

 

сектъ.

 

Раціоиалистпчоскія

 

идеи

обнаруживались

 

въ

 

Россіп

 

издавна.

 

Въ

 

ХІУ

 

вѣкѣ

 

онѣ

 

проявились

въ

 

ереси

 

стрнголыіиковъ,

 

въ

 

XV

 

в.

 

въ

 

ереси

 

жидоветвующихъ,

а

 

въ

 

XVI

 

в.

 

въ

 

еросяхъ

 

Матвѣя

 

Бакшина

 

и

 

Ѳеодосія

 

Косого.

 

То

')

 

Злат.,

 

стр.

 

517.

 

Григорій

 

Двоесл. х

 

стр.

 

61-62.



—
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замирая,

 

то

 

вновь

 

возрождаясь,

 

эти

 

идеи

 

стали

 

распространяться

особенно

 

въ

 

17

 

и

 

18

 

в. в.

 

Нанболѣе

 

удобнымъ

 

мѣстомь

 

для

 

рас-

пространенія

 

раціоналнстическихъ

 

и

 

мистичоскихъ

 

идей

 

была

 

Украй-

па.

 

Причины

 

появленія

 

и

 

распрострапонія

 

раціоналмстнч.

 

сектъ

указаны

 

слѣдующія:

 

1)

 

Рѳлнгіозноо

 

нсвѣжество

 

русскаго

 

народа,

чѣмъ

 

пользовались

 

многіе

 

лжеучители;

 

2)

 

Недостатки

 

въ

 

жизни

и

 

дѣятельности

 

нашего

 

духовенства,

 

а

 

именно:

 

отсутствіе

 

учитель-

ства,

 

нетрезвая

 

жизнь,

 

вымогательство

 

за

 

требы,

 

небрежное,

 

иног-

да

 

чисто

 

формальное

 

отправленіо

 

требъ

 

н

 

вообще

 

богослуженія.

3)

 

Сильное

 

стромленіе

 

нашего

 

народа

 

уяснить

 

собѣ

 

истину

 

въ

 

дѣлѣ

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

отдѣльныя

 

лица,

 

не

 

имѣя

надлежащихъ

 

точекъ

 

опоры

 

и

 

не

 

довѣряя

 

духовенству,

 

при

 

рѣ-

шепіп

 

многихъ

 

мучащихъ

 

ихъ

 

душу

 

вонросовъ

 

идутъ

 

своею

 

до-

рогою,

 

чаще

 

всего

 

тою,

 

которая

 

оиредѣляется

 

ихъ

 

пастросиіомъ,

и

 

естественпо

 

заходятъ

 

на

 

путь

 

ложпыхь

 

мечтапій

 

и

 

въ

 

дебри

разныхъ

 

лжеучепій.

Въ

 

первой

 

главѣ

 

излагается

 

нсторія

 

старыхъ

 

раціоналист.

сектъ:

 

духоборцевъ,

 

молоканъ

 

(субботинковъ

 

и

 

воскрсснпковъ,

 

іудей-

ствующихъ,

 

Донского

 

толка,

 

секты

 

общихъ,

 

ирыгуновь

 

и

 

Сіонской

вѣсти);

 

новыхъ

 

сектъ:

 

штундпзма,

 

секты

 

нашковцевъ

 

и

 

толстовцовъ.

Говоря

 

о

 

той

 

или

 

другой

 

соктѣ,

 

авторъ

 

излагаетъ

 

сначала

 

исторію

секты,

 

затѣмъ

 

догматическое

 

и

 

нравственное

 

ученіе,

 

говорить

 

о

цорковномъ

 

устройствѣ

 

ея,

 

о

 

богослуженіи;

 

объ

 

отношеніи

 

секты

къ

 

Церкви

 

и

 

Государству,

 

о

 

семейной

 

жизни.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

отдѣлѣ

 

о

 

духоборцахъ

 

авторъ

 

излагаетъ:

 

исторію

 

секты;

 

догмати-

ческое

 

ученіо

 

духоборцевъ;

 

учсніо

 

о

 

животной

 

книгѣ;

 

учѳніе

 

о

Богѣ;

 

ученіе

 

о

 

душѣ

 

чоловѣка,

 

о

 

падоніи

 

и

 

искуплоніи,

 

о

 

лицѣ

Іисуса

 

Христа,

 

о

 

воскресеніи

 

и

 

будущей

 

жизни;

 

ученіе

 

о

 

Церк-

ви,

 

іерархін,

 

таинствахъ.

 

и

 

обрядахъ;

 

нравственное

 

ученіе

 

духобор-

цевъ;

 

отношеніе

 

къ

 

гражданской

 

власти.

 

Семейная

 

жизнь.

Во

 

второй

 

главѣ

 

-о

 

сектахъ

 

мистичоскихъ— говорится

 

о

 

соктѣ

хлыстовъ

 

и

 

скопцовъ,

 

но

 

предварительно

 

рѣчь

 

идет*

 

о

 

прочсхо-

жденіи

 

мистическихъ

 

сектъ

 

и

 

о

 

причинахъ

 

появленія

 

и

 

распростра-
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нонія

 

ихъ.

 

Хлыстовство

 

появилось

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

въ

   

половниѣ

XVII

 

стол.

 

Скопчество

 

выродилось

 

пзь

 

хлыстовства.

Книга

 

Маргаритова

 

написана

 

простым

 

ь,

 

попятнымъ

 

языкомъ;

ео

 

чнтаютъ

 

съ

 

большпмъ

 

пптересомъ

 

даже

 

тѣ

 

лица,

 

который

 

зна-

комы

 

съ

 

исторіей

 

сектантства;

 

тѣмъ

 

болѣе

 

она

 

интересна

 

для

 

лицъ,

начинающих!,

 

изучать

 

сектантство.

 

Пріобрѣстн

 

ее

 

въ

 

бнбліотекіі

тѣхъ

 

церквей,

 

въ

 

приходахъ

 

которыхъ

 

есть

 

сектанты

 

было

 

бы

 

въ

высшей

 

степени

 

полезно.

 

Издана

 

книга

 

хорошо;

 

стоптъ

 

назначен-

ной

 

ц'Ьпы

 

—

 

1

 

р.

 

35

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

А.

 

Богдановъ.

Шдзѣльніщкій

   

Іоаннъ,

    

миссіонеръ-свящ.

    

„НІщ/ндизмъ,

причины

    

появленія

   

и

  

разборь

 

ученія

   

его".

    

Изд.

 

2-ое

1899

 

г.

Предъ

 

памп

 

книжка

 

свящ.-мнссіопора

 

Недзѣлышцкаго

 

о

 

штун-

дпзмѣ.

 

Мы

 

смѣло

 

рекомендуемъ

 

ее

 

духовенству

 

епархіи,

 

какъ

пособіе

 

для

 

борьбы

 

съ

 

штундизмомъ.

 

Книжка

 

раздѣляется

 

па

 

двѣ

части.

 

Въ

 

нервой

 

части

 

пдеть

 

рѣчь

 

о

 

прнчннахъ

 

появлопія

 

штун-

дизма

 

въ

 

Россіп

 

(5-48).

 

Во

 

второй

 

части

 

(стр.

 

49 — 232)

 

изла-

гается

 

вѣроучеіііе

 

штунднетовъ

 

и

 

разборъ

 

его.

Давши

 

опредѣленіе

 

штундизма,

 

авторъ

 

выставляетъ

 

слѣду-

ющія

 

прнчипы

 

появленія

 

штундизма

 

на

 

югѣ

 

Россіи:

 

1)

 

Религіозное

певѣжество

 

парода;

 

2)

 

неброжпое

 

совершеніе

 

нѣкоторыми

 

пастырями

богослужепія;

 

3)

 

неудовлетворительное

 

состояніе

 

цорковнаго

 

пѣнія,

что

 

побудило

 

кростьяпъ

 

(штунднетовъ)

 

полюбить

 

пѣніе

 

протестант-

ское;

 

4)

 

иедостатокъ

 

храмовъ,

 

разбросанность

 

солъ

 

въ

 

приходахъ,

недостатокъ

 

въ

 

количоствѣ

 

священннковъ;

 

5)

 

русская

 

иптоллиген-

ція

 

индифферентностью

 

къ

 

вѣрѣ

 

совращаотъ

 

простой

 

народъ

 

съ

пути

 

истины.

 

Затѣмъ

 

указывается

 

время

 

иоявленія

 

штундизма

 

въ

южной

 

Руси,

 

указывается

 

вліяиіо

 

на

 

штупдистовъ

 

разныхъ

 

протс-

стантекпхъ

 

сектъ

 

и

 

мнссіопоровъ,

 

говорится

 

о

 

характорѣ

 

вѣро-

ученія

 

штундизма,

 

о

 

нравственности

 

штунднетовъ;

 

указывается

 

от-

личіѳ

 
штундизма

 
отъ

 
другихъ

 
сектъ.
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Во

 

второй

 

части

 

говорится:

 

1)

 

Объ

 

источниках!,

 

вѣроученія:

св.

 

Ппсаніп

 

и

 

св.

 

Преданін;

 

при

 

этомъ

 

дѣлается

 

разборъ

 

ссылокъ

штупдистовъ

 

на

 

св.

 

Иисаніѳ

 

въ

 

опровержепіе

 

ими

 

св.

 

Проданія.

2)

 

О

 

церкви.

 

3)

 

О

 

богоучрежденностн

 

церковной

 

іѳрархій;

 

здѣсь

опровергается

 

разборъ

 

штундпстікпхъ

 

доказательствъ

 

о

 

ненужности

іерархіи,

 

толкованія

 

ими

 

23-й

 

главы

 

Еванг.

 

Матвея

 

и

 

проч.

 

4)

О

 

таинствахъ.

 

5)

 

Объ

 

отношенін

 

Церкви

 

земной

 

къ

 

Церкви

 

не-

бесной.

 

6)

 

О

 

иоклононіп

 

Богу.

 

Въ

 

конціі

 

книги,

 

въ

 

качеств!,

 

п'ри-

ложенія.

 

помѣщенъ

 

„Краткій

 

катнхнзисъ

 

или

 

изложеніе

 

вѣроиспо-

вѣданія

 

русскихъ

 

баптистовъ,

 

т.

 

е.

 

взрослокрощонныхъ

 

хрнстіанъ"

и

 

приведены

 

замѣчанія

 

на

 

него.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

краткаго

 

содоржанія

 

этой

 

книги,

 

авторъ

 

до-

вольно

 

подробно

 

и

 

обстоятельно

 

обслѣдовалъ

 

штундизмъ.

 

Разборъ

штундистскаго

 

лжеученія

 

сдѣланъ

 

вѣско

 

и

 

обстоятельно.

 

Для

 

каж-

даго

 

священника,

 

которому

 

приходится

 

бороться

 

съ

 

штундизмомъ,

эта

 

книжка

 

была

 

бы

 

очень

 

полезна.

 

Цѣна— 1

 

рубль,

 

при

 

246

страницахъ— но

 

высокая.

А.

  

Богдановъ.

Городъ

 

Енисейскъ

 

и

 

его

 

церковный

 

достопримечательности.

Лѣтомъ

 

1906

 

года

 

пишущему

 

эти

 

строки

 

привелось

 

осуще-

ствить

 

свое

 

давнее

 

жолапіе — побывать

 

въ

 

г.

 

Еиисейскѣ.

 

Думает-

ся,

 

что

 

и

 

для

 

всякаго,

 

интсросующагося

 

прогалымъ

 

Сибири,

 

этотъ

городъ

 

должонъ

 

быть

 

занимательнымъ.

 

Здѣсь

 

Сибирская

 

исторія

дѣлала

 

свои

 

первые

 

шаги.

 

Нужно

 

помнить,

 

что

 

русская

 

колопиза-

ція

 

въ

 

Сибирь

 

шла

 

первоначально

 

сѣвернымъ

 

иутѳмъ

 

и

 

лишь

 

от-

сюда

 

она

 

постепенно

 

направлялась

 

на

 

югъ.

 

Поэтому

 

и

 

папболѣе

крупными

 

центрами

 

на

 

порвыхъ

 

порахъ

 

были

 

сѣверпые

 

города.

Тобольскъ,

 

Мангазоя,

 

смѣнившій

 

ее

 

Туруханскъ

 

и

 

Енисейскъ

 

за-

нимали

 

видное

 

мѣсто

 

и

 

въ

 

административномъ

 

отношеніи,

 

и

 

какъ

главвые

 

пункты

 

Сибирской

 

торговли.

Енисейскъ

 

имѣетъ

 

уже

 

почтенную

 

давность.

 

Онъ

 

основанъ

въ

 
1618

 
году

  
казаками

   
изъ

 
Мангазеи,

   
во

 
главѣ

 
съ

 
боярскимъ
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сыномъ

 

Петром'ь

 

Ллбычовымъ

 

и

 

стрѣлецкпмъ

 

сотникомъ

 

Черкасомъ

Рукипымъ,

 

по

 

повелѣпііо

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича.

 

XVII

 

вѣкъ

былъ

 

порой

 

ого

 

особеннаго

 

расцвѣта.

 

Въ

 

это

 

время

 

онъ

 

запималъ

третье

 

по

 

числу

 

жителей

 

мѣсто

 

въ

 

Сибири,

 

а

 

по

 

значенію

 

въ

области

 

торговли,

 

можстъ

 

быть,

 

даже

 

и

 

второе,

 

потому

 

что

 

Томскъ,

основанный

 

нѣсколько

 

раньше

 

его,

 

еще

 

ве

 

игралъ,

 

кажется,

 

особен-

но

 

видной

 

роли.

 

Правда,

 

въ

 

административном!,

 

отношепіи

 

по-

слѣдній

 

занпмалъ

 

болѣс

 

иочетное

 

мѣсто,

 

и

 

Еппсейскъ

 

съ

 

1629

 

го-

да

 

былъ

 

приипсанъ

 

въ

 

качествѣ

 

уѣзднаго

 

города

 

къ

 

Томской

 

об-

ласти.

 

Но

 

такой

 

порядокъ

 

продолжался

 

не

 

дальше

 

1676

 

года,

когда

 

Еппсейскъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

областнымъ

 

городомъ

 

Восточной

Сибири.

 

Это

 

было

 

высшей

 

точкой

 

его

 

развитія.

 

Однако

 

уже

 

скоро

наступили

 

зловѣщіе

 

признаки

 

его

 

паденія.

 

Колонизація

 

спуска-

лась

 

все

 

глубже

 

на

 

югъ,

 

и

 

южнымъ

 

городамъ,

 

въ

 

виду

 

несравнон-

наго

 

преимущества

 

самой

 

мѣстности,

 

занятой

 

ими,

 

суждено

 

было

наслѣдовать

 

зпаченіе

 

сѣворныхъ

 

центровъ

 

и

 

постепенно

 

расширять

его.

 

Видно

 

было,

 

что

 

уже

 

къ

 

началу

 

XVII

 

столѣтія

 

Енисейскъ

началъ

 

утрачивать

 

свое

 

значеніе,

 

потому

 

что

 

въ

 

1708

 

году

 

онъ

нпзведонъ

 

былъ

 

въ

 

разрндъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ.

 

Впрочемъ,

 

ско-

ро

 

его

 

простнжъ

 

былъ

 

возстановленъ,

 

и

 

съ

 

1724

 

года

 

онъ

 

вновь

былъ

 

сдѣланъ

 

самостоятельнымъ

 

городомъ

 

Енисейской

 

провинцін,

 

въ

каковомъ

 

положеніп

 

и

 

оставался

 

до

 

1782

 

года,

 

котда

 

причисленъ

былі.

 

къ

 

Тобольскому

 

намѣстничеству.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

онъ

 

уже

не

 

игралъ

 

самостоятельной

 

роли,

 

какъ

 

областной

 

цонтръ,

 

входя

 

въ

составъ

 

другихъ,

 

болѣе

 

его

 

крупныхъ

 

административпыхъ

 

сдиннцъ.

Съ

 

1796

 

года

 

онъ

 

былъ

 

уѣздомъ

 

Тобольской

 

губерпіи;

 

въ

 

1804

году

 

въ

 

качоствѣ

 

окружнаго

 

перечнеленъ

 

къ

 

Томску,

 

въ

 

1822

году,

 

при

 

образованіи

 

особой

 

Енисейской

 

губерніи,

 

пороведенъ

быль

 

сюда,

 

но

 

опять

 

въ

 

качсствѣ

 

окружнаго,

 

уступивъ

 

первое

мѣсто

 

младшему

 

Красноярску.

 

Такова

 

краткая

 

нсторія

 

этого

 

горо-

да,

 

какъ

 

административная

 

центра.

И

 

въ

 

церковном!,

 

отношеніи

 

Енисейскъ

 

занималъ

 

тоже

 

очень

почтенное

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

старыхъ

 

городовъ

 

Сибири.

 

Объясняется
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это

 

просто— изъ

 

самыхъ

 

ствойствъ

 

русской

 

колонпзаціи.

 

По

 

обычно-

му

 

у

 

насъ

 

порядку,

 

основаніе

 

псмаго

 

болѣо

 

или

 

менѣо

 

круп-

наго

 

поселенія

 

сопровождалось

 

и

 

постройкой

 

церкви,

 

а

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

устройствомъ

 

монастыря.

 

По

 

Mt.pl;

 

того,

 

какъ

росло

 

населеніо,

 

увеличивалось

 

въ

 

немъ

 

и

 

число

 

храмовъ.

 

При-

мѣръ

 

Енисейска

 

вполнѣ

 

подтверждаетъ

 

это.

 

Уже

 

черезъ

 

пять

 

лѣть

послѣ

 

осиовапія

 

города

 

-

 

въ

 

1623

 

году,

 

если

 

можно

 

довѣриться

указаніямъ

 

клпровыхъ

 

вѣдомостей,

 

мы

 

встрѣчаомъ

 

здѣсь

 

Хрнсто-

рождественскую

 

женскую

 

обитель

 

(пынѣ

 

Иверскій

 

монастырь),

 

ко-

торая

 

основана

 

была

 

по

 

указу

 

Государя

 

Даря

 

Михаила

 

Ѳеодоро-

вича

 

и

 

по

 

благословенно

 

перваго

 

Сибирскаго

 

владыки —

 

Кипріана

 

То-

больскаго,

 

строительницей

 

Игуменіей

 

Параскевой

 

Племянниковой,

при

 

бояринѣ

 

кпязѣ

 

Иванѣ

 

Семеновнчѣ

 

Куракинѣ.

 

Въ

 

1626

 

году,

при

 

воеводѣ

 

Ошанпнѣ,

 

упоминается

 

о

 

постройкѣ

 

Введенской

 

церк-

ви.

 

Около

 

же

 

этого

 

времени

 

поставлена

 

казаками

 

„обѣтпая"

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

Михаила

 

Малоина,

 

небеспаго

 

покровителя

 

Царя

 

Ми-

хаила

 

Ѳеодоровпча,

 

вѣроятно,

 

въ

 

честь

 

этого

 

послѣдияго

 

и

 

въ

благодарность

 

за

 

ого

 

впнмапіе

 

къ

 

новому

 

городу.

 

Мнхаилъ

 

Ѳеодо-

ровичъ,

 

дѣйствительно,

 

радѣлъ

 

о

 

иовомъ

 

краѣ,

 

заботился

 

о

 

наса-

жденіи

 

здѣсь

 

христіанства

 

и

 

церковности.

 

Еще

 

съ

 

первымъ

 

Сибнр-

скимъ

 

Владыкою

 

Кипріаномъ

 

было

 

послано

 

достаточно

 

церковной

утвари

 

въ

 

Тобольскъ.

 

И

 

позднѣе

 

прптокъ

 

этихъ

 

пожертвовапій

 

но

прекраіцался.

 

Самъ

 

царь

 

подавалъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

хорошій

 

upii-

мѣръ.

 

Есть

 

извѣстія,

 

что

 

и

 

для

 

первыхъ

 

Енисейскихъ

 

церквей

были

 

присланы

 

имъ:

 

образа,

 

сосуды,

 

церковііыя

 

книги,

 

даже

 

два

ьолокола.

 

Въ

 

1628

 

г.

 

упоминается

 

о

 

нріѣздѣ

 

въ

 

Енисейскъ

 

по-

стояннаго

 

священника.

 

Къ

 

половпнѣ

 

XVII

 

вѣка

 

Енисейскъ

 

обога-

тился

 

новой

 

обителью.

 

Въ

 

1642

 

г.,

 

по

 

благословенно

 

Герасима

Кремнева,

 

Архіопископа

 

Тобольскаго

 

и

 

Сибирскаго,

 

монахомь

 

Ти-

моѳеемъ

 

Иваповымъ

 

былъ

 

оспованъ

 

мужской

 

Спасскій

 

монастырь.

Къ

 

1690

 

г.

 

относятъ

 

построеніе

 

деревянпаго

 

Богоявленскаго

 

со-

бора.

 

Затѣмъ

 

на

 

иротяжепіи

 

преимущественно

 

XVIII

 

вѣка

 

явился

цѣлый

 

рядъ

 

другихъ

 

камеппыхъ

 

церквей,

 

которыми

 

и

 

теперь

 

такъ
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богатъ

 

Енисейскъ

 

(принимая

 

въ

 

расчотъ

 

малочисленность

 

его

 

насе-

леиія).

 

Часть

 

этнхъ

 

церквей

 

(напр.,

 

Троицкая,

 

Воскресенская)

появились

 

на

 

мѣсто

 

прежннхъ

 

обветшавших!,

 

деревянпыхъ

 

цер-

квей,

 

построопк!

 

каковыхъ

 

по

 

всѣмъ

 

осиованіямъ

 

слѣдуетъ

 

при-

урочить

 

еще

 

къ

 

XVII

 

вѣку.

Что

 

и

 

въ

 

высшнхъ

 

правящихъ

 

сфорахъ

 

Енисейску

 

при-

давали

 

значеніо,

 

какь

 

церковно

 

просвѣтителыюму

 

центру,

 

это

видно

 

пзъ

 

того,

 

что

 

давно

 

поднимался

 

вопросъ

 

объ

 

учрѳжденіи

здѣсь

 

особой

 

епископской

 

каоедры.

 

Памъ

 

приводилось

 

встрѣчать

въ

 

литература,

 

касающейся

 

Сибири,

 

указаніо,

 

что

 

уже

 

Большой

Московскій

 

Соборъ

 

1666 — 67

 

годовъ

 

предполагать

 

открыть

 

Ени-

сейскую

 

енархію*).

Если

 

это

 

указаиіе

 

нуждается

 

въ

 

провѣркѣ,

 

то

 

несомненный

фактъ,

 

что

 

Московскій

 

Соборъ

 

1682

 

г.

 

ясно

 

и

 

опродѣленно

 

велъ

рѣчь

 

объ

 

Енисейской

 

спископіи.

 

Инпціатива

 

исходила

 

отъ

 

царя

Ѳеодора

 

Алексѣевича,

 

въ

 

черновомъ

 

проэктѣ

 

котораго

 

предположе-

но

 

было

 

сдѣлать

 

Енисейскъ

 

архісписконіей

 

для

 

Восточной

 

Сибири,

но

 

видно

 

было,

 

что

 

и

 

русскіе

 

іерархи

 

но

 

отрицали

 

за

 

Енисей-

скомъ

 

правь

 

стать

 

во

 

г.іавѣ

 

церковноправіітельственнаго

 

округа

Восточно-Сибнрскаго

 

края.

 

Однако

 

Енисейску

 

не

 

суждеію

 

было

видѣть

 

своего

 

Владыку.

 

По

 

злой

 

ироиіи

 

судьбы,

 

вмѣсто

 

самосто-

ятельная

 

архіопнскона

 

ому

 

не

 

пришлось

 

пріютить

 

иодъ

 

свопмъ

кровомъ

 

и

 

просто

 

Епископа,

 

когда

 

открыта

 

была,

 

наконецъ,

 

въ

1861

 

году,

 

Енисейская

 

епархія.

 

Красноярскъ

 

опять

 

сталъ

 

ому

шшерекъ

 

дороги...

Поелѣ

 

этихъ

 

краткихъ

 

замѣтокъ,

 

думаемъ,

 

ясно,

 

почему

 

Ени-
сейскъ

 

заслуживает!,,

 

чтобы

 

па

 

немъ

 

было

 

сосредоточено

 

должное

вппманіо.

 

У

 

любителей

 

старины

 

развивается

 

какоо

 

то

 

особое

 

чувст-

во

 

почтительности,

 

перемѣшапной

 

подчасъ

 

съ

 

благоговѣпіемъ,

 

ко-

*)

 

За

 

отгутствіемъ

 

подъ

 

руками

 

пужныхъ

 

документовъ,

 

мы

 

доселѣ

не

 

могли

 

иронѣрить,

 

насколько

 

основательно

 

данное

 

свидетельство,

 

а

 

въ

актам,

 

этого

 

собора,

 

изданныхъ

 

БрЙтстйАкгь

 

Митр.

 

Петра,

 

объ

 

Енпссіі-

ской

 

каѳедрѣ.

 

нѣтъ

 

нпкакпхъ

 

уномішаній.
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всему,

 

что

 

такъ

 

или

 

иначе

 

говоритъ

 

о

 

старыхъ

 

временахъ

 

и

порядкахъ,

 

что

 

способно

 

пролить

 

хоть

 

малую

 

долю

 

свѣта

 

на

 

от-

дельную

 

эпоху,

 

прояснить

 

чувства,

 

настроеніе

 

людей

 

этой

 

эпохи.

Съ

 

большими

 

уповапіями

 

подъѣзжалъ

 

и

 

авторъ

 

этихъ

 

строкъ

 

къ

старому

 

городу,

 

желая

 

встрѣтпть

 

здѣсь

 

непочатый

 

уголъ

 

разнаго

матеріала,

 

пужнаго

 

занимающемуся

 

нрошлымъ

 

изъ

 

церковной

 

жиз-

ни

 

родного

 

края.

 

Действительность

 

во

 

многомъ

 

изъ

 

этихъ

 

ча-

яній

 

принесла

 

горькое

 

разочарованіе.

Первыя

 

внечатлѣнія

 

были,

 

вирочемъ,

 

довольно

 

радужпыя.

 

Бы-

ло

 

утро,

 

когда

 

пароходъ

 

довольно

 

быстро

 

подходплъ

 

къ

 

набереж-

ной

 

города,

 

и

 

тотчасъ

 

надъ

 

обычными

 

городскими

 

постройками

выросли

 

солидные

 

корпуса

 

нѣсколькихъ

 

церквей,

 

такъ

 

близко

 

сто-

ящихъ

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Лишь

 

только

 

остановился

 

пароходъ,

 

какъ

послышался

 

разомъ

 

съ

 

нѣсколькихъ

 

храмовъ

 

„доброгаумпый"

 

звонъ

колоколовъ,

 

приглашавши

 

вѣрующихъ

 

на

 

молитву.

 

И

 

самая

 

кон-

струкція

 

церквей

 

и

 

ихъ

 

обиліѳ,

 

и

 

этотъ

 

мелодичный

 

звонъ

 

—свиде-

тельствовали,

 

что

 

здѣсь

 

жнвутъ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

жили

 

„чту-

щіе

 

Бога".

 

Рекомендація

 

очень

 

лестная

 

для

 

города.

 

Къ

 

сожалѣнію

потомъ

 

не

 

однажды

 

приходилось

 

и

 

слышать,

 

а

 

частно

 

самому

видѣть,

 

что

 

церкви

 

сдѣланы

 

слишкомъ

 

помѣститолыіыми,

 

такъ

что

 

молящихся

 

какъ-то

 

почти

 

и

 

незаметно

 

въ

 

храмѣ.

 

Вирочемъ,

можетъ

 

быть,

 

это

 

были

 

случайности...

Вступивъ

 

съ

 

должнымъ

 

уваженіемъ

 

на

 

почву

 

города,

 

мы

 

но—

снѣшилн

 

отправиться

 

къ

 

мѣстному

 

о.

 

Благочинпому

 

и

 

настоятелю

Собора

 

съ

 

просьбой

 

разрѣшпть

 

осмотрѣть

 

церковный

 

достоприме-

чательности.

 

О.

 

Протоіерей

 

очень

 

любезно

 

далъ

 

такое

 

позволепіо

и

 

даже

 

самъ,

 

какъ

 

хорошій

 

знатокъ

 

мѣстнаго

 

края,

 

предупре-

дительно

 

давалъ

 

нѣкоторыя

 

разъясненія.

 

Но

 

онъ

 

же

 

первый

 

(ко-

нечно,

 

отнюдь

 

не

 

по

 

своей

 

винѣ)

 

и

 

расхолодилъ

 

нашу

 

пытливость.

Автора

 

больше

 

всего

 

интересовали

 

мѣстные

 

архивы,

 

а

 

оказалось,

что

 

эти

 

архивы

 

существуют!,

 

больше

 

въ

 

восиоминаніи,

 

чѣмъ

 

въ

действительности.

 

По

 

очень

 

частой,

 

особенно

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

слу-

чайности

 

они

 

почти

 

все

 

погорели,

  

часть

 

куда

 

то

 

развезена,

   

часть
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— неизвестно,

 

какнмъ

 

образомъ—

 

утратилась.

 

Въ

 

результат!',

 

только

жалкіе

 

остатки

 

въ

 

Соборе

 

да

 

монастыряхъ.

 

Въ

 

остальныхъ

 

цер-

нвахъ,

 

не

 

гогоря

 

о

 

бумагахъ,

 

даже

 

утварь

 

и

 

иконы

 

сделались

жертвой

 

огня

 

въ

 

известный

 

пожаръ

 

27

 

августа,

 

1869

 

года.

 

Во-

лой-нс-волей

 

пришлось

 

сократить

 

сферу

 

свонхъ

 

наблюденій

 

и

ограничиться

 

по

 

преимуществу

 

двумя

 

храмами:

 

Богоявленскимъ

 

Со-

боромъ

 

и

 

главнымъ

 

храмомъ

 

Снасскаго

 

монастыря,

 

которые

 

какимъ

то

 

чудомъ

 

уцелвли

 

отъ

 

разбушевавшейся

 

огпенпой

 

стихіи.

 

Но

 

и

здесь

 

пришлось

 

сосредоточить

 

свое

 

внимапіе

 

но

 

иа

 

томъ,

 

на

 

чемъ

хотелось

 

первоначально

 

(на

 

архивахъ),

 

а

 

на

 

церковной

 

живописи.

Говорить

 

о

 

церковныхъ

 

достопрпм'Ьчателыюстяхъ

 

Сибирскихъ

храмовъ

 

можно,

 

конечно,

 

лишь

 

относительно.

 

Нельзя,

 

разумеется,

ожидать

 

встретить

 

тутъ

 

какія

 

либо

 

въ

 

собствепномъ

 

смысле

 

архе-

ологическая

 

редкости,

 

относящіяся

 

къ

 

глубокой

 

древности.

 

Храмы,

которые

 

насчитываютъ

 

полтора— два

 

века

 

существованія,

 

только

по

 

какой

 

либо

 

особой

 

случайности

 

могутъ

 

хранить

 

въ

 

себе

 

предметы

значительно

 

раниѣйшаго

 

происхожденія.

 

Въ

 

большинстве

 

они

 

отоб-

ражаютъ

 

современную

 

себе

 

эпоху.

 

Поэтому

 

и

 

мы,

 

когда

 

говоримъ

 

о

достопрнмечатолыюстяхъ

 

Енисейскихъ

 

храмовъ,

 

преимущественно

стараемся

 

отметить

 

тѣ

 

иконописные

 

сюжеты,

 

которые

 

являются

 

дей-

ствительно

 

редкими

 

въ

 

.Сибири.

 

Едва-ли

 

можно

 

спорить

 

противъ

того,

 

что

 

большинство

 

храмовъ

 

позднейшей

 

эпохи

 

отличаются

 

за-

метной

 

долой

 

шаблонности

 

въ

 

области

 

иконописнаго

 

дела

 

и

 

въ

самомъ

 

порядке

 

размещснія

 

нконъ,

 

особенно

 

въ

 

иконостасе.

 

Въ

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

старыхъ

 

церквахъ,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

тепереш-

ними,

 

намъ

 

приходилось

 

встречать

 

больше

 

разнообразія.

(Продолжоніе

 

следуетъ.)

  

Ив.

 

Фигуровскій.

Монастырь

 

"Іоаннитонъ"

 

въ

 

г.

   

Красноярска.

Не

 

m

 

о

 

pi

 

я

 

м

 

о

 

нас

 

m

 

ы

 

р

 

я.

На

 

дняхъ

 

мпі,

 

случайно

 

пришлось

 

узнать

   

о

   

существованін

въ

 

г.

 

Красноярске

 

цЬ.іаго

   

монастыря

   

"Іоаннитокъ".

  

Монастырь
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помещается

 

въ

 

доме

 

мещанина

 

Д.

 

Черемиыхъ,

 

па

 

Поповомъ

 

лугу.

У

 

Д.

 

Черемиыхъ

 

имеется:

 

два

 

ноболыпихъ

 

дома

 

въ

 

улицу

 

и

 

одипъ

флигель

 

во

 

дворе.

 

Одипъ

 

изъ

 

домовъ

 

и

 

флигель

 

теперь

 

составляютъ

собственность

 

„монастыря".

 

Исторія

 

„монастыря"

 

следующая.

Какъ

 

то

 

весной

 

этого

 

года

 

къ

 

Д.

 

Черемиыхъ

 

пришли

 

„Іоаннит1

кн".

 

Узпавъ

 

изъ

 

беседы

 

объ

 

его

 

набожности,

 

„Іоаннитки"

 

на-

чали

 

развивать

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

для

 

нихъ,

 

какъ

 

почптатоль-

ницъ

 

„батюшки

 

о.

 

Іоапна",

 

хорошо

 

было

 

бы

 

поселиться

 

въ

 

доме

Черомпыхъ

 

и

 

начать

 

спасеніе

 

своихъ

 

дуіпъ

 

и

 

прославлять

 

о.

 

Іоан-

на.

 

Д.

 

Черемиыхъ,

 

какъ

 

человѣкъ

 

религіозпый

 

и

 

почитатель

 

о.

Іоанпа,

 

благосклонно

 

отнесся

 

къ

 

этой

 

мысли

 

и

 

предложил!)

 

къ

услугамъ

 

„Іоаннитокѵ'

 

одну

 

изъ

 

комнатъ

 

своего

 

дома.

 

И

 

дело

„снасснія"

 

началось.

 

Вскоре

 

„Іоанннтокъ"

 

было

 

уже

 

около

 

де-

сяти

 

чоловѣкъ.

 

Увлеченный

 

„благочестивою"

 

жпзнію

 

своихъ

 

„квар-

тиранта"

 

и

 

подъ

 

пліяніемъ

 

бесѣдъ

 

„Старшей

 

изъ

 

нихъ",

 

Д.

Черомпыхъ

 

чрезъ

 

некоторое

 

время

 

пришелъ

 

къ

 

убежденію,

 

что

для

 

„правильности"

 

спасительной

 

жизни

 

„сеетеръ"

 

имъ

 

необходимо

иметь

 

свое

 

собственное

 

помещепіе.

 

И

 

Черемиыхъ

 

дѣлаотъ

 

„дарствен,

запись",

 

по

 

которой

 

одпнъ

 

изъ

 

домовъ

 

п

 

флигель

 

переходятъ

 

въ

собственное

 

владѣпіе

 

„сеетеръ",

 

а

 

самь

 

онъ

 

съ

 

женой

 

и

 

дочерыо-

пріемышсмъ

 

переходить

 

въ

 

„маленькій"

 

»ломъ.

На

 

вопросъ,

 

данный

 

Д.

 

Черемпыхъ:

 

„зачемъ

 

ты

 

отдалъ

 

свои

лома

 

въ

 

собственность

 

„Гоанниткамъ"?

 

я

 

получилъ

 

такой

 

отвѣтъ:

„а

 

какъ

 

же

 

иначе?

 

а

 

вдругъ

 

я

 

пожалЬлъ

 

бы,

 

что

 

дома

 

но

 

прино-

сить

 

мне

 

пользы

 

и

 

началъ

 

бы

 

вражду

 

къ

 

сестрамъ,

 

а

 

потомъ

 

бы

и

 

гиать

 

ихъ..

 

Ведь

 

дело

 

бы

 

ихъ

 

рушилось,

 

и

 

и

 

нагреши.гь

 

бы.

 

А

теперь

 

я

 

по

 

хозшшъ

 

и

 

пусть

 

онѣ

 

спокойно

 

молятся

 

Богу,

 

и

 

за

меня

 

грешпаго

 

когда

 

помолятся"...

Такимъ

 

образомъ

 

основался

 

настоящій

 

монастырь.

 

И,

 

конечно,

съ

 

иріобретеніемъ

 

собственнаго

 

помешенія,

 

началась

 

вполне

„правильная"

 

монастырская

 

жизнь.

Хозяйство

 

м

 

он

 

а

 

с

 

m

 

ы

 

р

 

я.

Монастырь

 

„Іоанпитокъ"

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

зданій:

 

дома

 

и
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флигеля.

 

Домь

 

разделяется

 

на

 

двв

 

половины;

 

въ

 

одной

 

соверша-

ются

 

молитвы,

 

а

 

въ

 

другой

 

сестры

 

занимаются

 

рукоделіемъ,

 

а

флигель

 

отведепъ

 

подъ

 

кухню

 

и

 

столовую

 

сеетеръ.

 

Комната

 

для

совершенія

 

молитвы

 

нредставляотъ

 

обыкновенную

 

комнату,

 

съ

 

свя-

тыми

 

иконами

 

въ

 

переднемъ

 

углу.

 

Св.

 

иконъ

 

не

 

особенно

 

много:

пзображеніе

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери

 

(собственность

 

хозяина),

образъ

 

Спасителя,

 

несколько

 

маленькихъ

 

иконъ

 

и,

 

рядомъ

 

съ

иконами,

 

портротъ

 

о.

 

Іоапна

 

Сергіева.

 

На

 

окнахъ

 

повешены

 

за-

навески,

 

за

 

которыми

 

сестры

 

строго

 

следятъ,

 

чтобы

 

оігЬ

 

всегда

 

были

задернуты.

 

Сосвдпяя

 

комната

 

съ

 

молельной,

 

въ

 

другой

 

половине

 

дома,

нродставляетъ

 

пзъ

 

себя

 

мастерскую.

 

Здесь

 

сестры

 

илетутъ

 

веночки

на

 

иконы,

 

средства

 

отъ

 

продажи

 

которыхъ,

 

а

 

такжо

 

отъ

 

продажи

разныхъ

 

кннгъ

 

и

 

брошюръ

 

объ

 

о.

 

Іоаннѣ,

 

составляютъ

 

главный

нсточникъ

 

сущоствованія

 

монастыря.

 

Нлетеніе

 

вЬночковъ

 

соверг

шается

 

съ

 

молитвою.

 

Совершается

 

молитва

 

предъ

 

началомъ

 

работы

вообще

 

и

 

предъ

 

началомъ

 

работы

 

каждой

 

части

 

веночка,

 

а

 

такжо

іі

 

въ

 

конце

 

работы.

 

ВсЬ

 

деножныя

 

средства,

 

поступающія

 

отъ

продажи

 

венковъ

 

и

 

брошюръ,

 

идутъ

 

на

 

средства

 

монастыря.

 

Во

флигеле

 

помещается

 

кухня

 

и

 

общая

 

столовая.

Личный

 

составь

 

монастыря.

Въ

 

настоящее

 

время

 

братію

 

монастыря

 

составляютъ

 

человекъ

пятнадцать

 

сеетеръ.

 

Все

 

„сестры"

 

очень

 

молодыя:

 

самой

 

старшей

летъ

 

тридцать,

 

а

 

младшей— летъ

 

четырнадцать;

 

большинство

 

ихъ

пмвотъ

 

возрастъ

 

отъ

 

16

 

до

 

22

 

летъ.

 

Сестры,

 

невидимому,

 

все

 

изъ

простого,

 

крестьянскаго

 

сословія;

 

пріѣхавгаія

 

пзь

 

Европейской

 

Рос-

іи,

 

—

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

грамотный.

 

Одежда

 

обыкновенная:

 

сит-

цевый

 

платья

 

(юбка

 

и

 

блузка)

 

разныхъ

 

цветовъ.

 

Поверхъ

 

голо-

вы

 

ситцевый

 

платокъ,

 

большею

 

частію

 

белый.

 

Вообще,

 

вігвшиій

видъ

 

„сеетеръ"

 

производить

 

впочатлѣпіе

 

обыкповенпыхъ

 

странству-

ющпхъ

 

богомолокъ,

 

а

 

если

 

принять

 

во

 

впиманіо

 

ихъ

 

блЬдпыя

 

лица,

съ

 

какими

 

то

 

синими

 

кругами

 

подъ

 

глазами,

 

то

 

это

 

впечатленіе

будетъ

 

неособенно

 

выгодное

 

для

 

„Іоапіштокъ", — заставляотъ

 

предпо-
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лагать

 

что-то

 

неестественное,

 

уродливое

 

въ

 

ихъ

 

душевной

 

жизни

и,

 

пожалуй,

 

физической...

 

Между

 

прочимъ

 

„Іоанинтокъ"

 

спрашива-

ли:

 

почему

 

one

 

носятъ

 

обыкновенное

 

платье,

 

а

 

не

 

монашеское?

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

одпа

 

пзъ

 

нпхъ

 

ответила:

 

„у

 

монашекъ

 

подъ

черными

 

мантіями

 

скрываются

 

грязпыя

 

души,

 

а

 

мы

 

свои

 

души

 

не

нрнкрываемъ

 

ненужными

 

одеждами

 

и

 

стараемся

 

освободить

 

ихъ

отъ

 

всего

 

тленнаго,

 

чтобы

 

онЬ

 

были

 

чистыми

 

предъ

 

Богомъ".

Можетъ

 

быть,

 

это

 

такъ

 

и

 

должно

 

быть,

 

но,

 

по

 

крайней

 

мЬре,

 

на

лицахъ

 

„Іоанннтокъ"

 

не

 

видать

 

отпечатка

 

небоснаго,

 

божествениаго

вліянія.

 

„Старшей

 

сестры",

 

какъ

 

говорить

 

сами

 

„Іоанпнткн",

 

у

нихъ

 

нетъ;

 

все

 

равны

 

передь

 

Богомъ,

 

все

 

одинаково

 

молятся

 

Богу,

все

 

одинаково

 

и

 

трудятся.

 

Но

 

трудно

 

допустить,

 

чтобы

 

у

 

нпхъ

 

не

было

 

руководительницы;

 

наверпо,

 

„старшая"

 

та

 

самая

 

сестра,

 

которая

уговорила

 

Д.

 

Черемиыхъ

 

отдать

 

свой

 

домъ

 

въ

 

ихъ

 

собственность.

 

Къ

сожаленію,

 

мне

 

не

 

удалось

 

узнать:

 

па

 

чье

 

имя

 

совершена

„дарственная

 

запись".

                                

Свящ.Н.

 

Климовскій.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

О

 

желательныхъ

 

и

 

крайне

 

необходимыхъ

 

мѣрахъ

 

нъ

 

улучше-

на

 

постановки

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

среди

   

инородцевъ,

 

жи-

вущихъ

 

по

 

р.

 

Абакану

 

(Минус,

 

у.)

 

и,

 

въ

 

частности,

 

въ

 

Аскыз-

скомъ

 

приходѣ.

 

*)

(Продолженіе).

Для

 

пронодаванія

 

всехъ

 

этихъ

 

предметовъ

 

можно

 

пригласить

окончившихъ

 

курсъ

 

духовной

 

сомннаріп,

 

а

 

именно:

 

одпого

 

для

преподаванія

 

Св.

 

Писаніи

 

во

 

всехъ

 

трехъ

 

классахъ

 

(18

 

уроковъ);

одного

 

для

 

проподаванія

 

церковн.

 

исторіи

 

въ

 

I

 

классе,

 

проповед-

ничества

 

во

 

2

 

классе

 

и

 

Богословія

 

съ

 

литургикою

 

во

 

всехъ

 

3-хъ

классахъ

 

(всего

 

19

 

уроковъ)

 

и

 

одпого

 

для

 

преподаванія

 

литературы

въ

 

1

 

и

 

2

 

кл.,

 

дидактики

 

во

 

2

 

кл.,

 

методики

 

въ

 

3

 

классе

 

и

 

фи-

зики

 

съ

 

естествоведеніемъ

 

и

 

гигіеной

 

во

 

всехъ

 

трехъ

 

классахъ

 

(все-

*)

 

См.

 

Je

 

№

 

1

 

и

 

2-й

 

Еп.

 

Вѣд;
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го

 

20

 

уроковъ).

 

Для

 

прсподаванія

 

некоторыхъ

 

светскихъ

 

наукъ

(естествов.

 

и

 

гигіены)

 

окончпвшій

 

семипарію,

 

правда,

 

не

 

со-

всемъ

 

прпгоденъ,

 

но

 

въ

 

виду

 

элементарности

 

курса

 

этихъ

 

наукъ,

онъ

 

вполне

 

можоіъ

 

подготовить

 

себя

 

къ

 

преподавапію

 

ихъ.

 

Впро-

чемъ,

 

па

 

место

 

третьяго

 

учителя

 

свЬтскихъ

 

наукъ

 

можно

 

при-

гласить

 

и

 

окопчившаго

 

курсъ

 

какого

 

нибудь

 

подходящаго

 

свѣт-

скаго

 

учебнаго

 

заведенія.

 

Для

 

иреподаванія

 

сельскаго

 

хозяйства

приглашать

 

отдельное

 

лицо

 

будетъ

 

слишкомъ

 

дорого.

 

Поэтому

 

луч-

ше

 

будетъ

 

предложить

 

одному

 

нзъ

 

учителей

 

прослушать

 

вольные

лѣтніе

 

сельскохозяйственные

 

курсы,

 

которые

 

открываются

 

во

 

мно-

гихъ

 

губернскихь

 

городахъ

 

для

 

учителей

 

народныхъ

 

училнщъ,

 

и

затвмъ

 

этому

 

же

 

лицу

 

и

 

поручить,

 

за

 

известную

 

плату,

 

препода-

ваніо

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

лѣтніо

 

месяцы,

 

по

 

три

 

урока

 

въ

 

не-

делю,

 

а

 

также

 

и

   

руководство

 

работами

  

воспитанниковъ.

Что

 

касается

 

преиодаванія

   

и

 

преподавателя

 

татарскаго

 

языка,

то

 

объ

 

этомъ

 

мною

   

умышленно

   

умолчано

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

томъ

памѣреніи,

 

чтобы

 

вопросъ

 

этотъ

    

выделить

 

и

 

обратить

 

на

 

пего

особенное

 

внимапіо.

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

вопросъ

 

этотъ

 

заслуживаешь

 

того,

 

чтобы

обследовать

 

его

 

какъ

 

можно

 

обстоятельнее.

 

Здесь

 

мы

 

касаемся

одпого

 

изъ

 

самыхь

 

больныхъ

 

мвстъ

 

нашей

 

инородческой

 

миссіп.

Много

 

разъ

 

отмечалось

 

то

 

глубоко

 

ненормальное

 

явленіе,

 

что

 

паши

о.

 

о.

 

мнссіонеры

 

не

 

знаютъ

 

языка

 

своихъ

 

паствъ.

 

Все,

 

кто

 

ни

касался

 

этого

 

предмета,

 

высказываютъ

 

пожоланіе

 

дать

 

инородцамъ

нашей

 

епархіи

 

миссіонеровъ,

 

знающпхъ

 

ихъ

 

языкъ

 

и

 

могущихт.

нести

 

имъ

 

живое

 

и

 

понятное

 

слово

 

Евангельскаго

 

ученія.

 

Но

 

никто

не

 

предпринималъ

 

къ

 

осущоствлонію

 

этого

 

пожеланія

 

какихъ

 

либо

действителышхъ

 

меръ.

 

Несомненно,

 

одними

 

распориженіями

 

и

предложенінми

 

священиикамъ-миссіонерамъ

 

выучить

 

ипородческій

языкъ

 

ничего

 

не

 

поделаешь.

 

Миссіонеры

 

все-таки

 

языка

 

не

 

вы-

учатъ,

 

а

 

въ

 

крайпѳмъ

 

случае

 

перейдуть

 

въ

 

русскіо

 

приходы.

 

На

замену

 

же

 

имъ

   

поступятъ

   

снова

   

священники,

 

незнающіе

   

языка
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пнородцсвъ.

 

Нужпо

 

принять

 

другія

 

серьезный

 

меры.

 

Нужно

 

взяться

прямо

 

за

 

дело— приготовить

 

миссіоперовъ

 

для

 

иііородцовъ' па

 

ме-

сте.

 

Наиболее

 

способпыхъ

 

воспитапннковъ

 

миссіоперской

 

семппаріи,

изучнвшихъ

 

здесь

 

теоретически

 

свой

 

родной

 

татарскій

 

языкъ,

 

и

после

 

некоторой

 

практики

 

ихъ

 

въ

 

качестве

 

катнхизаторовъ,

 

мож-

но

 

посылать

 

въ

 

Дух.

 

семннарію

 

для

 

слушапія

 

спеціальныхъ

 

бо-

гословскпхъ

 

классовъ

 

н

 

после

 

"сего

 

рукополагать

 

во

 

священники

 

въ

мнссіонерскіе

 

приходы.

 

На

 

должность

 

же

 

діакона

 

н

 

псаломщика

можно

 

назначать

 

воспнтанипковъ

 

миссіонерской

 

семипаріи

 

и

 

безъ

прохожденія

 

ими

 

спсціальныхъ

 

богословск.

 

классовъ

 

Дух.

 

сомнпаріи.

Такимъ

 

путомъ,

 

въ

 

несколько

 

летъ,

 

можно

 

обновить

 

составь

 

всехъ

причтовъ

 

миссіонерскихъ

 

прнхоцовъ

 

лицами,

 

действительно

 

имеющи-

ми

 

возможность

 

миссіонерствовать

 

среди

 

инородческаго

 

населеиія.

Но,

 

спросите:

 

кто

 

же

 

будетъ

 

обучать

 

воспнтаппиковъ

 

проектируемой

миссіонерской

 

семинаріи

 

грамматике

 

татарскаго

 

языка,

 

когда

 

этой

грамматики

 

еще

 

и

 

но

 

существуотъ?

 

Подъ

 

чыімъ

 

руководствомъ

 

они

будутъ

 

заниматься

 

пореводомъ

 

Св.

 

Писанія

 

на

 

татарскій

 

языкъ,

а

 

также

 

составлять

 

проповеди

 

на

 

татарскомъ

 

языке

 

и

 

произносить

ихъ?— Къ

 

этому

 

то

 

именно

 

пункту

 

я

 

н

 

памереиъ

 

теперь

 

перейти.

Итакъ,

 

откуда

 

взять

 

преподавателя

 

парѣчій

 

ипородценъ,

 

населя-

ющихъ

 

Абаканскую

 

долину?

 

Нужно

 

сознаться,

 

что

 

это

 

самый

трудный

 

пунктъ

 

въ

 

рѣшснііі

 

вопроса

 

объ

 

улучшоніи

 

постановки

миссіопорскаго

 

дела

 

среди

 

инородцевъ.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

именно

 

за-

ключаются

 

здесь

 

трудности

 

и

 

где

 

выходъ

 

изъ

 

нихь?

 

Трудности

следующія:

 

1)

 

среди

 

налпчныхъ

 

деятелей

 

пашей

 

инородческой

миссіи

 

нетъ

 

лицъ,

 

могущихъ

 

въ

 

пастоящее

 

время

 

вести

 

хотя

 

бы

съ

 

ігЬкоторымъ

 

усігЬхомъ

 

преподаваніо

 

абаканскихъ

 

пнородческихъ

наречій

 

въ

 

Миссіонерской

 

сомннаріи,

 

а

 

тЬмъ

 

более

 

быть

 

руково-

дителемъ

 

при

 

переводе

 

Свящ.

 

Нисанія;

 

2)

 

НарЬчія

 

эти

 

не

 

пре-

подаются

 

ни

 

въ

 

одпомъ

 

учобномъ

 

заведеиіи

 

Россійской

 

Импоріи,

да,

 

пожалуй,

 

и

 

всего

 

земного

 

шара;

 

правда,

 

есть

 

у

 

насъ

 

спеціалыіый

 

ив-

ститутъ

 

восточн.

 

языковъ,

 

есть

 

кафедра

 

этихъ

 

языковъ

 

въ

 

Ка-

занскому

 

университете,

 

но

 

ведь

 

тамъ

 

преподаются,

 

т,

   

ев»

 

„ко-
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ронныо"

  

языки,

 

а

 

многочисленный

 

развѣтвлепія

 

ихъ

 

*),

 

т.

 

е.

 

на-

рѣчія

 

изелѣдуются

 

лишь

 

постольку,

    

поскольку

 

это

 

требуется

    

въ

акадомическнхъ

 

интсресахъ

 

чисто

 

научпаго

 

характера;

 

да

 

и

 

помимо

этого,

 

наивно

 

было

 

бы

  

думать,

 

что

  

окончившій

   

высшее

   

учебное

заводепіе

 

ученый

 

фплологъ

 

согласился

 

бы

 

занять

   

скромное

   

мѣсто

учителя

 

миссіонсрской

 

сомпиаріи

 

въ

 

какомъ

  

то

   

Аскызскомъ

  

ино-

родческомъ

 

солѣ

 

н

 

3)

 

Татарскій

 

языкъ—

 

-языкъ

   

по

 

литературный,

грамоты

 

своей

 

не

 

имѣющій,

 

а

 

потому

   

для

 

изученія

   

чрезвычайно

трудный.

 

Конечно,

   

заучить

  

болѣе

   

пли

 

мепѣе

 

значительное

 

число

инородческнхъ

 

ел о въ

 

и

 

научиться

 

объясняться

 

съ

 

инородцами

  

на

ихъ

 

языкѣ

 

о

 

нростыхъ

 

вещахъ

 

но

 

такъ

 

трудно

 

и,

  

при

 

желанін,

вполнѣ

 

возможно.

 

За

 

ЗѴз

 

года

 

своего

 

служенія

 

среди

 

инородцевъ

и

 

изучонія

 

ихъ

 

языка

 

я

   

лично

   

достигъ

   

лишь

 

того,

   

что

    

могу

вести

 

съ

 

инородцемъ

 

немудрый

 

разговоръ—діалогъ,

 

сказать

 

крат-

кое

 

наставленіе,

   

еовѣтъ,

   

пожеланіе

 

или

 

предупреждено

   

п,

   

па-

конецъ,

   

составить

   

письменно

   

проповЬдь;

   

связной

 

же

  

изустной

рѣчыо,

   

хотя

 

бы

   

и

  

но

 

съ

 

церковной

   

кафедры,

   

а

 

при

  

простомъ

пересказѣ

   

чего

 

либо,

   

я

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

овладѣлъ.

   

Этимологія

и

   

синтаксисъ

   

инородческнхъ

   

нарѣчій

   

очень

   

сложны

   

и

   

очень

богаты

 

своебразпыми

 

формами

  

(напрпмѣръ,

  

т.

 

наз.,

 

мѣстоимонныо

„аффиксы"

 

нмоиъ

 

сущоствнтольныхъ

 

и

 

прилагатсльныхъ,

 

т.

 

е.

 

нзмѣ-

ноніс

 

послѣднихъ

 

по

 

лица.иъ,

 

что

 

въ

 

русскомъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

Евро-

пейскихъ

 

языкахъ

 

свойственно

 

только

 

глаголамъ.)

 

Уловить

 

всѣ

  

эти

формы

   

самому,

 

безъ

   

руководителя,

   

чрезвычайно

 

трудно;

   

а

 

сами

инородцы,

 

конечно,

 

не

 

въ

 

состоянін

 

дать

 

сколько

 

-нибудь

 

толковыхъ

объяснсиій.

 

Да

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

вслѣдствіе

 

низкой

 

стеионп

 

культур-

паго

 

развитія

 

инородцевъ,

 

языкъ

 

обыкновонныхъ

 

рядовыхъ

 

шюрод-

*)

 

Нарѣчія

 

Абакапскихъ

 

инородцевъ

 

(Сагайскос,

 

Качинскос,

 

Бель-
торское

 

и

 

Коіібальское)

 

принадлежать,

 

напримѣръ,

 

къ

 

,, тюркскому"

 

корню;

а

 

отъ

 

этого

 

коренного

 

языка;

 

кроиѣ

 

означеннныхъ

 

нарѣчіи,

 

боразовалось

еще

 

нѣсколько

 

дссяткоіп,

 

нарѣчія,

 

и

 

гоноряіціс

 

на

 

разныхъ

 

ііарѣчінчь

этого

 

корня

 

инородцы

 

иногда

 

доходятъ

 

до

 

полнаго

 

взаимнаго

 

непонима-

нія.

 

Докладчикъ.
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цовъ

 

опернруетъ,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

исключительно

 

въ

сферѣ

 

нредметовъ

 

и

 

нонятій

 

самыхъ

 

обыдснныхъ

 

и

 

конкрѳтныхъ.

Поэтому

 

онъ

 

оказывается

 

нерѣдко

 

безеильнымъ

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

необходимо

 

выразить

 

что

 

либо

 

хоть

 

нѣсколько

 

отвлечонпое

или

 

обобщающее

 

и

 

хоть

 

немного

 

выходящее

 

изъ

 

области

 

обычныхъ

понятій

 

и

 

чувствованій

 

инородца.

 

Несомнѣппо,

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

та-

тарскій

 

языкъ

 

въ

 

снлахъ

 

справиться

 

съ

 

такой

 

и

 

даже

 

болѣе

 

серьез-

ной

 

задачей,

 

но

 

лишь

 

при

 

условіи

 

его

 

развитія

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

хра-

непія

 

его

 

богатствъ

 

посредствомъ

 

введенія

 

его

 

въ

 

курсъ

 

препода-

ванія

 

и

 

дачи

 

ему

 

письменности.

 

Иначе

 

онъ

 

совершенно

 

обѣдпѣетъ,

а

 

это,

 

разумѣется,

 

не

 

въ

 

иптсросахъ

 

миссіонерскаго

 

просвѣтитель-

наго

 

дѣла.

 

Мпѣ,

 

напрнмѣръ,

 

нерѣдко

 

приходилось

 

наблюдать,

 

что

даже

 

наиболѣе

 

развитые

 

и

 

хорошо

 

грамотные

 

инородцы,

 

совершен-

но

 

свободно

 

и

 

чисто

 

изъяспяющіеся

 

по

 

русски

 

и

 

прекрасно

 

раз-

говаривающее

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ,

 

чрезвычайно

 

затруд-

нялись,

 

когда

 

я

 

просилъ

 

ихъ

 

помочь

 

мпѣ

 

перевести

 

самую

 

про-

стую

 

молитву

 

пли

 

что-либо

 

изъ

 

Св.

 

Пнсанія,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

буквально.

Этотъ

 

фактъ

 

показываотъ,

 

какой

 

опасности

 

подвергается

 

татарскій

языкъ

 

п

 

какъ

 

трудно

 

миссіонеру

 

основательно

 

изучить

  

его.

Итакъ,

 

это

 

трудности,

 

это

 

ирепятствующія

 

дѣлу

 

обстоятель-

ства.

 

Какъ

 

же

 

преодолеть

 

ихъ

 

и

 

гдѣ

 

найти

 

исходь?

 

Полагаю,

что

 

исходъ

 

найти

 

можно,

 

хотя

 

это

 

и

 

но

 

такъ

 

легко,

 

какъ

 

намъ

было

 

бы

 

желательно.

 

Прежде

 

всего

 

отмѣчу,

 

что

 

хотя

 

мѣстный

татарскій

 

языкъ,

 

какъ

 

я

 

выше

 

еказалъ,

 

и

 

но

 

литературный

 

и

письменности

 

своей

 

не

 

имѣетъ,

 

однако

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

онъ

 

совершенно

 

не

 

былъ

 

обслѣдовапъ

 

учеными

 

филологами.

 

На-

рѣчія

 

Абакапскихъ

 

инородцевъ

 

(еагайское,

 

больторскоо,

 

качинскоо

и

 

койбальское)

 

были

 

предметомъ

 

изслѣдованія

 

нЬкоторыхъ

 

произ-

ведена

 

ученыхъ:

 

Castren'a,

 

Радлова

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

проф.

 

Н.

 

Ѳ.

Катанова.

 

Татарскій

 

языкъ

 

для

 

этого

 

послѣдняго

 

ученаго

 

является

роднымъ,

 

іакъ

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

инородоцъ

 

(сагайскаго

 

рода

 

п

 

уроже-

нѳцъ

 

одлого

 

изъ

 

улусовъ

 

Аскызскаго

 

прихода).

 

По

 

моей

 

просьбѣ

онъ

 

прнсладъ

 

мнѣ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

своихъ

  

ученыхъ

 

отчетовъ

 

о

 

по-
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ѣздкахъ

 

съ

 

филологическою

 

цѣлыо

 

въ

 

землю

 

Абакапскихъ

 

ино-

родцевъ.

 

Но

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

отчотахъ

 

этихъ

 

матеріалъ,

 

такъ

сказ.,

 

сырой,

 

знакомство

 

съ

 

ними

 

мнѣ

 

все-таки

 

принесло

 

большую

пользу;

 

но

 

за

 

что

 

я

 

особенно

 

признателенъ

 

проф.

 

Катанову,

 

такъ

 

это

за

 

сообщеніе

 

академической

 

транскрипціи

 

татарскаго

 

языка,

 

бла-

годаря

 

чему

 

я

 

получилъ

 

возможность

 

дѣлать

 

правильную

 

запись

татарскихъ

 

словъ,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

правильно

 

ихъ

 

заучивать.

Въ

 

послѣднеѳ

 

время,

 

по

 

совѣту

 

этого

 

же

 

ученаго,

 

я

 

выписалъ

солиднѣйшій

 

трудъ

 

ого

 

(2

 

тома,

 

около

 

1500страницъ,

 

со

 

многими

таблицами):

 

„Оиытъ

 

изслѣдованія

 

Урянхайскаго

 

языка."

 

Урянхай-

скій

 

языкъ —это

 

одна

 

изъ

 

многихъ

 

отраслей

 

татарскаго

 

корня.

 

И

вотъ,

 

въ

 

назваппомъ

 

трудѣ

 

авторъ,

 

кромѣ

 

урянхайскаго

 

языка,

попутно

 

и

 

параллельно

 

изслѣдуотъ

 

еще

 

47

 

другихъ

 

нарѣчій

 

того

же

 

корпя,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

четыре

 

нарѣчія

 

абаканскихъ

 

инород-

цевъ.

 

Здѣсь

 

матеріалъ

 

уже

 

тщательно

 

разработань,

 

и

 

языкъ

 

из-

слѣдуется

 

прежде

 

всего

 

въ

 

отногаеніи

 

фонетики,

 

a

 

затѣмъ

 

со

стороны

 

какъ

 

морфологической,

 

такъ

 

и

 

синтаксической.

 

Късожалѣнію,

здѣсь

 

главное

 

внимаиіо

 

обращено,

 

конечно,

 

на

 

урянхайскій

 

языкъ,

а

 

Абаканское

 

и

 

другія

 

нарѣчія

 

изслѣдуются

 

лишь

 

постольку,

 

поскольку

это

 

важно

 

для

 

установленія

 

текстической

 

связи

 

ихъ

 

съ

 

урянхай-

сішмъ.

 

Но

 

тѣмь

 

не

 

менѣо

 

основательное

 

изучѳпіо

 

этого

 

труда

 

дол-

жно

 

принести

 

огромную

 

пользу.

 

Пропзведенія

 

другихъ

 

упомяну-

тыхъ

 

ученыхъ

 

(Castren'a,

 

Радлова)

 

заключаюсь

 

въ

 

себѣ,

 

судя-

 

по

по

 

своему

 

заглавію,

 

образцы

 

народной

 

литературы

 

(сказки,

 

пре-

данія,

 

загадки,

 

прпмѣты

 

и

 

т.

 

п.),

 

а

 

насколько

 

они

 

могутъ

 

быть

полезными

 

при

 

изучепіи

 

татарскаго

 

языка,

 

судить

 

не

 

могу,

 

иотому

что

 

съ

 

ними

 

совершенно

 

не

 

зиакомъ.

 

Я

 

намѣренно

 

такъ

 

долго

остановился

 

на

 

вынсненіи

 

того,

 

въ

 

какой

 

мврѣ

 

Абаканскія

нарѣчія

 

могутъ

 

быть

 

изучены

 

на

 

мѣстѣ,

 

черезъ

 

наблюденіе

 

и

 

усво-

еиіо

 

народиаго

 

говора

 

и

 

насколько

 

они

 

изслѣдованы

 

въ

 

наукѣ,

 

что-

бы

 

сдѣлать

 

для

 

всѣхъ

 

очевидной

 

целесообразность

 

той

 

мѣры,

 

ка-

кую

 

я

 

намѣренъ

 

сейчасъ

 

предложить.

 

Прежде

 

всего

 

изь

 

состава

цашей

    

мпссіи

   

нужно

 

намѣтить

 

или

 

избрать

 

одно

 

лицо,

   

которое
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согласилось

 

бы

 

взять

 

па

 

себя

 

трудъ

 

основательно

 

подготовиться

 

къ

успѣшному

 

преподавание

 

татарскаго

 

языка

 

въ

 

Мисс.

 

Семпнарін

 

и

къ

 

составление

 

грамматики

 

абакапскихъ

 

нарѣчій.

 

Затѣмъ

 

этому

лицу

 

нужно

 

дать

 

дѣйствитолыіую

 

возможность

 

выполнить

 

это

намѣреніе.

 

Для

 

этого

 

необходимо

 

командировать

 

его

 

въ

 

г.

 

Казань,
гдѣ

 

на

 

совѣщаніи

 

съ

 

дѣятелями

 

мѣстпой

 

инородческой

 

мпссіп

 

и,

въ

 

особовности,

 

съ

 

проф.

 

университета

 

Н.

 

Ѳ.

 

Катановымъ

 

и

 

дол-

женъ

 

выясниться

 

вопросъ,

 

какимъ

 

путсмъ

 

легче

 

всего

 

достичь

намѣченпой

 

цѣли.

 

Быть

 

можетъ,

 

окажется

 

иеобходимымъ

 

пожить

члену

 

пашей

 

мпссін

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

Казани

 

и,

 

въ

 

случаѣ

согласія

 

почтепнаго

 

профессора,

 

позаняться

 

подъ

 

руководствомъ

послѣдпяго

 

усовершепствованіемъ

 

себя

 

въ

 

знаніи

 

татарскаго

 

языка;

а

 

быть

 

можетъ,

 

окажется

 

достаточнымъ

 

только

 

нѣсколькихъ

 

авто-

ритетныхъ

 

указаній

 

и

 

разъясненій

 

ученаго

 

профессора

 

н

 

полезныхъ

совѣтовъ

 

мѣстныхь

 

дѣятелой

 

миссіи,

 

чтобы

 

далѣе

 

члепъ

 

нашей

миссін

 

уже

 

самостоятельно

 

и

 

успѣшно

 

могъ

 

продолжать

 

на

 

ыѣстѣ

свои

 

занятія

 

ію

 

детальному

 

изученію

 

татарскаго

 

языка

 

и

 

соста-

вление

 

ого

 

грамматики.

 

Когда

 

послѣдняя

 

будетъ

 

составлена

 

(па
основапіи

 

уже

 

готовыхъ,

 

хотя

 

н

 

недостаточпыхъизслѣдованін

 

проф.

Катанова

 

н

 

еобпвенныхъ

 

наблюденій

 

надъ

 

рѣчыо

 

инородцевъ),

она

 

должна

 

быть

 

представлена

 

на

 

редакціонный

 

просмотръ

 

или

 

для

отзыва

 

какому

 

нибудь

 

компетентному

 

учрежденію

 

или

 

лицу,

 

и

 

только

послѣ

 

одобрѣиія

 

послѣдпяго

 

можетъ

 

быть

 

допущена

 

къ

 

употребле-

ние

 

въ

 

качествѣ

 

учебника,

 

а

 

самъ

 

составитель

 

ея

 

къ

 

преподавание

татарскаго

 

языка

 

въ

 

миссіонерской

 

семипарін. —

 

Осуществленіемъ
всего

 

этого

 

и

 

будетъ

 

положено

 

прочное

 

основапіо,

 

па

 

которомъ

 

за-

тѣмъ

 

и

 

сознждотся

 

обновленное

 

зданіе

 

нашей

 

миссін

 

среди

 

инород-

цевъ.

 

Когда

 

мы

 

будемъ

 

нмѣть

 

первоначально

 

хотя

 

бы

 

одного

миссіонера,

 

доскопальпо

 

нзучившаго

 

мѣстныя

 

нарѣчія,

 

то

 

тогда

 

мож-

но

 

уже

 

надѣяться

 

на

 

то,

 

что

 

не

 

въ

 

особенно

 

далекомъ

 

будущемъ

и

 

весь

 

составъ

 

нашей

 

миссін,

 

благодаря

 

деятельности

 

ииссіонер-

ской

 

ееминарін,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

лпцъ,

 

вооружонныхъ

 

снльнымъ

орудіемъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

язычествомъ

 

Абаканскихъ

 

инородцевъ,

т,

 

е.

 

знаніемъ

 

языка

 

своей

 

паствы

 

и

 

живой

 

проповѣдыо

 

на

 

этомь

языкѣ.

 

Развѣ

 

это

 

утопія?

 

По

 

моему

 

мпЬпію,

 

эги

 

нредиоложепія

внолнѣ

 

осуществимы.

 

А

 

если

 

это

 

мнѣніо

 

справедливо,

 

то

 

постараем-

ся

  

же

 

скорѣо

 

осуществить

 

высказанный

 

здѣсь

  

идеи!

(Продолжеціе

 

слѣдуегь).

     

Свліц.

 

В.

 

Кузьминъ.
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ОТДѢЛЪ

 

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫХЪ

 

ЧТЕНІЙ.

Что

   

можетъ

   

сказать

   

о

    

Богѣ

   

книга

   

природы

   

при

   

свѣтѣ

откровеннаго

  

ученія.

(Продолженіе)*

Теперь,

 

когда

 

наука

 

обогатилась

 

такими

 

пзобрѣтеніями,

 

какъ

толескопъ

 

*),

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

такое

 

солнце,

 

звѣзды

 

и

 

наша

 

земля.

Оказывается,

 

что

 

земля,

 

па

 

которой

 

мы

 

жнвомъ,

 

есть

 

громадный

шаръ,

 

нмѣющій

 

въ

 

поперечнике

 

12.000

 

верстъ.

 

И

 

этотъ

 

шаръ

но

 

стоитъ

 

спокойно,

 

неподвижно,

 

какъ

 

намъ

 

представляется,

 

а

движется

 

и

 

движется

 

непрерывно

 

съ

 

пеимовѣрной

 

скоростію.

 

Вотъ

и

 

сейчасъ

 

земля

 

движется,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

зало

 

это

 

и

 

мы.

Скоро

 

лотитъ

 

ядро,

 

выпущенное

 

изъ

 

пушки,

 

а

 

земля

 

движется

вокругъ

 

солнца

 

съ

 

еще

 

большею

 

скоростію:

 

28

 

верстъ

 

въ

 

секунду.

И

 

этотъ

 

головокружительный

 

полетъ

 

земли

 

совершается

 

такъ

плавно,

 

что

 

мы

  

не

 

замѣчаемъ

   

его

   

вовсе...

А

 

какъ

 

неизмеримо

 

громадно

 

солнце,

 

которое

 

грѣетъ

 

и

освѣщаотъ

 

землю.

 

И

 

это

 

также

 

громадный

 

шаръ,

 

только

 

еще

большій,

 

чѣмъ

 

земля.

 

Наука

 

говорптъ,

 

что

 

нужно

 

взять

 

1.

 

300.000

такнхъ

 

шаровъ,

 

какъ

 

земной,

 

и

 

тогда

 

получится

 

солнце.

 

Сдѣлаемъ

одно

 

сравнсиіе.

 

Возьмите

 

и

 

положите

 

только

 

одно

 

зерно

 

ржи

 

и

рядомъ

 

насыпьте

 

тринадцать

 

мѣръ

 

ржи,

 

и

 

вы

 

получите

 

сравнитель-

ную

 

величину

 

солнца

 

и

 

земли:

 

одно

 

зерно —это

 

какъ

 

бы

 

земля,

 

а

L3

 

мѣръ—это

 

какъ

 

бы

 

солнце.

Вотъ

 

около

 

солнца

 

и

 

движется

  

наша

  

земля.

   

Между

  

тѣмъ

солнце

 

отъ

 

насъ

  

очень

 

удалено:

  

140

 

мнлліоновъ

 

верстъ

 

отдѣляѳтъ

землю

 

отъ

 

солнца.

  

Чтобы

   

проехать

 

это

 

разстояніе

    

но

  

желѣзной

дорогѣ,

 

нужно

 

употребить

 

300

 

лѣтъ,

 

если

 

при

    

этомъ

   

нигдѣ

 

но

 

__

останавливаться

 

и

 

проѣзжать

 

по

 

одной

 

верстіі

  

въ

 

минуту.

 

Свѣть,

-

 

*)

 

См.

 

Ш

 

и2

 

Ed.

 

Вѣд.

1)

 

Телескоуы—это

 

огромныя

 

зрительный

 

трубы

   

съ

 

увеличитель-

ными

 

стеклами,

 

съ

 

помощью

 

которыхъ

 

разематринають

 

небо

   

и

 

звѣзды.
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чтобы

 

дойти

 

отъ

 

солнца

 

до

 

земли,

 

употребляетъ

 

8 1 /2

 

минуть,

 

а

вѣдь

 

онъ

 

распространяется

 

со

 

скороетію

 

280.000

 

верстъ

 

въ

секунду.

Каждый

 

изъ

 

нась

 

не

 

разъ

 

сбращалъ

 

свой

 

взоръ

 

къ

 

небу

 

въ

ясную,

 

безлунную

 

ночь.

 

Какъ

 

оно

 

бываетъ

 

тогда

 

усѣяно

 

мерца-

ющими

 

звѣзтамп!

 

Кажется,

 

ихъ

 

несчетное

 

число.

 

.

 

Въ

 

настоящее

время

 

и

 

звѣзды

 

уже

 

сосчитаны

 

и

 

даже

 

назвапы

 

по

 

именамъ.

Простымъ

 

глазомъ,

 

безъ

 

увелпчительныхъ

 

стеколъ

 

и

 

трубъ,

 

можно

видѣть

 

на

 

веемъ

 

небѣ

 

до

 

6.000

 

звѣздъ.

 

Если

 

же

 

разсматрнвать

небо

 

съ

 

помощію

 

астрономпческихъ

 

трубъ,

 

то

 

число

 

звѣздъ

 

воз-

растетъ

 

невероятно:

 

ихъ

 

до

 

ста

 

милліоновъ...

 

A

 

вѣдь

 

звѣзды

такія

 

же

 

солнца,

 

какъ

 

наше,

 

только

 

еще

 

больше

 

и

 

дальше

 

нахо-

дятся

 

отъ

 

земли.

 

Между

 

тѣмъ

 

и

 

это

 

не

 

все.

 

Міры

 

безпредѣльны.

И

 

всѣ

 

эти

 

безчислонныя

 

свѣтила

 

движутся

 

по

 

опредѣлоннымъ

закопамъ

 

въ

 

безграничномъ

 

пространстве...

Какъ

 

ничтожно

 

мала,

 

какая

 

незамѣтиая

 

песчинка

 

среди

 

все-

ленной

 

наша

 

земля,— вотъ

 

что

 

прежде

 

всего

 

приходптъ

 

на

 

умъ,

когда

 

вникнешь

 

во

 

все

 

это.

 

Еще

 

царь

 

Давилъ

 

восклицалъ:

„Когда

 

взираю

 

я

 

на

 

небеса

 

Твои,

 

дѣло

 

Твопхъ

 

рукъ,

 

па

 

луну

 

и

звѣзды,

 

которыя

 

Ты

 

поставилъ,

 

то

 

что

 

ость

 

человѣкъ,

 

что

 

ты

помнишь

 

его

 

п

 

сынъ

 

человѣчоскін,

 

что

 

ты

 

посещаешь

 

его?.."

(Псал.

 

VIII,.

 

4—5).

Съ

 

другой

 

стороны,

 

при

 

созорцаніи

 

бозчислеппыхъ

 

міровъ

 

и

ихъ

 

нланомѣрныхъ

 

двпженій

 

умъ

 

невольно

 

поражается

 

мыслью

 

о

всемогуществѣ

 

и

 

величіи

 

Творца

 

вселенной.

Какой

 

длинный

 

рядъ

 

вѣковъ

 

потребовался,

 

чтобы

 

умъ

 

чело-

вѣческій

 

хотя

 

немного

 

прниодпялъ

 

завѣсу,

 

изучилъ

 

небо

 

съ

 

его

свѣтилами

 

и

 

законы

 

двпженія

 

небосныхъ

 

свѣтнлъ!

 

Астрономы,

имена

 

которыхъ

 

мы

 

уже

 

вспоминали,

 

изложили

 

эти

 

законы

 

и

знашя,

 

и

 

всѣ

 

они

 

исповѣдали

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

Всемогущаго.

 

Но

 

какъ

прѳмудръ

 

долженъ

 

быть

 

Творецъ

 

и

 

Законодатель!..

 

„О,

 

певѣдомое,

великое

 

и

 

нопостижимоѳ

 

существо!— восклицаотъ

 

К.

 

Фламмаріонъ

въ

 

заключеніе

 

своей

 

прекрасной

 

книги

 

„Богъ

 

въ

 

прпродѣ":

 

— Кто
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же

 

и

 

что

 

такое

 

Ты,

 

если

 

дѣла

 

Твои

 

столь

 

велики?

 

и

 

какое

 

имя

дать

 

темь,

 

кто

 

отрпцаотся

 

Тебя,

 

кто

 

не

 

вѣрнтъ

 

въ

 

Тебя,

 

кто

 

не

живеть

 

мыслію

 

о

 

Тебѣ,

 

кто

 

никогда

 

не

 

чувствовалъ

 

Твоего

 

прнсут-

ствія,

 

Отецъ

 

всей

 

природы!..,,

 

(См.

 

также

 

его

 

книги

 

„При

 

свѣтѣ

звѣздъ„.

 

Ст.

 

„Всемірпая

 

молитва").

Многія

 

иебеспыя

 

явленія

 

производить

 

могучее

 

нравственное

воздѣйствіе

 

на

 

чоловѣка

 

своею

 

красотою,

 

величісмъ.

 

Несомнѣнпо,

что

 

при

 

созерцанін

 

природы

 

дѣйствуетъ

 

не

 

только

 

разумъ,

 

но

 

и

сердце

 

человѣка.

 

Можотъ

 

ли

 

сердце

 

но

 

поддаться

 

восхищенно,

осгаться

 

глухимъ

 

при

 

видѣ,

 

напримѣръ,

 

сѣвернаго

 

сіянія.

 

Пред-

ставим!,

 

себѣ

 

картину,

 

какою

 

часто

 

любуются

 

жители

 

нашего

родного

 

сѣвера.

 

Среди

 

мрака,

 

какой

 

царнтъ

 

на

 

сѣверѣ

 

въ

 

тѳченіо

зимы,

 

такъ

 

какъ

 

солнце

 

совсѣмъ

 

не

 

появляется

 

на

 

горизонте,

вдругъ

 

въ

 

нзвѣстпомъ

 

мѣстѣ

 

небеснаго

 

свода

 

вспыхиваетъ

 

яркая

полоса

 

свѣта.

 

Вотъ

 

она

 

расширяется,

 

увеличивается

 

и

 

образуеть

уже

 

лентообразную

 

полосу;

 

за

 

нею

 

появляется

 

другая,

 

третья...

и

 

вотъ

 

все

 

видимое

 

поле

 

неба

 

сіяотъ...

 

И

 

что

 

это

 

за

 

свѣтъ!

 

Это

не

 

яркій,

 

палящій

 

свѣтъ

 

солнца;

 

это

 

мерцающій,

 

пореливающійся

разными

 

красками

 

матовый,

 

нѣжный,

 

сквозь

 

который

 

еще

 

про-

глядываютъ

 

звѣзды...

 

Величественное

 

зрѣлищѳ!

 

Полюбовавшись

такой

 

нерукотвореніюй

 

картиной,

 

хочется

 

быть

 

лучше,

 

благород-

нее;

 

всякій

 

умъ

 

чувствустъ

 

смиреніе,

 

сердце

 

растворяется

 

любовью,

всякая

 

гордость

 

исчезаеть...

 

Неудивительно,

 

что

 

пашъ

 

поэтъДер-

жавинъ

 

именно

 

послѣ

 

созерцанія

 

сѣвсрнаго

 

сіянія

 

нашісалъ

 

вто-

рую

 

половину

 

своей

 

знаменитой,

 

переведенной

 

на

 

всѣ

 

европейскіе

языки,

 

оды

 

„Богъ",

 

главнымъ

 

мотивомъ

 

которой

   

являются

 

слова:

„Ты

 

есть!

   

Природы

 

чинъ

 

вѣщаетъ,

Гласитъ

 

мое

 

мнѣ

 

сердце

 

то;

Меня

 

мой

 

разумъ

 

увѣряетъ:

Ты

 

есть,

 

и

 

я

 

ужъ

 

не

 

ничто!..

А

  

на

 

болѣе

 

простыхъ

   

людей,

 

стоящнхъ

 

ближе

 

къ

 

прнродѣ,

даже

 

созерцаніе

   

радуги

   

производит!,

   

нравственное

   

впечатлѣніе.

„Взгляни

 

па

 

радугу, —говорить

 

ветхозавѣтный

 

мудроцъ, — и

 

прославь
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сотворившаго

 

се:

 

слишкомъ

 

ужъ

 

прекрасна

 

сіяніемъ

 

своимъ"

 

(кн.

премудр.

 

Інсуса,

 

сына

 

Спрахова,

  

гл.

 

ХІЛІІ,

 

12).

Въ

 

жизни

 

мы

 

привыкли

 

судить

 

о

 

способностяхъ

 

человѣка

по

 

его

 

пронзвсденіямъ.

 

Картины

 

неба,

 

безпредѣлыіые,

 

отдаленные

міры,

 

на

 

которые

 

указала

 

намъ

 

наука,

 

величественныя

 

явленія,

которыя

 

воодушевляютъ

 

своей

 

красотой

 

паше

 

непосредственное

чувство,

 

не

 

ясно

 

ли

 

они

 

повѣдаютъ

 

намъ

 

о

 

всемогущоствѣ

 

и

 

пре-

мудрости

 

Творца

 

вселенной?...

Теперь

 

съ

 

неба

 

спустимся

 

къ

 

землѣ

 

и

 

ея

 

явленіямъ,

 

и

 

здѣсь

поищемъ

 

слѣдовъ

 

присутствія

 

Бога.

И

 

на

 

землѣ

 

прежде

 

всего

 

сердце

 

поддается

 

благоговѣнію

при

 

видѣ

 

красоты

 

природы

 

и

 

ея

 

гармоничпыхъ

 

явленій.

 

Кто

 

не

восторгался

 

цвѣтами,

 

ихъ

 

неземною

 

прелестью

 

и

 

красотой!

 

„По-

смотри

 

наиолевыя

 

лиліи,— говориль

 

Спаситель:— какъ

 

онѣ

 

растутъ;

ни

 

трудятся,

 

ни

 

прядутъ,

 

но

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

и

 

Соломопъ

 

во

всей

 

славѣ

 

своей

 

не

 

одѣвался

 

такъ,

 

какъ

 

всякая

 

изъ

 

нихъ"

(Ев.

 

Мѳ.

 

У,

 

28-29).

Невольно

 

вспоминается

 

всѣмъ

 

извѣстное

 

стпхотвореніе

 

на-

шего

 

поэта

 

Лермонтова:

„Когда

 

волнуется

 

желтѣюшая

 

ннва

И

 

свѣжііі

 

лѣсъ

 

шумитъ

 

при

 

звукѣ

 

вѣтерка

И

 

прячется

 

въ

 

саду

 

малиновая

   

слива

Подъ

 

тѣнью

 

сладостной

 

зеленаго

 

листа,

Когда

 

росой

 

обрызганный

 

душистой.

Румянымъ

 

вечеромъ

 

иль

 

въ

 

утра

 

част,

 

златой,

Изъ-подъ

 

куста

 

мнѣ

 

ландышъ

 

серебристый,

Привѣтливо

 

киваетъ

 

головой...

Тогда

 

смиряется

 

души

 

моей

 

тревога,

Тогда

 

расходятся

 

морщины

 

на

 

челѣ

И

 

счастье

 

я

 

могу

 

постигнуть

 

па

 

зомлѣ

И

 

въ

 

побесахъ

 

я

 

вижу

 

Бога".
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Здѣсь

 

чуткая

 

душа

 

релнгіозно

 

настроенная

 

поэта

 

ярко

от.мѣтила,

 

кй'къ

 

благотворно

 

и

 

неотразимо

 

дѣйствуоть

 

на

 

душу

человѣка

 

созсрцаніе

 

обычной

 

мирной

 

картины

 

природы,

 

неслышно

возбуждая

 

въ

 

душѣ

 

лучшіе

 

релпгіозно-нрэвствеиные

 

норывы,

 

обра-

щая

 

мысль

 

къ

 

Богу.

Итакъ,

 

при

 

созерцаніи

 

гармопін

 

и

 

красоты,

 

разлитой

 

во

многихъ

 

небесныхъ

 

и

 

земпыхъ

 

явленіяхъ

 

природы,

 

Богъ

 

входить

въ

 

нашу

 

душу

   

не

  

чрезъ

 

умъ,

 

а

  

чрезъ

 

двери

 

сердца...

Теперь

 

раземотримъ

 

при

 

с.вѣтѣ

 

науки

 

земпую

 

природу

 

—

какъ

 

мертвую,

 

такъ

 

и

 

живую.

 

Здѣсь

 

мы

 

па

 

каждомъ

 

шагу

 

убѣ-

димся,

 

что

 

во

 

всей

 

природѣ

 

царить

 

стройный,

 

разумный

 

общій

планъ,

 

по

 

которому

 

одно

 

служить

 

другому

 

и

 

все

 

взаимно

 

под-

держивается,

 

всюду

 

встрѣтимъ

 

поразительные

 

прпмѣры

 

цѣлесообраз-

ности

 

и

 

предназначснія.'

 

А

 

отсюда

 

всякій

 

непредубѣжденпый

 

умъ

не

 

можетъ

 

не

 

заключить,

 

что

 

въ

 

мірѣ

 

царить

 

высшая

 

разумная

сила— Богъ,

 

которая

 

и

 

направляетъ

 

все

 

къ

 

своей

 

цѣли.

 

Вѣдь

 

не

можетъ

 

же

 

„разумность"

  

быть

 

присуща

 

самой

 

мертвой

 

матеріи...

Эти

 

черты

 

устройства

 

міра

 

не

 

ускользнули

 

и

 

отъ

 

древнихъ

мудрено въ.

 

Прочитайте

 

внимательно

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

замѣ-

чатолыіый

 

псаломъ

 

103

 

царя

 

Давида.

 

Здѣсь

 

наблюдательный

 

царь

рпсуотъ

 

предъ

 

вами

 

одну

 

картину

 

природы

 

за

 

другой,

 

перебѣгая

мыслію

 

отъ

 

облаковъ

 

и

 

заоблачной

 

высоты

 

горъ

 

къ

 

морскимъ

глубннамъ

 

со

 

всѣмъ

 

обнліемъ

 

жпвыхъ

 

тварей,

 

населяющихъ

 

эти

области;

 

всюду

 

открывастъ

 

слѣды

 

мудрости,

 

величія

 

и

 

попечитель-

ной

 

любви

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

размѣщеніи

 

тварей,

 

и,

 

паконець.

 

полюбо-

вавшись

 

природными

 

картинами,

 

изъ

 

глубины

 

сердца

 

взываеть

 

къ

Богу:

 

„Какъ

 

величественны

 

дѣла

 

твои,

 

Господи:

 

Ты

 

все

 

премудро

сотворилъ!,,

 

С„Яко

 

возвелпчиіпася

 

дѣла

 

Твои,

 

Господи:

 

вся

премудростію

 

сотворилъ

 

осп."

 

Ст.

 

24).

 

Этотъ

 

псаломъ

 

читается

 

па

каждой

 

вечернѣ,

 

a

 

отдѣльпыо

 

стихи

 

поются

 

въ

 

пачалѣ

 

всенощнаго

бдѣнія.

 

Царь

 

Соломонъ,

 

по

 

свпдѣтельству

 

евященныхъ

 

кннгъ

 

(3
кн.

   

Дарствъ

 

IV,

 

31),

 

обладалъ

 

громадными

   

знапіями

 

по

   

всѣмъ
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отраслямъ,

 

„былъ

 

мудрѣе

 

всѣхъ

 

людей'".,

 

а,

 

особенно

 

по

 

естествен-

ной

 

исторіи:

 

„Онъ

 

зналъ

 

природу

 

отъ

 

кедра

 

ливаискаго

 

до

 

травы,

вырастающей

 

на

 

стѣнѣ,

 

зналъ

 

и

 

жинотиыхъ,

 

и

 

птицъ,

 

и

 

пресмы-

кающихся,

 

и

 

рыбъ";

 

и

 

вотъ

 

этотъ-то

 

царь

 

находить

 

творенія

Божіи

 

въ

 

высшей

 

степени

 

совершенными,

 

такъ

 

что

 

здѣсь

 

нечего

прибавить

 

и

 

нечего

 

убавить

 

(„Разумѣхъ,

 

яко

 

вся,

 

елика

 

сотвори

Богъ,

 

сія

 

будутъ

 

въ

 

вѣкъ:

 

къ

 

тѣмъ

 

нѣсть

 

приложнтн

 

и

 

отъ

 

тѣхъ

нѣсть

 

отъяти".

 

Екклез.

 

3

 

гл.

 

XIV).

Попробуемъ

 

убѣдиться

 

въ

 

этомъ

 

сами

 

на

 

самыхъ

 

нростыхъ,

попятныхъ

 

даже

 

пепросвѣщенному

 

уму

 

примѣрахъ

 

изъ

 

жизни

природы.

 

Сначала

 

обратимся

 

къ

 

мертвой

 

природѣ.
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