
ИРКУТСШЯ
епдрхіаіьныя

 

ведомости.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

За

 

объявления

 

за

 

страницу:

 

<ѵь

 

первый

   

разъ

   

8

 

рублен,

 

по

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

руб.

   

50

 

кон,.

 

За

 

половину

  

и

 

четверть

 

страницы
въ

 

соответственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Январь

 

15.

 

годъ

 

хин.

 

Î

 

906

 

г.

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-Онредѣленіе

 

Ирвутскаго
Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИЦШІЬНОЙ

 

ЧАСТИ:--Оело

 

Мальта,

 

йркут-
скаго

 

уѣзда.

 

—

 

35-лѣтній

 

юбилей

 

священника

 

о.

 

Н.

 

I.

 

Шастина.— Торжество
освященія

 

обновлоннаго

 

Аларскаго

 

Ивнокентіевскаго

 

миссіонерскаго

 

юби-
лейнаго

 

храма.— Письма

 

зъ

 

редакцію.-- Объявленія.

Опредѣленіе

 

Иркутскаго

 

Ёпархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вѣта

 

отъ

 

10-31

 

октября

 

1905

 

года

 

за

 

M

 

45.

-

 

Объявить

 

завѣдуяіщимъ

 

и

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ,

что:

 

1)

 

учащіе*

 

желающіе

 

воспользоваться

 

отпускомъ

 

въ

учебное

 

или

 

вакантное

 

время,

 

должны

 

руководствоваться

 

въ

этихъ

 

случаяхъ

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

28

 

ноября

 

—

8

 

декабря

 

1903

 

г.

 

за

 

Ш

 

5772

 

и

 

въ

 

случав

 

нарушенія

 

сего

опредѣлеиія

 

будутъ

 

подвергаться

 

законнымъ

 

взысканіямъ;

2)
 

лѣтнія

 
вакаціи

 
въ

  
церковныхъ

   
школахъ

  
считаются

   
со
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времени

 

окончанія

 

въ

 

нихъ

 

годичныхъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

и

производства

 

испытаній

 

въ

 

школахъ

 

второклассныхъ

 

(и

образцовыхъ

 

при

 

нихъ)

 

до

 

15

 

августа

 

и

 

въ

 

школахъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

(одноклассныхъ,

 

двухклассныхъ)

 

и

 

грамо-

ты

 

до

 

1

 

сентября,

 

3)

 

учащіе

 

неявивіпіеся

 

къ

 

должностямъ

нослѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацій

 

на

 

означенные

 

сроки,

 

подвергаются

вычету

 

изъ

 

содержанія

 

за

 

все

 

пропущенное

 

время,

 

4)

 

о.о.

завѣдующимъ

 

церковными

 

школами

 

вмѣпяется

 

въ

 

обязанность

немедленно

 

доносить

 

уѣзднымъ

 

отдѣленіямъ

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

о

 

всякомъ

 

случаѣ

 

самовольной

 

отлучка

учащихъ

 

отъ

 

должностей

 

или

 

несвоевременной

 

явки

 

ихъ

 

къ

должностямъ

 

изъ

 

отпуска

 

и

 

послѣ

 

установленныхъ

 

вакацій.

Примѣчаніе.

 

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

28

 

ноября— 8

 

декабря

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

5772

 

постановлено:

сообщить

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

еиархіальныхъ

 

училищ-

ныхъ

 

совѣтовъ

 

чрезъ

 

пропечатаніс

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ":

 

что

 

учащіе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

грамоты

 

могутъ

 

быть

 

увольняемы

 

въ

 

отпускъ

 

въ

 

учебное

время

 

лишь

 

въ

 

самыхъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

въ

 

случаѣ

 

край-

ней

 

необходимости,

 

при

 

чемъ

 

разрѣшеніе

 

на

 

сіе

 

увольненіе

они

 

должны

 

испрашивать

 

на

 

срокъ

 

до

 

4

 

дней

 

отъ

 

уѣзднаго

отдѣленія,

 

отъ

 

коего

 

въ

 

случаѣ

 

надобности

 

учащіе

 

получаютъ

также

 

и

 

увольнительные

 

билеты

 

на

 

поѣздку

 

въ

 

столичные

города

 

и

 

другія

 

мѣста

 

Имперіп

 

и

 

2)

 

что

 

учащіе

 

въ

 

назван-

ныхъ

 

школахъ,

 

желающіе

 

воспользоваться

 

установленными

вакаціями,

 

не

 

обязаны

 

на

 

сіе

 

просить

 

разрѣшеніе,

 

а

 

должны

лишь

 

увѣдомлять

 

завѣдующаго

 

школою

 

священника

 

о

 

пред-

положениомъ

 

отъѣздѣ

 

съ

 

мѣста

 

службы

 

и

 

передавать

 

ему

на

 

время

 

отъѣзда

 

состоящее

 

на

 

ихъ

 

отвѣтственности

 

школь-

ное

 

имущество.

Председатель

 

ИркутскаГо

 

ЁПархіальнаГО
Училищнаго

 

Совѣта

 

Протоіерей

 

M.

 

Ѳмьйскій.

Чденѵдѣлопроизводитель Ѳ. Лысогорскгй.



КЪ

   

ИРКУТСБИМЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

январь

 

15-Л?

  

2-1906

 

г.

О

 

бурятскихъ

 

переводахъ.

Долгомъ

 

считаемъ

 

подѣлиться

 

съ

 

читателями

 

«Иркут-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»,

 

а

 

особенно

 

съ

 

служащими

въ

 

миссіи,

 

нѣкоторыми

 

интересными

 

свѣдЁніями

 

о

 

перевод-

ческомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

объ

 

употребленіи

 

бурятскихъ

 

переводовъ

 

въ

Забайкальѣ.

 

Свѣдѣнія

 

эта

 

почерпаемъ,

 

прежде

 

всего

 

изъ

отчета

 

о

 

состояніи

 

Забайкальской

 

духовной

 

миссіи

 

за

 

1904

годъ.

Во

 

всѣхъ

 

станахъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

всегда

прежде,

 

богослуженіе

 

совершалось

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ.

Родной

 

языкъ

 

инородцевъ

 

отсутствовалъ

 

въ

 

богослужевіи

 

во

всѣхъ

 

станахъ

 

Миссіи

 

потому,

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

большинство

миссіонеровъ

 

его

 

не

 

знаетъ,

 

а

 

во

 

2-хъ,

 

по

 

традиціи.

 

Бого-

слуяіеніе

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

говорило

 

уму

 

и

 

сердцу

 

ино-

родцевъ

 

еще

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

•

 

говорить

 

оно

 

русскимъ— какъ

простому

 

народу,

 

такъ

 

и

 

интеллигентамъ.

 

Будучи

 

едва-едва

понятнымъ

 

и

 

большею

 

частью

 

вовсе

 

,непонятнымъ

 

славян-

ское

 

богослуженіе

 

вызывало

 

скуку

 

въ

 

присутствующихъ

при

 

немъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

могло

 

имѣть

 

отрицательное

вліяніе

 

на

 

инородцевъ.

 

Менѣе

 

дѣйствительннмъ

 

оно

 

являлось

для
 

новообращенныхъ
 

христіанъ
 

изъ
 

ламаитовъ,
   

своеобразно
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культивированныхъ

 

буддизмомъ

 

и

 

пріученныхъ

 

къ

 

возбуж-

денно

 

религіознаго

 

настроенія

 

совершенно

 

иного

 

характера

ритуальными

 

дѣйствіями.

 

Торжественность

 

и

 

благолѣпіе

 

хрп-

стіаискаго

 

богослуженія

 

при .

 

нервомъ

 

своемъ

 

дѣйствіи

 

на

 

бу-

рятъ

 

вызываетъ

 

въ

 

нихъ

 

удивленіе

 

и

 

восхищеніе,

 

но

 

не

умиленіе

 

и

 

молитву.

 

Сознавая,

 

что

 

родной

 

языкъ

 

въ

 

бого-

служеніи

 

не

 

только

 

содѣйствуетъ

 

пониманію

 

богослужебныхъ

книгъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

объемлетъ

 

и

 

восторгаетъ

 

душу,

что

 

только

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

богослузкеніе

 

способно

 

вызывать

яшвое,

 

радостное

 

и

 

благоговѣйное

 

настроеніе

 

въ

 

молящихся

и

 

всей

 

полнотой

 

своего

 

вліянія

 

дѣйствовать

 

на

 

ихъ

 

души,

Миссія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

остановила

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

вве-

деніи

 

въ

 

практику

 

богослуженія

 

на

 

бурятскомъ

 

языкѣ.

 

Для

этого

 

она

 

сначала

 

воспользовалась

 

нереводомъ

 

Литургіи,

сдѣланнымъ

 

Иркутской

 

переводческой

 

комиссіей.

 

Переводъ

сдѣланъ

 

на

 

тункинское

 

бурятское

 

нарѣчіе,

 

которое

 

хотя

 

и

попятно

 

для

 

большей

 

части

 

забайкальскихъ

 

бурятъ

 

[какъ

 

о

томъ

 

говорить

 

и.

 

предисловіе

 

къ

 

переводу),

 

но

 

не

 

вполнѣ.

Поэтому

 

переводъ

 

этотъ

 

былъ

 

просмотрѣнъ

 

при

 

участіи

 

лицъ,

хорошо

 

владѣющихъ

 

мѣстными

 

нарѣчіями,

 

и

 

приспособленъ

къ

 

пониманію

 

главнымъ

 

образомъ,

 

агинскихъ

 

бурятъ.

 

Нѣко-

торыя

 

пѣснонѣнія,

 

какъ

 

«Иже

 

херувимы»,

 

«Милость

 

мира»,

«Святый

 

Боже»

 

и

 

др.

 

для

 

удобства

 

разучиванія

 

переложены

на

 

ноты.

 

Такъ

 

какъ

 

ученики

 

Центральнаго .

 

Миссіонерскаго

училища,

 

будучи

 

почти

 

всѣ

 

пѣвчими

 

двухъ

 

архіерейскихъ

хоровъ,

 

хорошо

 

освѣдомлены

 

въ

 

техникѣ

 

пѣнія,

 

то

 

пѣснопѣ-

нія

 

Литургіи

 

на

 

бурятскомъ

 

языкѣ

 

были

 

разучены

 

ими

сравнительно

 

легко.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

литургія

 

была

 

совер-

шена

 

на- канунѣ

 

дня

 

Св.

 

Иеновентія

 

(26

 

ноября)

 

въ

 

домовой

архіерейской

 

церкви,

 

a

 

затѣмъ

 

въ

 

будничные

 

н

 

праздничные

дни

 

пѣвчими

 

лѣваго

 

хора

 

иропѣвались

 

нѣкоторыя

 

пѣснопѣнія

изъ

 

Литургіи

 

на

 

бурятскомъ

 

языкѣ.

 

Изъ

 

становъ

 

только

 

въ

Агвясконъ
 

была
 

совершена
 

Литургія
 

иоцравлнющииъ
 

должность
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Начальника

 

Миссіи

 

въ

 

поѣадку

 

его

 

по

 

Миссіи.

 

Пѣли

 

ученика

мѣстнаго

 

миссіоеерскаго

 

училища,

 

хорошо

 

обученные

 

пѣнію

миссіонеромъ

 

іеромонахомъ

 

Дамаскинымъ.

 

Во

 

время

 

богослу-

женія

 

въ

 

храмѣ

 

были

 

буряты— ламаиты,

 

которые

 

потомъ

говорили

 

о

 

понятности

 

перевода

 

и

 

содержаніемъ

 

нѣкоторыхъ

пѣснопѣній

 

были

 

вызваны

 

на

 

религіозные

 

разговоры.

Кромѣ

 

того,

 

лицо

 

компетентное

 

и

 

въ

   

переводческомъ

 

и

въ

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ

 

пигаетъ

 

изъ

 

Забайкалья:
«Необходимо

 

намъ

 

заняться

 

переводами...

«Что

 

касается

 

переводовъ

 

Иркутской

 

Переводческой

 

Ко*
миссіи

 

и

 

Казанскихъ,

 

то

 

они

 

всѣ

 

весьма

 

понятны

 

нашимъ

бурятамъ.

 

Развогласіе

 

въ

 

незначительному

 

Для

 

пограничныхъ

необходимо

 

передѣлать

 

ближе

 

къ

 

Монгольскому.

 

Эти

 

переводы

я

 

имѣлъ

 

случай

 

провѣрить

 

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

Забайкалья...

Но

 

вотъ

 

есть

 

мѣста,

 

которыя

 

рѣшительно

 

никто

 

не

 

понима-

етъ,

 

даже

 

баргузинцы,

 

которые

 

удивительно

 

какъ

 

хорошо

понимаютъ

 

всю

 

Литургію.

 

Напримѣръ:

 

«урушіе»— помилуй

никто

 

не

 

понимаетъ,

 

ибо

 

это

 

монгольское

 

слово.

 

Это

 

для

 

нихъ

пустой

 

звукъ,

 

одинъ

 

звонъ.

 

Почему

 

не

 

перевели

 

для

 

всякаго

понятнымъ

 

и

 

приводящпмъ

 

всѣхъ

 

бурятъ

 

въ

 

умиленіе

 

сло-

вомъ

 

«хайрала»,

 

что

 

собственно

 

значитъ

 

«пожалѣй».

 

Я

знаю,

 

что

 

слова

 

«помилуй»

 

нѣтъ

 

во

 

многихъ

 

языкахъ,

напримѣръ

 

въ

 

чувашскомъ,

 

черемишскомъ,

 

тунгузскомъ.

Н.

 

Ив.

 

Ильминскій

 

перевелъ

 

на

 

таковые

 

языки

 

«помилуй»

словомъ

 

«пожялѣй».

 

Даже

 

нѣмцы

 

слово

 

«помилуй»

 

перево-

дятъ

 

словомъ

 

«пожалѣй»

 

(см.

 

напр.

 

въ

 

Евангеліи

 

на

 

нѣ-

мецкомъ

 

языкѣ

 

слова

 

десяти

 

прокаженныхъ

 

къ

 

Іисусу

 

Хри-

сту:

 

Іисусе,

 

Сыне

 

Давидовъ,

 

помилуй

 

насъ:

 

тамъ

 

«пожалѣй»

насъ).

 

Мнѣ

 

кажется

 

таковой

 

переводъ

 

и

 

психологически

правиленъ

 

и

 

даже

 

болѣе

 

точенъ,

 

чѣмъ

 

бы

 

сказать

 

«поми-

луй»,

 

ибо

 

«помилованіе»—

 

актъ

 

внѣшній,

 

а

 

«жалость»— вну-

треннее

 

осстояніе— причина

 

этого

 

внѣшвяго

   

помилованія*)...

*)

 

Блаженной

 

памяти

 

Архіепископъ

 

ИркутсЕій

 

Веніаминъ

 

реко-

мендовалъ

 

вовсе

 

не

 

переводить

 

„Господи

 

помилуй",

 

ибо

 

оно

 

для

 

боль-

шинства
 

понятно,
 

а
 

остальными
 

легко
 

запомнится.

                  
В.

 
Н.

 
Ф,



Далѣе:

 

потому

 

«подай>

   

(Господи)

   

перевели'

   

«хайрала»?

  

Я

думаю,

 

переводэдкамъ

 

*подзй»,

 

«дай

 

u-угй

 

(у гэ),

 

показалось

грубымъ.

 

Но

 

вѣдь

 

в

 

у

 

наеъ

 

часта

 

говорятъ:

   

*дай>

   

Бога,

*даат9*

 

Богъ

 

и

 

буряты

 

также

 

говорятъ.

 

Нельзя

 

-ля

 

сказатк

«угун

 

хайрала»,

 

т.

 

е.

 

миластиво,

 

жалѣючи

 

давай?

 

Или

 

какъ

иначе,

 

только

 

не

 

проста

 

«хайрала»,

 

что,

 

во

 

моему

 

мнѣнію,

какъ

 

нельзя

 

лучше:

 

можетъ

 

пойти

 

на

 

переводъ

 

слова

 

«поми-

луй»?.:.

 

Затѣмъ:

 

въ

   

«Пріидите,

   

поклонимся»

   

слово

   

«при-

падемъ»

 

переведено

 

монгвльекимъ

 

слоаомъ

 

«ссугу&ые»

 

которое

буквально

 

значитъ

   

«припадемъ»,

   

но'

 

для

   

всѣхъ

   

напгихъ

(думаю

 

и

 

вашихъ)

   

бурятъ

   

совершенно

   

непонятно,

   

звужъ

безсмыоленвый,

 

слѣдовательно

 

и

 

беэяюдезный

 

вовсе.

 

Я

 

анаю,

что

 

у

 

чувагаъ

 

тоже

   

нѣтъ

   

слова

   

для

   

выраженія

   

понята

«припасть»

 

и

 

тамъ

 

Н.

   

Ив.

   

ИльмннскШ

   

деревелъ

  

словомъ

«падать»:

 

«падая

 

поклонимся»-

 

буквально

 

перевести

 

на

 

рус-

ски

 

языкъ,

 

Кромѣ

 

того,

 

тутъ

 

безъ

 

нужды,

 

по

 

моему

   

мнѣ-

вію,

 

не

 

выдержано

 

мысли:

 

Спаси

 

ішъѵ

 

тебѣ

 

поющихъ

   

Ал-

лилуія

 

(именно

 

«аллилуія»,

 

а

 

не

 

что-лбл

   

иное,

   

не

  

чѣмъ

либо

 

инымъ

 

тебя

 

хвалящихъ;

 

да

 

и

   

слова

    

«

 

хвалить

 

ь

    

въ

славянскомъ

 

текстѣ

 

нѣтъ).

 

Въ

 

Иркутскомъ

 

по^рекодѣ

   

выхо-

дить

 

такъ:

 

«насъ,

 

Тебя

 

въ

 

пѣніи

 

хвалящихъ

 

сшей»,

 

а

 

«ал-

лилуія»

 

совсѣмъ

 

безъ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

стоитъ

  

п

   

пуется,

   

и

никто

 

не

 

подумаетъ,

 

что

   

«Спаси

   

насъ

   

именно

   

Докчщихъ

Тебѣ

 

аллилуію».

 

Не

 

лучше

 

ли

 

будетъ

 

такой

  

переводъ

   

.этой

пѣсни:

 

Ирэктуй,

 

Христосъ-то

 

унан

   

мургуе,

  

арюгхутео

   

гаи'-

халтай

 

Бурхани

 

Хубун,

 

Шамда

 

аллилуія

 

гзжи

 

дулакчи

 

мани

абаран

 

хайрала:

 

аллилуія.

 

Т.

 

е.

 

буквально

 

«Пріидюе,

 

Хриетуг

падая

 

поклонимся:

 

во

 

Святыхъ

 

дивный

  

Божій

   

Сынъ,

   

Тебѣ

аллилуія

 

говоря

 

ноющихъ

 

насъ

 

милостиво

   

спаси:

   

аллиЛуІЛ.

Сказавъ:

 

Спаси

 

насъ,

 

Тебѣ

 

аллилуію

 

ноющихъ

 

и

 

сразу

 

са-

мую

 

аллилуію

 

поемъ.

 

«Аллилуія»

   

можно

   

яѣть

   

три

   

раза,

придавая

 

тѣмъ

 

ему

 

особый

 

вѣсъ,

 

ибо,

 

говоря

 

грубо,

 

за

 

ал,

лилуш
 

то
 

и
 

спасти
   

просимъ...
   

Затѣмъ

   
слово

   
«Эзэн»-^
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«Господь»

 

всегда

 

у

 

бурятъ

 

вызываетъ

 

понятіе

 

«хозяина»

или

 

семьи

 

или

 

духа

 

горнаго.

 

У

 

чувашъ

 

слово

 

«Господь»

всегда

 

переводится

 

словомъ

 

«Богъ»,

 

такъ

 

напр.

 

у

 

нихъ

«Господи

 

Боже

 

нашъ»

 

переведено

 

«Боже,

 

Боже

 

нашъ».

 

И

совсѣмъ

 

попятно

 

и

 

свободно

 

отъ

 

языческихъ

 

или

 

житейскахъ

представлений!

 

Да

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

молитвахъ

 

часто

 

встрѣчается

слово

 

«Боже»,

 

дважды

 

употребляемое

 

сряду...

 

Потомъ,

 

„Иже

херувимы"

 

и

 

на

 

славянскій

 

языкъ

 

переведено

 

неправильно,

и

 

на

 

бурятскій

 

тоже.

 

Зачѣмъ

 

оставлять

 

Ц>о

 

—

 

копье?

 

Да

и

 

5opiKpopéo>,

 

оказывается,

 

значить

 

вовсе

 

не

 

„копьеношу"

щли

 

„на

 

копьяхъ

 

ношу",

 

какъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

учеб-

никахъ

 

устава

 

говорится,

 

а

 

значитъ

 

„торжественно

 

сопро-

вождать".

 

См.

 

правильный

 

переводъ

 

этой

 

пѣсни

 

въ

 

Руков.

для

 

сельск.

 

пастырей

 

1904

 

г.

 

№

 

41...

 

Никто

 

не

 

понимаетъ

слово

 

„урушіел"

 

—

 

милость

 

(напр.

 

„Милость

 

мира").

 

Не

 

по-

нимаютъ

 

вовсе:

 

„Эзэни

 

ашіиги

 

харюлая"

 

(Благодаримъ

Господа),

 

„Шамда

 

ащилали

 

ургун"

 

въ

 

„Тебѣ

 

поемъ,"

 

ибо

 

и

со

 

словомъ

 

„Эзэн к

 

у

 

нихъ

 

ничего,

 

подобнаго

 

нашему

„Господь",

 

пе

 

вяжется,

 

да

 

и

 

„ашилали"

 

слово

 

монгольское,

бурятамъ

 

неизвѣстное,

 

такъ-какъ

 

они

 

не

 

благодарятъ

 

сло-

вомъ.

 

Слово

 

„алдар"

 

—

 

слава

 

вовсе

 

непонятно.

 

У

 

чувашъ

то-же

 

нѣтъ

 

понятія

 

и

 

термина

 

„слава",

 

У

 

нихъ

 

вездѣ

 

оно

переводится

 

словомъ -„хвала".

 

Напр.

 

„Слава

 

Тебѣ,

 

Боже"

 

—

„Хвала

 

Тебѣ,

 

Боже".

 

Можно-ли?

 

И

 

еще

 

подобное

 

сему

 

есть.

Йакъ

 

же

 

намъ

 

тутъ

 

быть?

 

Объ

 

этомъ

 

я

 

давно

 

намѣревался

написать

 

и

 

все

 

не

 

могъ

 

собраться.

 

Труда

 

при

 

переводѣ

 

масса,

много

 

и

 

не

 

нереваримыхъ

 

съ

 

перваго

 

разу

 

запинокъ,

 

но

 

я

думаю

 

переводить

 

можно,

 

если

 

познакомиться

 

съ

 

переводче-

скимъ

 

дѣломъ

 

теоретически

 

(у

 

меня

 

и

 

книгъ

 

и

 

соображеній

но

 

этому

 

дѣлу

 

достаточно)

 

и

 

если

 

имѣть

 

человѣка,

 

уже

практиковавшаяся

 

въ

 

переводахъ.

 

У

 

насъ,

 

между

 

прочимъ,

вызывается

 

на

 

должность

 

учителя

 

Миссіонерскаго

 

Централь-

наго
 

училища
 

одинъ
 

чуваши пъ,
   

владѣющій
  

и
   

татарскимъ
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языкомъ.

 

Онъ

 

напрактикованъ

 

въ

 

переводахъ

 

со

 

славянскаго

на

 

чувашскій

 

и

 

татарскій

 

языки.

 

При

 

нашихъ

 

переводче-

скихъ

 

работахъ

 

онъ

 

будетъ

 

намъ

 

говорить,

 

какъ

 

то

 

или

 

иное

затрудненіе

 

(а

 

они

 

на

 

каждомъ

 

шагу)

 

обойдено

 

въ

 

перево-

дахъ

 

на

 

татарскій

 

и

 

чувагаскій

 

языки.

 

Общаго

 

у

 

этихъ

 

язы-

ковъ

 

съ

 

бурятскимъ

 

очень

 

много.

Священную

 

Исторію

 

необходимо

 

переиздать.

 

Она

 

очень

понятна

 

и

 

ей

 

всегда

 

могутъ

 

пользоваться

 

миссіонеры.

 

Да-

вайте

 

обратимтесь

 

въ

 

Казанскую

 

переводческую

 

Еомиссію

съ

 

просьбой

 

издать

 

ее,

 

выяснивъ,

 

конечно,

 

настоятельную

нужду

 

въ

 

этой

 

книгѣ.ѵЭтой

 

Комиссіи

 

Совѣтъ

 

Миссіонерскаго

Общества

 

отпускаетъ

 

не

 

малую

 

сумму

 

еягегодно

 

(вотъ

 

уже

2

 

года)

 

на

 

изданіе

 

миссіонерскихъ

 

книгъ

 

на

 

всѣхъ

 

нарѣчіяхъ

инородцевъ

 

Россіи

 

и

 

Сибири.

 

Тутъ,

 

какъ

 

я

 

видѣлъ

 

изъ

 

при-

сланнаго

 

мнѣ

 

(1-го

 

еще

 

пока)

 

ихъ

 

отчета,

 

погрѣли

 

свои

 

руки

многія

 

народности.

 

Мы

 

же

 

еще

 

не

 

пользовались.

 

Если

 

же

они

 

не

 

согласятся

 

на

 

свои

 

средства

 

издавать,

 

то

 

сообразимъ

и

 

поищемъ

 

средствъ

 

у

 

себя

 

въ

 

вашей

 

Иркутской

 

и

 

нашей

Забайкальской

 

Миссіи.

 

У

 

васъ

 

миссіонерскими

 

средствами

вѣдаетъ

 

просвѣщенный

 

Комитетъ,

 

который,

 

конечно,

 

пе

 

за-

медлить

 

проявить

 

свою

 

энергію

 

въ

 

изысканіи

 

суммы

 

на

 

это

полезное

 

дѣло.

 

Ну

 

и

 

мы

 

постараемся

 

не

 

ударить

 

лицомъ

 

въ

грязь!

 

Такъ

 

серьезно

 

и

 

сочувственно

 

отнеслись

 

къ

 

бурят-

скимъ

 

нереводамъ

 

въ

 

сосѣдней

 

намъ

 

Забайкальской

 

епархіи.

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

большинство

 

приведенныхъ

 

ука-

заній

 

на

 

необходимость

 

нѣкоторыхъ

 

исправленій

 

въ

 

перево-

дах!»

 

здѣшней

 

Еомиссіи

 

при

 

слѣдующихъ

 

ея

 

изданіяхъ

 

бу-

дутъ

 

вѣроятно

 

приняты

 

во

 

внвманіе,

 

мы

 

надѣемся,

 

что

1)

 

Иркутская

 

епархія

 

пойдетъ

 

навстрѣчу

 

выраженнымъ

здѣсь

 

желаніямъ

 

епархіи

 

Забайкальской,

 

2)

 

среди

 

читателей

сей

 

замѣтки

 

найдутся

 

лица,

 

знающіе

 

бурятскій

 

языкъ,

 

кото-

рые

 

на

 

печатаемый

 

здѣсь

 

затрудненія

 

въ

 

переводахъ

 

не

замедлять
 

откликнуться
 

и
 

не
 

откажутся
 

прислать
 

свои
  

ука-
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занія

 

или

 

на

 

имя

 

Иркутской

 

переводческой

 

Комиссіи

 

или

 

въ

редакцію

 

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

въ

 

3-хъ,

наконецъ,

 

запросы

 

Забайкальцевъ

 

оживятъ

 

деятельность

Иркутской

 

Переводческой

 

Еомиссіи,

 

хотя

 

бы

 

пока

 

по

 

переиз-

дание

 

уже

 

имѣющихся

 

переводовъ.

В,

 

Я.

 

Ф,

Село

 

Мальта,

 

Иркутскаго

 

уѣзда.

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

2-го

 

сего

 

октября,

 

Его

 

Высоко-

преосвященство,

 

Высокопреосвященпѣйшій

 

Тихонъ,

 

Архіепи-

скопъ

 

Иркутскій

 

и

 

Верхоленскій,

 

обозрѣвая

 

часть

 

своей

 

об-

ширной

 

Иркутской

 

епархіи,

 

изволилъ

 

прибыть

 

и

 

въ

 

Мальту.

Встрѣченвый

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

грамаднѣйшемъ

 

стеченіи

 

народа,

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

св.

 

алтарь

 

и

 

облачившись

 

въ

 

малое

архіерейское

 

облаченіе,

 

вышелъ

 

на

 

молебенъ.

 

Благоговѣйно-

умилительное

 

служеніе

 

Владыки

 

произвело

 

на

 

молящихся

сильное

 

впечатлѣніе,

 

такъ

 

какъ

 

видѣть

 

такое

 

торя{ественное

служеніе

 

имъ

 

удавалось

 

очень

 

рѣдко;

 

калідый

 

присутствую-

щей

 

чувотвовалъ

 

благоговѣйность

 

служенія

 

Владыки

 

и

 

самъ,

естественно,

 

проникался

 

молитвеннымъ

 

настроеніемъ.

 

Всѣ

были

 

сосредоточены,

 

каждый

 

чувствовалъ

 

удовлетвореніе

отъ

 

сознанія,

 

что

 

молится

 

вмѣстѣ

 

и

 

единою

 

молитвою

 

съ

 

сво-

имъ

 

любимымъ

 

Архипастыремъ.

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

Владыка

 

разспрашивалъ

 

настоя-

теля

 

о

 

состояніи

 

Церкви

 

и

 

о

 

цредпологаемомъ

 

«юбилейномъ»

(по

 

случаю

 

исполнившагося

 

нынѣ

 

столѣтія

 

Церкви)

 

испра-

вленіи

 

иконостаса.

 

Выйдя

 

изъ

 

св.

 

алтаря,

 

Владыка

 

подозвялъ

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

и

 

иснытывнлъ

 

ихъ

 

въ

 

знаніи

священной

 

исторіи

 

и

 

молитвъ.

 

Дававшихъ

 

удовлетворительные

отвѣты,

 

Архипастырь

 

искренно,

 

по-отечески

 

хвалилъ

 

и

 

про-

силъ

 

не

 

только

 

не

 

забывать

 

того,

 

что

 

знаютъ,

 

а

 

стараться

пріобрѣтать

 

побольше

 

знаній,

 

что

 

воспитываготъ

 

душу

 

въ

христіанскомъ
 

благочестіи.
 

И
 

эту
 

искреннюю,
 

отеческую
 

по-



30

хвалу

 

ребенокъ

 

чувствовалъ

 

всѣмъ

 

свОймъ

 

неиспорченнымъ

сердцемъ,

 

ибо

 

послѣ

 

сего

 

былъ,

 

что

 

называется

 

«сіяющимъ»;

въ

 

каждомъ

 

взглядѣ

 

ребенка

 

сказывалась

 

неподдѣльная

 

ра-

дость,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

проглядывало

 

и

 

сознаніе

 

заслу-

женности

 

похвалы,

 

а

 

потому

 

это

 

посѣщеніе

 

Владыки

 

на

 

долго,

если

 

не

 

навсегда,

 

останется

 

въ

 

памяти

 

ребенка,

 

закъ

 

отрад-

ное

 

и

 

свѣтлое

 

явленіе

 

въ

 

его

 

трудовой,

 

а

 

подъ

 

част»

 

и

 

не

приглядной

 

жизни.

Напротивъ

 

тѣхъ

 

дѣтей,

 

кои

 

давали

 

или

 

неудовлетво-

рительные

 

отвѣты

 

или

 

вопросъ

 

оставляли

 

совершенно

 

безъ

отвѣта

 

по

 

незнанію,

 

Владыка

 

отечески

 

наставлялъ

 

учиться,

доказывая

 

необходимость

 

знаеія

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

мо>

литвъ,

 

какъ

 

единственное

 

средство

 

нашего

 

спасенія.

Побесѣдовавъ

 

довольно

 

продолжительное

 

время

 

съ

 

дѣтьми,

Архипастырь

 

осмотрѣлъ

 

храмъ

 

и

 

разсирашивалъ

 

священника

и

 

церковнаго

 

старосту

 

о

 

прежде

 

производимыхъ

 

ремонтахъ

 

и

предпологаемомъ

 

юбилейномъ

 

ремонтѣ.

 

Осматривалъ

 

и

 

вновь

пріобрѣтенную

 

икону

 

св.

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

Чудотворца.

 

Помолившись

 

и

 

прилоясивтись

 

къ

 

сей

 

иконѣ,

Владыка

 

изволилъ

 

поинтересоваться

 

на

 

какія

 

средства

 

и

когда

 

была

 

пріобрѣтена

 

сія

 

икона.

 

При

 

докладѣ

 

о

 

семъ,

 

было

доложено

 

Владыкѣ

 

и

 

еще

 

отрадное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

прихо-

жанъ,

 

что

 

съ

 

прибытіемъ

 

сей

 

иконы— прихояшне

 

начали

поднимать

 

св.

 

иконы

 

въ

 

свои

 

дома

 

для

 

освященія

 

своихъ

жилищъ,

 

какового

 

обычая

 

до

 

сего

 

времени

 

здѣсь

 

не

 

наблю-

далось.

 

По

 

осмотрѣ

 

храма

 

и

 

его

 

достопримѣчательнсстей

(кстати

 

сказать

 

не

 

многихъ),

 

Владнко

 

отбылъ

 

изъ

 

храма

 

въ

квартиру

 

мѣстнаго

 

священника.,

 

гдѣ

 

былъ

 

приготовленъ

 

для

него

 

ночлегъ.

По

 

прпбытіи

 

Владыки

 

въ

 

квартиру,

 

иаъ

 

устъ

 

его

 

по-

лилась

 

бесѣда

 

о

 

школьномъ

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

вообще

 

и

 

въ

частности

 

о

 

преподаваніи

 

въ

 

школахъ

 

Закона

 

Божія.

 

Развивая

бесѣду
 

о
 

пренодаваніи
 

Закона
 

Божія,
 

Владыка
 

особенно
  

на-
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стаивалъ

 

на

 

подробнѣйшемъ

 

разсмотрѣніи

 

того

 

или

 

иного

событія

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя,

 

о

 

нравственныхъ

 

выводахъ

изъ

 

сихъ

 

событій

 

въ

 

столь

 

простой

 

формѣ,

 

которая

 

была

бы

 

доступна

 

дѣтскому

 

пониманію.

 

«Тогда,

 

говорилъ

 

Владыко,

эти

 

событія

 

не

 

забудутся

 

на

 

всю

 

жизнь

 

и

 

ребенокъ,

 

а

впослѣдствіи

 

и

 

взрослый

 

человѣкъ,

 

всегда

 

съумѣетъ

 

извлечь

изъ

 

этихъ

 

событій

 

свою

 

нравственную

 

пользу,

 

какъ

 

руко-

водство

 

въ

 

христіанской

 

жизни».

 

Иа

 

замѣчаніе

 

одного

 

изъ

присутствующихъ

 

о.о.

 

законоучителей,

 

что

 

у

 

насъ,

 

особенно

въ

 

министерскихъ

 

школахъ,

 

сильно

 

преслѣдуется

 

прохожденіе

программы,

 

Владыка

 

отвѣтилъ,

 

что

 

нравственный

 

долгъ

 

свя-

щенника—законоучителя—пройти

 

по

 

возможности

 

всю

 

про-

грамму,

 

но

 

съ

 

такимъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

у

 

школьника

 

оста-

ваясь

 

не

 

одно

 

только

 

знаніе,

 

но

 

чтобы

 

это

 

знаніе

 

имѣло

вліяніе

 

и

 

на

 

сердце

 

ребенка

 

и

 

что

 

только

 

при

 

вліяніи

 

зна-

ти

 

на

 

сердце

 

изъ

 

ребенка

 

впослѣдствіи

 

выйдетъ

 

истинный

христіанинъ

 

съ

 

правильнымъ

 

взглядомъ

 

на

 

жизнь

 

христіан-

скую

 

со

 

всѣми

 

добрыми

 

послѣдствіями

 

такой

 

жизни.

Затѣмъ

 

бесѣда

 

какъ-то

 

незамѣтно

 

перешла

 

на

 

текущія

событія

 

государственной

 

жизни

 

и

 

въ

 

частности

 

на

 

такой

ваяшый

 

актъ

 

въ

 

жизни

 

страны,

 

какъ

 

учрежденіе

 

Государ-

ственной

 

Думы,

 

Въ

 

разговорѣ

 

о

 

Думѣ,

 

Владыко

 

указалъ

 

ту

роль,

 

какую

 

должно

 

съиграть

 

православное

 

духовенство

 

при

выборахъ

 

лицъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу.

Священники

 

должны

 

вліять

 

на

 

православный

 

приходъ

въ

 

смыолѣ

 

выбора

 

въ

 

Думу

 

людей,

 

преданныхъ

 

православію

и

 

самодержавію

 

и

 

что

 

работа

 

въ

 

этомъ

 

нанравленіи

 

есть

святой

 

долгъ

 

пастырей

 

церкви.

 

Слова

 

Владыки

 

есть

 

святая

истина,

 

такъ

 

какъ

 

быть

 

равнодушнымъ

 

въ

 

исполненіи

 

акта

такой

 

важности,

 

какъ

 

выборъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу,

было

 

бы

 

не

 

простительнымъ

 

преступленіемъ

 

со

 

стороны

 

духо-

венства

 

своимъ

 

дѣятельнымъ

 

и

 

разумнымъ

 

участіемъ

 

въ

выборѣ
 

честныхъ,
 

дѣятельныхъ

 
и

 
христіанскаго

 
образа

 
мы-



32

слей

 

лицъ,

 

духовенство

 

докажетъ

 

любовь

 

къ

 

Царю

 

и

 

Отече-

ству.

На

 

завтра

 

3-го

 

октября,

 

Владыка

 

снова

 

бесѣдовалъ

 

о

предстоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

работахъ,

 

давая

 

свои

 

указанія

 

какъ

опытный

 

строитель,

 

которому

 

давно

 

и

 

много

 

приходилось

 

ра-

ботать

 

по

 

разнымъ

 

постройкамъ.

 

Въ

 

8

 

ч.

 

утра,

 

Владыка,

благословивъ

 

присутствующихъ

 

и

 

ножелавъ

 

священнику

 

съ

причтомъ

 

и

 

старостой

 

добраго

 

здоровья

 

и

 

успѣха

 

въ

 

пред-

стоящихъ

 

дѣлахъ—отбылъ

 

въ

 

с.

 

Усолье,

 

провожаемый

добрыми

 

пояіеланіями

 

собравшихся

 

прихожанъ

 

и

 

нродолжи-

тельнымъ

 

колокольнымъ

 

звономъ,

Свящ.

 

II

 

— въ.

35-лѣтній

 

юбилей

 

священника

 

от.

 

H.

 

Ï.

 

Шастина.

8-го

 

сентября

 

1905

 

г.

 

городское

 

духовенство

 

и

 

корпо-

раціи

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Иркутска

 

чествовали

законоучителя

 

образцовой

 

при

 

Духовной

 

Семинаріи

 

школы

(онъ

 

же

 

и

 

Иркутски

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ)

 

свящ.

 

Николая

 

Іоакинфовича

 

Шастина

 

по

 

по-

воду

 

исполнившагоСя

 

35-лѣтія

 

служенія

 

его

 

въ

 

священномъ

санѣ.

 

Вниманіе

 

къ

 

юбиляру

 

оказалъ

 

и

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенство,

 

Архіепископъ

 

Тихонъ,

 

прибывъ

 

на

 

юбилейный

обѣдъ.

Почтенный

 

юбиляръ

 

принялъ

 

санъ

 

въ

 

1-й

 

яге

 

годъ

 

по

окончаніи

 

курса

 

семинаріи,

 

а

 

именно:

 

въ

 

1870

 

году

 

(8-го

сентября),

 

и

 

началъ

 

свою

 

общественную

 

дѣятельность

 

въ

качествѣ

 

сельскаго

 

священника

 

при

 

Еуйтунекой

 

Ильинской

церкви.

 

Здѣсь

 

онъ

 

оставался

 

до

 

1876

 

г.,

 

когда,

 

согласно

прошенію,

 

былъ

 

переведенъ

 

къ

 

Платоновской

 

тюремной

 

церк-

ви.

 

Въ

 

1883

 

г,

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверждеиъ

въ

 

доляшости

 

законоучителя

 

въ

 

приходскомъ

 

училищѣ

 

при

винокуренномъ
 

заводѣ
 

Бутиныхъ.
 

Въ
 

1890
 

г.,
 

согласно
 

про?
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шенію,

 

зачисленъ

 

на

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

при

 

Еазанской

Духовной

 

Академіи,

 

по

 

монгольскому

 

отдѣлу,

 

каковые

 

и

 

про-

слушалъ

 

въ

 

полномъ

 

объемѣ.

 

По

 

возвращеніи

 

въ

 

Иркутскъ

назначенъ

 

сотрудникомъ

 

миосіи

 

въ

 

Бидьчирскій

 

Еирилло

Іеѳодіевскій

 

стань

 

(въ

 

1892

 

г.).

 

Въ

 

1893

 

г.

 

назначенъ

учителемъ

 

11-го

 

класса

 

образцовой

 

при

 

дух.

 

Семинаріи

 

шко-

лы.

 

Въ

 

1893

 

г.

 

опредѣленъ

 

священникомъ

 

къ

 

Градо-Иркут-

ской

 

Енязе-Владимірской

 

церкви.

 

Въ

 

1898

 

г.

 

Епархіальнымъ

Начальствомъ

 

назначенъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

колонію

 

мало-

лѣтнихъ

 

преступниковъ,

 

а

 

въ

 

1900

 

г.

 

назначенъ

 

законоучи-

телемъ

 

образцовой

 

школы

 

при

 

дух.

 

Семанаріи.

 

Наконецъ,

 

съ

1903

 

г.

 

опредѣленіемъ

 

енархіальнаго

 

начальства

 

назначенъ

Иркутскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

церковно-приходскихъ

школъ.

При

 

исполненіи

 

всѣхъ

 

овоихъ

 

многосторонннхъ

 

обязан-

ностей

 

о.

 

Николай

 

пользовался

 

неизмѣннымъ

 

успѣхомъ

 

и

постояннымъ

 

одобреніемъ

 

начальства,

 

которое

 

трижды

 

объяв-

ляло

 

ему

 

благодарность

 

за

 

его

 

ревностные

 

труды.

 

А

 

его

нренодаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

школѣ

 

обратило

 

на

 

себя

лестное

 

вниманіе

 

всего

 

йркутскаго

 

общества

 

и

 

Имнерскаго

наблюдателя

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

иожелавшаго,

чтобы

 

о.

 

Николай

 

занисалъ

 

свои

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

и

издалъ

 

въ

 

свѣтъ.

 

Юбиляръ

 

имѣетъ

 

награды

 

до

 

наперстнаго

креста

 

включительно

 

и

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.

Чествованіе

 

началось

 

обѣднею

 

въ

 

«Литвинцевской»

церкви

 

и

 

молебномъ

 

послѣ

 

нея

 

съ

 

возглашеніемъ

 

многолѣтія

юбиляру.

 

Затѣмъ

 

явившіеся

 

поздравить

 

о.

 

Николая

 

собрались

у

 

него

 

на

 

квартирѣ,

 

и

 

здѣсь

 

свящ.

 

о.

 

В.

 

Флоренсовымъ

 

отъ,

почитателей

 

былъ

 

ирочатань

 

адресъ

 

и

 

поднесенъ

 

юбиляру

подарокъ

 

св.

 

икона—Тайной

 

Вечери

 

и

 

Библейская

 

исторія

Лопухина.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

от.

 

В.

 

Флоренсовъ

 

въ

 

яркихъ

 

и

симпатичныхъ

 

чертахъ

 

изобразилъ

 

всю

 

многотрудную

 

и.разно-.

образную
 

дѣятельность
 

почтеннаго
 

юбиляра.
   

Эту
   

рѣчь
   

мы.
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приводимъ

 

ниже

 

въ

 

цѣломъ

 

ея

 

видѣ.

 

Говорились

 

рѣчи

 

и

 

въ

послѣдовавшемъ

 

затѣмъ

 

обѣдѣ.

 

Преподаватель

 

семинаріи

H.

 

П.

 

Березовскій

 

говорилъ

 

о

 

выдающемся

 

и

 

прямо

 

неподра-

жаемомъ

 

преподаваніи

 

о.

 

Николаемъ

 

Закона

 

Божія

 

(см.

 

эту

рѣчь

 

ниже).

 

И.

 

А.

 

Люблинскій,

 

попечитель

 

церковно-учи-

тельской

 

школы,

 

указалъ

 

на

 

тѣ

 

труды,

 

которые

 

пришлось

понести

 

о.

 

Николаю

 

при

 

постройкѣ

 

зданій

 

Енязе-Владимір-

скаго

 

монастыря

 

и

 

школы.

 

Епархіальный

 

наблюдатель

 

Н.

 

А.

Сильвинскій

 

рбрисовалъ

 

значеціе

 

о.

 

Николая,

 

какъ

 

неутоми-

маго

 

и

 

талантливаго

 

наблюдателя

 

школъ. —Обѣдъ

 

кончился

только

 

въ

 

4

 

часа,

 

послѣ

 

чего

 

Его

 

Высокопреосвященство

отбылъ

 

къ

 

себѣ,

 

по

 

его

 

примѣру

 

начали

 

разъѣзжаться

 

и

остальные.— Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

сообщить,

что

 

вскорѣ

 

же

 

нослѣ

 

юбилея

 

о.

 

Николай

 

получилъ

 

новое

назначеніе

 

— законоучителемъ

 

въ

 

Иркутскую

 

министерскую

учительскую

 

семинарію.

 

Пожелаемъ,

 

чтобы

 

и

 

на

 

этомъ

 

по-

прищѣ,

 

такъ

 

отвѣчающемъ

 

несомненно

 

большому

 

педагоги-

ческому

 

таланту

 

о.

 

Николая,

 

онъ

 

трудился

 

съ

 

тѣмъ

 

же

усердіемъ

 

и

 

пользой,

 

какъ

 

и

 

раньше,

 

—

 

и

 

съ

 

тою

 

же

 

славой.

Адресъ,

 

прочтений

 

о.

 

Василіемъ

 

Флоренсовымъ.

Ваше

 

Высокоблагословеніе,

Глубокочтимый

 

о-

 

Николай

 

Іоакинфовпчъ!

И

 

въ

 

природѣ

 

и

 

въ

 

жизни

 

человѣческой

 

бывають

 

такія

явленія,

 

такіе

 

моменты,

 

которые

 

невольно

 

останавливаютъ

на

 

себѣ

 

вниманіе,

 

заставляюсь

 

поразмыслить

 

надъ

 

ними,

откликнуться

 

на

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

голосомъ

 

радоіти,

 

надр}гія

голосомъ

 

скорби,

 

на

 

иныя

 

голосомъ

 

негодованія

 

или

 

изум-

ленія. —Большого

 

значенія

 

и

 

ваяшости

 

моментъ

 

въ

 

Вашей

жизни

 

собралъ

 

насъ

 

сегодия

 

сюда,

 

къ

 

Вамъ:

 

сегодня

 

испол-

нилось

 

35

 

лѣтъ

 

неирерывнаго

 

служенія

 

Вашего

 

св.

 

Церкви

въ

 

санѣ

 

священника.

 

Приближеніе

 

этого

 

знаменательнаго

Юбилейнаго

 

дня

 

невольно

 

остановило

 

всеобщее

 

наше

 

вниманіѳ

pa
 

Вашей
 

личности
 

и
 

дѣятедьности,—
 

и
   

вотъ
  

мы
   

видимъ
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проявление

 

дружнаго

 

и

 

неудержимаго

 

порыва

 

всеобщего

 

еъ

Ваѵіъ

 

уваженія,

 

преданности

 

и

 

любви.

 

Вы,

 

о.

 

Николай,

 

не-

вольно

 

располагаете

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ;

 

Вы

 

обладаете

 

великой

силой

 

нравственнаго

 

притяженія

 

къ

 

себѣ,

 

нравственнаго

обаянія,

 

а

 

эта

 

сила,

 

это

 

обаяніе,

 

есть

 

счастливый

 

выводъ

изъ

 

всей

 

Вашей

 

жизни,

 

есть

 

результатъ

 

благотворнаго

 

влія-

нія

 

на

 

окружающахъ

 

Вашей

 

доброй

 

души

 

и

 

Вашей

 

много-

полезной

 

и

 

благородной

 

дѣятельности.— Какъ

 

ни

 

возвышенны

Ваши

 

взгляды

 

на

 

службу

 

священника,

 

какъ

 

ни

 

глубокопро-

ншшуты

 

Вы

 

святой

 

идеей

 

истиннаго

 

пастырства,

 

однако

карьера

 

Ваша

 

на

 

этомъ

 

понрищѣ

 

съ

 

житейской

 

точки

 

зрѣнія

далеко

 

Вамъ

 

не

 

благонріятствовала.

 

Сравнительно

 

раннее

вдовство,

 

затѣмъ

 

служба

 

вторымъ

 

священпикомъ

 

яри

 

Андре-

евской

 

тюрьмѣ,

 

далѣе

 

при

 

миссіонерокомъ

 

станѣ,

 

учительство

при

 

образцовой

 

школѣ

 

при

 

духовной

 

семинаріи,

 

затѣмъ

 

по-

ступленіе

 

Ваше

 

10

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

къ

 

этому,

 

далеко

 

не-

благоустроенному

 

еще

 

тогда

 

храму,

 

наконецъ,

 

неожиданное

 

и

незаслуженное

 

отъ

 

него

 

увольненіе*)

 

съ

 

утѣшеніемъ

 

однимъ

лишь

 

уѣзднымъ

 

наблюдательствомъ

 

но

 

школамъ,

 

все

 

это

такая

 

обстановка,

 

отъ

 

которой

 

иному

 

едвали

 

бы

 

поздорови-

лось,

 

отъ

 

которой

 

едва

 

ли

 

бы

 

не

 

захотѣлось

 

удалиться,

 

и

если

 

Вы

 

не

 

сдѣлали

 

этого,

 

то

 

ужъ

 

конечно

 

не

 

потому,

 

что

не

 

смогли

 

или

 

не

 

сумѣли

 

бы

 

найти

 

себѣ

 

лучшаго.

 

Нѣтъ,

вѣрный

 

•

 

пословицѣ:

 

«не

 

мѣсто

 

красить

 

человѣка,

 

a

 

человѣкъ

мѣсто»,

 

Вы

 

всѣ

 

мѣста

 

своего

 

служенія

 

скрашивали

 

собою,

всѣ

 

эти

 

мѣста

 

дѣлали

 

видными,

 

привлекательными,

 

заман-

чивыми

 

не

 

со

 

стороны

 

внѣшней

 

ихъ

 

обезпеченности,

 

а

 

по

тому

 

внутреннему

 

благоустройству,

 

которое

 

есть

 

плодъ

 

Ва-

шего

 

умѣлаго

 

труда.

   

Такъ,

   

въ

   

Александровской

   

тюрьмѣ

*)

 

Это

 

мѣето,

 

согласно

 

замѣчанію

 

по

 

поводу

 

него

 

Его

   

Высокопре-
освященства,

 

нужно

 

понимать

 

такъ,

 

что

 

о.

 

Николай

 

не

   

былъ

 

.

 

уволеяъ,

а

 

только

 

былъ

 

лишѳнъ

 

жалованья

 

въ

 

размѣрѣ,

 

60

 

р.

    

съ

   

лишнимъ

   

вѣ

мѣсяцъ,

 

действительно,

 

совсѣиъ

 

неожиданно

 

и

 

безъ

 

какихъ-нибудь

 

-

 

пово-

довъ
 

со
 

сторона
  

'обкляра.
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около

 

Васъ

 

группируются

 

лучшія

 

мѣстныя

 

силы

 

того

 

вре-

мени,

 

докторъ— этотъ

 

Гаазъ

 

Александровской

 

тюрьмы,

 

чины

администрации

 

и

 

др.

 

Вамъ

 

даютъ

 

средства,

 

Вамъ

 

оказываютъ

содѣйствіе,

 

и

 

вотъ

 

по

 

вашей

 

иниціативѣ

 

тамъ

 

возникаетъ

школа

 

— это

 

рѣдкое

 

украшеніе

 

тюрьмы

 

и

 

лучшее

 

утѣшеніе

для

 

ея

 

несчастныхъ

 

обитателей.

 

Далѣе.

 

Въ

 

Бильчирскомъ

станѣ

 

васъ

 

не

 

смутило

 

ни

 

второстепенное

 

мѣсто

 

второго

священника,

 

ни

 

званіе

 

только

 

сотрудника

 

миссіи,

 

ни

 

скром-

ная

 

роль

 

учителя

 

миссіонерской

 

школы,

 

напротивъ,

 

съ

 

свой-

ственнымъ

 

вамъ

 

умѣніемъ

 

Вы

 

бодро

 

повели

 

свое

 

дѣло

 

и

описанное

 

въ

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

Ваше

 

путешествіе

съ

 

бурятскими

 

учениками

 

въ

 

Иркутскъ

 

и

 

монастырь

 

многимъ

памятно

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

только

 

какъ

 

паломничество,

 

но

какъ

 

цѣлая

 

экскурсія,

 

какъ

 

иезамѣнимый,

 

наглядный,

 

пріят-

ный

 

и

 

весьма

 

важный

 

по

 

знакомству

 

съ

 

русской

 

культурой

урокъ,

 

какъ

 

такой

 

урокъ,

 

который

 

ученики

 

ваши

 

не

 

забудутъ

всю

 

жизнь.

 

А

 

сколько

 

заботь

 

и

 

трудовъ

 

положено

 

вами

здѣсь,

 

на

 

Каштакѣ,

 

сколько

 

зданій

 

построено

 

здѣсь

 

при

вашемъ

 

главномъ

 

участіи

 

и

 

неутомимомъ

 

наблюденіи,

 

сколько

учениковъ

 

прошло

 

здѣсь

 

черезъ

 

Ваши

 

умѣлыя

 

руки,

 

какимъ

любимымъ

 

и

 

уважаемымъ

 

пастыремъ

 

явилась

 

Вы

 

здѣсь!

Даже

 

и

 

нослѣ

 

отставки

 

отъ

 

настоятельства

 

здѣсь

 

вы

 

все

такъ

 

же

 

любите

 

этотъ

 

св.

 

храмъ,

 

все

 

съ

 

той

 

же

 

готовностью

и

 

любовію

 

служите

 

въ

 

немъ

 

попрежнему,

 

дорожите

 

и

 

насла-

ждаетесь

 

этою

 

службой,

 

чувствуете

 

въ

 

ней

 

такую

 

же

 

пот-

ребность,

 

какъ

 

въ

 

воздухѣ

 

для

 

дыханія.

 

Но

 

есть

 

еще

 

осо-

бенность

 

въ

 

вашемъ

 

священническомъ

 

служеніи.

 

Это

 

та

 

осо-

бенность,

 

которая

 

должна

 

бы

 

принадлежать

 

п

 

каждому

 

па-

стырю,

 

какъ

 

его

 

важнѣйшая

 

обязанность.

 

Но

 

что

 

дѣлать,

когда

 

„овому

 

убо

 

данъ

 

одинъ

 

талантъ,

 

овому

 

два,

 

овому

 

же

пять"!...

 

Особенность

 

эта

 

ваше

 

учительство

 

въ

 

самомъ

 

обшир»

номъ

 

и

 

истинномъ

 

значеніи

 

этого

 

слова.

 

Неустанный,

 

вдум-

чивый
 

и

 
искренній

 
проповѣдникъ

 
въ

 
церкви,

 
особо- одаренный,
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усердный,

 

неподражаемый

 

законоучитель

 

въ

 

гаколѣ,

 

блестя-

щій

 

лекторъ

 

по

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

на

 

курсахъ,

авторъ

 

записокъ

 

по

 

нренодаванію

 

этого

 

начала

 

всякой

 

пре-

мудрости,

 

Вы

 

давно

 

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

и

 

заслужили

себѣ

 

высокое

 

и

 

популярное

 

имя.

 

Неудивительно,

 

поэтому,

что

 

Васъ

 

шшерерывъ

 

приглашали

 

и

 

приглашают/^

 

и

 

на

 

курсы

и

 

въ

 

высшіе

 

классы

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

неудивительно,

что

 

Вашимъ

 

нренодаваніемъ

 

увлекаются

 

и

 

учащіеся

 

и

 

даже

начальствующіе,

 

Вамъ

 

поручаютъ

 

составленіе

 

записокъ

 

и

учебниковъ

 

и,

 

наконецъ,

 

наблгоденіе

 

за

 

школами.

 

Такъ

щедро

 

надѣлилъ

 

Васъ

 

Господь

 

педагогическими

 

талантами,

и,

 

по

 

истинѣ,

 

Вы

 

пріумножнли

 

ихъ,

 

насколько

 

только

 

хва-

тило

 

вашихъ

 

педюжинныхъ

 

силъ!

 

— Но

 

не

 

на

 

словахъ

 

только

учительствовали

 

Вы.

 

Уча

 

добру,

 

другихъ,

 

вы

 

цѣлію

 

собствен-

ной

 

жизни

 

ставили

 

добро,

 

помощь

 

блшкнему,

 

и

 

эту

 

помощь

Вы

 

оказываете

 

иногда

 

такъ

 

незамѣтно,

 

такъ

 

умѣло,

 

такъ

широко,

 

что

 

этому

 

можно

 

только

 

удивляться

 

и

 

учиться.

Сколько

 

однихъ

 

спротъ

 

выростили

 

Вы

 

у

 

себя,

 

на

 

своемъ

содершаніи,

 

иодъчасъ

 

на

 

кухнѣ,

 

въ

 

уголкѣ,

 

гдѣ

 

только

 

ока-

зывалось

 

мѣсто,

 

a

 

затѣмъ

 

выучивали

 

ихъ

 

въ

 

школахъ

 

и

выводили

 

ихъ

 

въ

 

люди,

 

Гудуча

 

для

 

нихъ

 

лучше

 

отца

 

род-

ного!

 

Сколькимъ

 

бѣдиымъ

 

Вы

 

помогали

 

пристроить

 

въ

 

школы

и

 

на

 

мѣста

 

ихъ

 

безнріишіыхъ

 

дѣтей!

 

Это

 

знаютъ

 

лишь

 

обла-

годѣтельствованные

 

Вами;

 

Вы

 

развѣ

 

въ

 

шутку

 

иногда

 

объя-

сните,

 

откуда

 

на

 

козлахъ

 

Вашихъ

 

маленкій

 

кучеръ—учсникъ,

или

 

почему

 

къ

 

Вамъ

 

такъ

 

сердечно

 

относятся

 

Ваши

 

бывшіе

ученики!

 

Собравшимся

 

здѣсь

 

хорошо

 

извѣстиы

 

Ваше

 

госте-

иріпмство,

 

Ваше

 

радушіе,

 

Ваша

 

отзывчивость

 

на

 

все

 

доброе,

Ваша

 

всегдашняя

 

и

 

умѣлая

 

готовность

 

помочь

 

всѣмъ,

 

кому

только

 

и

 

чѣмъ

 

можете.

 

Не

 

разъ

 

и

 

многихъ

 

изъ

 

назъ

 

согрѣ-

вало

 

Ваше

 

теплое,

 

ласковое,

 

участливое

 

слово,

 

не

 

разъ

 

съ

рѣдкой

 

охотой

 

и

 

еданодушіемъ

 

собирались

 

у

 

Васъ,

 

дорогой

о.
 

Николай,
 

ваши
 

сослуживцы
 

и
  

знакомые,
  

зная
 

Васъ
  

за
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человѣка,

 

«въ

 

немъ

 

же

 

льсти

 

иѣсть»,

 

которому

 

чужды

 

гор-

дость

 

и

 

личные,

 

своекорыстные

 

виды

 

и

 

стремленія.— Такъ,

почтеннѣйшій

 

о.

 

Николай,

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

слабомъ

 

изображе-

на

 

итоги

 

вашей

 

35

 

лѣтней

 

деятельности

 

такъ

 

обильны

плодами

 

истины

 

и

 

добра!..

 

A

 

вѣдь

 

о

 

людяхъ

 

сказалъ

 

Спа-

ситель:

 

«отъ

 

плода

 

ихъ

 

познайте

 

ихъ,

 

древо

 

добро

 

не

 

мо-

жетъ

 

плоды

 

злы

 

творити,

 

ни

 

древо

 

зло

 

плоды

 

добры

 

творити».

Да

 

растетъ

 

же

 

и

 

процвѣтаетъ

 

плодоносное

 

и

 

доброе

 

дерево

жизни

 

Вашей,

 

высокочтимый

 

о.

 

Николай,

 

на

 

многіе

 

годы;

 

на

многіе

 

годы

 

да

 

продолжится

 

возвышенное

 

пастырское

 

елугке-

ніе

 

ваше;

 

да

 

не

 

прерывается

 

во

 

вѣки

 

та

 

любовь,

 

которая

такъ

 

тѣсно

 

соединяетъ

 

насъ

 

съ

 

Вамп

 

и

 

которой

 

Вы

 

всю

жизнь

 

были

 

достойнымъ

 

проповѣдникомъ.

 

Какъ

 

высшее

 

вы-

раженіе

 

этой

 

святой

 

любви

 

примите

 

отъ

 

насъ

 

этотъ

 

св.

 

об-

разъ

 

Тайной

 

вечери

 

и

 

эти

 

книги;

 

пусть

 

они

 

напоминаютъ

Вамъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

люди

 

всегда

 

цѣнятъ

 

истину

 

и

 

любовь

 

отъ

самыхъ

 

высшихъ,

 

божествеиныхъ,

 

до

 

самыхъ

 

простыхъ,

житейскпхъ,

 

такъ

 

сказать,

 

застольныхъ

 

ея

 

ироявленій.

Рѣчь

 

H.

 

П.

 

Березовскаго

Дорогой

 

о.

 

Николай

 

Іоакивфовичъ!

Позвольте

 

и

 

мнѣ

 

сказать

 

вамъ

 

нѣсколько

 

словъ.

 

Я

 

до-

вольно

 

давно,

 

вотъ

 

уже

 

7

 

лѣтъ,

 

знаю

 

васъ,

 

какъ

 

госте-

пріимнаго

 

хозяина,

 

интереснаго

 

собеседника,

 

живо

 

и

 

глубоко

принимающего

 

къ

 

сердцу

 

современные

 

вопросы

 

и

 

двпженія,

словомъ

 

уже

 

7

 

лѣтъ

 

я

 

знаю

 

васъ,

 

какъ

 

добраго,

 

хорошаго

и

 

мыслящего

 

человѣка

 

и

 

всѣми

 

уважаемаго

 

пастыря.

 

Но

этого

 

мало.

 

Я

 

чрезвычайно

 

счастливъ,

 

что

 

знаю

 

Васъ

 

еще

какъ

 

своего

 

сослуживца

 

по

 

образцовой

 

при

 

духовной

 

семнна-

ріи

 

школѣ,

 

знаю

 

насъ,

 

какъ

 

примѣрнаго,

 

а

 

можетъ

 

быть

вѣрнѣе— безиримѣрпаго,

 

педагога—законоучителя.

Я

 

долго

 

наблгодалъ

 

за

 

вами,

 

долго

 

удивлялся

 

вамъ

 

и.«.

долго

 

не

 

понималъ

 

васъ.

 

Присутствуя

 

на

 

вашихъ

 

урокахъ,

я
 

удивлялся
 

вашимъ
 

иокуснымъ
 

пріемамъ
 

обученія,
 

вашему
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умѣныо

 

поставить

 

такъ

 

прямо

 

вопросъ,

 

что

 

онъ

 

неминуемо

заставляетъ

 

дѣтскій

 

умъ

 

дать

 

иужный

 

отвѣтъ.

 

Но

 

я

 

не

 

ви-

дѣлъ

 

въ

 

вашихъ

 

урокахъ

 

одной

 

общей

 

идеи,

 

какой

 

либо

определенной

 

системы,

 

а,

 

главное,

 

я

 

не

 

видѣлъ

 

въ

 

нихъ

выполненія

 

тѣхъ

 

правилъ,

 

какіе

 

привыкъ

 

встрѣчать

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

мнѣ

 

методахъ,

 

такіе

 

я

 

преподавалъ

 

своимъ

 

уче-

никамъ.

 

Некоторые

 

же

 

ваши

 

уроки

 

казались

 

мне

 

совсьмъ

странными:

 

такъ

 

они

 

были

 

новы,

 

оригинальны,

 

не

 

обычны

по

 

методѣ

 

и

 

содержанію.

Но

 

вотъ

 

мнѣ

 

выпадаетъ

   

на

   

долю

   

счастье

    

первому

познакомиться

 

съ

 

вашими

 

уроками

 

не

 

отрывочно

 

(какъ

 

было

прежде),

 

а

 

въ

 

системе:

 

вы

 

дали

 

мне

 

возможность

 

прочитать

въ

 

порядке

 

записанные

 

вами

 

по

 

иросьбв

 

ймиерскаго

  

наблю-

дателя

 

22

 

урока, —и

 

тутъ

 

только

 

я

 

понялъ

 

васъ.

 

Я

 

понялъ,

что

 

Вы

 

больвюй

 

талантъ,

 

в

 

что

 

печатью

 

несомненнаго

   

та-

ланта

 

отмеченъ

 

каждый

 

вашъ

 

урокъ.

 

Я

 

понялъ,

 

что

 

у

 

Васъ

есть

 

и

 

своя

 

система,

 

свой

 

планъ

 

п

 

свой

   

методъ,

    

но

   

все

это

 

въ

 

собственномъ

 

смысле

 

свое

   

результата

   

собственнаго

таланта,

 

собственной

 

мысли

 

и

 

собственной

 

деятельности,

   

а

не

 

взято

 

на

 

прокатъ

 

изъ

 

нрочитанныхъ

 

кпигъ.

 

Читая

 

ваши

уроки

 

я

 

временами

 

испытывалъ

 

истинно-художественное

  

на-

слажденіе,

 

то

 

самое

 

наслажденіе,

 

которое

 

испытываешь

   

отъ

истинно-художественныхъ

 

произведеній.

 

Часто

 

я

 

въ

 

восторгв

вскакивалъ

 

съ

 

мѣста,

 

издавалъ

 

радостиыя

  

восклицанія

   

и...

снова

 

садился

 

и

 

перечитывалъ

 

некоторыя

 

дивпыя

   

страницы

по

 

нескольку

 

разъ.

 

Какъ

 

все

 

талантливое

   

и

   

оригинальное,

Ваши

 

уроки

 

тесно

 

связаны

 

съ

 

вашею

 

личностью,

 

почтя

   

не

отделимы

 

отъ

 

нея

 

и

 

потому

   

мало

   

доступны

    

подражаиію.

Какъ

 

все

 

талантливое

 

и

 

оригинальное,

 

ихъ

 

нельзя

 

оценивать

съ

 

точки

 

зрѣнія

  

существующихъ

   

методическихъ

   

правилъ,

наоборотъ,

 

изъ

 

ннхъ

 

следуетъ

 

извлекать

  

методическія

  

пра-

вила.

 

Приходится

 

только

 

горько

 

сожалеть,

   

почему

   

вашихъ

уроковъ
 

записано
 

только
 

22,
 

а
 

не
 

все
 

J
 

60.
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Я

 

говорю

 

о

 

вашей,

 

дорогой

 

о.

 

Николай,

 

школьно-педа-

гогической

 

деятельности,

 

какъ

 

ііѵігіъ

 

сослуживецъ,

 

какъ

педагогъ

 

теоретикъ,

 

пріподающій

 

различиыя

 

нодагогичсскія

науки,

 

и

 

съ

 

своей

 

точкп

 

зрѣнія

 

оцениваю

 

вашу

 

деятельность.

Но

 

ваши

 

ученика

 

знаютъ

 

и

 

ценятъ

 

ваши

 

уроки

 

съ

 

другой

стороны.

 

Я

 

ввдѣлъ,

 

какъ

 

внезапно

 

оживаютъ

 

они

 

при

 

одііомъ

Вашемъ

 

появленіи;

 

я

 

вшгвлъ,

 

какъ

 

какая-то

 

сила

 

приковы-

ваетъ

 

къ

 

вамъ

 

па

 

целые

 

часы

 

дѣтсгпе

 

глазенки;

 

я

 

виделъ

какъ

 

при

 

перішхъ

 

вашихъ

 

вонросахъ

 

эти

 

глазенки

 

освеща-

лись

 

зародившейся

 

мыслью,

 

искрились

 

пониманіемъ.

 

Я

 

на-

блюдалъ,

 

какъ

 

эти

 

зарожденныя

 

вами

 

мысли

 

у

 

детей

 

на

иерерывъ

 

другъ

 

игредъ

 

другомъ

 

старались

 

вылиться,

 

правда,

въ

 

детскія,

 

наивный,

 

но

 

всегда

 

въ

 

свои

 

собственный,

 

а

потому

 

и

 

всегда

 

милыя

 

формы.

 

Но

 

этого

 

мало.

 

Я

 

нередко

наблюдалъ

 

усиленное

 

біеніе

 

детскаго

 

сердца,

 

радость

 

иони-

манія

 

и

 

горе

 

затрудненія

 

на

 

оживленныхъ

 

детскихъ

 

лицахъ;

я

 

нередко

 

усматривал!,

 

следы

 

спльныхъ

 

нравственныхъ

 

и

религіозныхъ

 

волненій,

 

а

 

иногда

 

и

 

чистыя,'

 

непорочный

 

дет-

скія

 

слезинки.

 

На

 

вашихъ

 

урокахъ

 

все

 

живутъ,

 

все

 

мыслятъ,

все

 

чувству ю.тъ.

 

И

 

я

 

глубоко

 

увѣренъ,

 

что

 

некоторые

 

изъ

вашихъ

 

уроковъ

 

не

 

забудутся

 

учениками

 

до

 

конца,

 

ихъ

жизни.

 

Дай

 

Богъ,

 

о.

 

Николай,

 

побольше

 

мне

 

слышать

 

этихъ

уроковъ,

 

а

 

вамъ

 

давать

 

ихъ

 

еще

 

многія

 

и

 

многія

 

лета!

 

Но

я

 

не

 

кончу

 

своей

 

речи,

 

не

 

обратившись

 

къ

 

вамъ

 

снова

 

съ

70й

 

просьбой,

 

съ

 

которой

 

неоднократно

 

-уже

 

къ

 

вамъ

 

обра-

щался.

 

Не

 

зарывайте

 

таланта

 

въ

 

землю,

 

не

 

скрывайте

 

со-

кровища

 

подъ

 

спудомъ.

 

Ваши

 

уроки

 

-

 

несомненное

 

сокровище.

Будетъ

 

же

 

храниться

 

имъ

 

только

 

въ

 

вашей

 

мысли;

 

пора

имъ

 

дать

 

волю,

 

пора

 

ихъ

 

пустить

 

по

 

беду

 

свету

 

распро-

странять

 

везде

 

свѣтъ

 

и

 

добро,
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Торжество

 

освщевія

 

обновлевнаго

 

Аларскаго

 

Инвокен-
тіеискаго

 

ипссіовероквго

 

юбялебваго

 

храма.

Въ

 

субботу,

 

1-го

 

октября

 

сего

 

1905

 

г.

 

въ

 

Аларскомъ

Иннокентіевскомт

 

миссіонерскомъ

 

юбилейномъ

 

стане

 

торже-

ственно,

 

самимъ

 

Архипастыремъ

 

Иркутскимъ,

 

Высокопреосвя-

щеннейшимъ

 

Тихономъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

сопровождавшаго

 

его

о.

 

протоіерея,-~личнаго

 

секретаря

 

его,

 

мѣстнаго

 

миссіонера

 

и

несколькихъ

 

собравшихся

 

миссіонерскихъ

 

и

 

приходскихъ

 

іе-

реевъ,

 

совершено

 

освященіе,

 

обновленпаго

 

и

 

благолепно

 

отде-

ланного

 

на

 

средства

 

Иркутскаго

 

комитета

 

православнаго

 

мис-

сіонерскагѳ

 

общества,

 

въ

 

честь

 

святителя

 

Христова

 

Инио-

кентія,

 

храма.

Не

 

лишнимъ

 

считаю

 

при

 

настоящемъ

 

случае

 

хотя

 

ко-

ротенько

 

изложить

 

нсторію

 

возникновенія

 

Аларскаго

 

стана

 

и

воздвигнута

 

го

 

въ

 

немъ

 

каменнаго,

 

орагинальнаго,

 

храма.

Аларскій

 

станъ

 

открыть

 

въ

 

1877

 

году

 

въ

 

ознаменованіе

150

 

лѣті h

 

иркутской

 

епархіи

 

со

 

дня

 

назначенія

 

святителя

Христова

 

Иннокентія

 

первымъ

 

еиископомъ

 

Иркутскимъ.

 

По

сему

 

онъ

 

и

 

называется

 

Аларскимъ

 

Иннокептіевскимъ

 

юби-

лейнымъ

 

станомъ.

Открытіе

 

его

 

вызвано

 

следующими

 

обстоятельствами.

Въ

 

Аларскомъ

 

ведомстве,

 

обширномъ

 

по

 

своей

 

терри-

торіи

 

и

 

многочисленномъ

 

по

 

народонаселенію

 

(12

 

т.

 

обоего

иола)

 

до

 

1877

 

года

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

миссіонерскій

 

станъ,

въ

 

улусѣ

 

Бажеевскомъ,

 

почти

 

на

 

окраине

 

ведомства.

 

Трудно

было

 

одному

 

миссіонеру

 

съ

 

усігЬхомъ

 

вести

 

слово

 

проповеди

и

 

следить

 

за

 

ростомъ

 

и

 

укрѣпленіемъ

 

юной

 

паствы

 

въ

истинахъ

 

воспринятой

 

новой

 

веры,

 

особенно

 

при

 

исключи-

тельныхъ

 

условіяхъ

 

положенія

 

здесь

 

миссіонера

 

среди

 

ламъ

 

и

ламаитовъ.

 

ЗГстраненіе

 

этого

 

затрудненія,

 

очень

 

заботило

 

въ

Бозе

 

почившаго

 

Высоконреосвяшеннейшаго

 

Веніамина,

 

тог-

дашняго

 

Иркутскаго

 

архипастыря,

 

которому

 

весьма

 

жела-

тельно
 

было
 

устроить
 

здесь
   

въ
 

центре
   

ведомства,
   

второй
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станъ,

 

въ

 

помощь

 

имеющемуся.

 

Сначала

 

Владыке

 

при

 

уча-

спи

 

благотворителей

 

Богъ

 

помогаетъ

 

устроить

 

простенькій

храмъ,

 

домовый,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

залъ

 

мѣстиаго

 

училища.

 

Въ

этомъ

 

храме

 

и

 

служили

 

до

 

29

 

апреля

 

1890

 

года,

 

до

 

дня

освященія

 

новоустроеннаго

 

настоящаго

 

каменнаго. храма.

 

Съ

устройствомъ

 

временнаго

 

храма

 

рукопологается

 

сюда

 

и

 

свя-

щенникъ

 

изъ

 

учителей

 

местнаго

 

училища

 

Іоаннъ

 

Сотниковъ*),

воспитанникъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

съ

 

зваіііемъ

-сотрудника

 

Бажеевскаго

 

миссіонера.

15

 

и

 

16

 

января

 

1877

 

года

 

праздновалось

 

150

 

лѣтіе

-Иркутской

 

епархіа

 

со

 

дня

 

назначенія

 

святителя

 

Христова

Иннокентія

 

первымъ

 

епископомъ

 

Иркутскимъ.

 

Передъ

 

праздно-

ваніемъ

 

этого

 

юбилея

 

Владыка

 

сделалъ

 

воззваніе

 

къ

 

своей

.пастве,

 

прося

 

ознаменовать

 

вековое

 

событіе

 

дѣломъ

 

особенно

угоднымъ

 

Святителю

 

Христову.

 

«

 

Всѣмъ

 

чтителямъ

 

Святителя

..

 

Иннокентія

 

известно,

 

говоритъ

 

Владыка

 

въ

 

своемъ

 

воззваніи,

что

 

особеннымъ

 

предметомъ

 

его

 

заботливости

 

было

 

распро-

странено

 

православной

 

веры

 

между

 

язычниками

 

и

 

христиан-

ское

 

просвещеніе

 

своей

 

паствы

 

череаъ

 

училищное

 

образованіе,

а

 

потому

 

это

 

юбилейное

 

торжество

 

онъ,

 

Владыка,

 

полагалъ

бы

 

ознаменовать

 

устройствомъ

 

въ

 

честь

 

святителя

 

миссіо-

нерскаго

 

стана

 

и

 

школы».

На

 

таковое

 

воззваніе

 

Владыки

 

отозвались

 

усердно

 

со

всѣхъ

 

ковцовъ

 

епархіи,

 

и

 

въ

 

короткое

 

время

 

пожертвоваиій

на

 

преднологаемое

 

благое

 

дело

 

поступило

 

до

 

10

 

тысячъ

рублей.

 

Тогда

 

Владыка

 

сталъ

 

думать

 

объ

 

избраніи

 

места

 

для

основанія

 

стана.

 

Рѣшеніе

 

его,

 

какъ

   

и

   

следовало

   

ожидать,

*)

 

Примѣч.

 

о.

 

Іоаннъ

 

Сотниковъ

 

прослужилъ

 

здѣсь

 

до

 

ян::аря

 

или

февраля

 

1878

 

г.,

 

затѣмъ

 

здѣсь

 

служидъ

 

о.

 

Василій

 

Михайловъ

 

до

 

мая

ыѣсяца

 

1879

 

года,

 

въ

 

іюлѣ

 

этого

 

года,

 

послѣ

 

пожара

 

г.Иркутска,

 

сюда

временно

 

назначается

 

о.

 

протоіерей

 

градо-Иркутской

 

Прокопіевской

 

(Чудо-
творской)

 

церкви

 

Григорій

 

Шергинъ,

 

который

 

служитъ

 

здѣсь

 

всего

 

лишь

нѣеколько

 

мѣсяцевъ

 

и

 

5

 

декабря

 

1879

 

года

 

станъ

 

принимаешь

 

отъ

 

него

только

 

wo

 

окончившій

 

курсъ

 

студ.

 

Семинаріи

 

(въ

 

томъ

 

же

 

году)

 

свящ.

Николаи

 

Затопляевъ,

 

который

 

служитъ

 

въ

 

этемъ

 

стапѣ

 

и

 

по

 

настоящее

время.
  

.
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остановилось

 

на

 

осуществлена

 

давно

 

занимавшей

 

его

 

мысли

объ

 

открытіи

 

этого

 

новаго

 

стана

 

въ

 

центре

 

Аларскаго

 

ве-

домства,

 

где

 

находилась

 

Аларская

 

Степная

 

Дума,

 

въ

 

помощь

Бажеевскому

 

стану.

 

Сначала

 

решено

 

было

 

устроить

 

деревян-

ный

 

храмъ.

 

Пока

 

шли

 

сужденія

 

о

 

способе

 

постройки,

 

иутемъ-

ла

 

подряднымъ,

 

или

 

хозяйственнымъ,

 

о

 

пріискаиіи

 

подряд-

чика

 

и

 

т.

 

п.,

 

сгораетъ

 

въ

 

іюпѣ

 

месяце

 

1879

 

года

 

городъ

Иркутскъ

 

совсеми

 

его

 

запасами,

 

цепы

 

на

 

все

 

моментально

поднимаются

 

до

 

неимоверной

 

высоты.

 

Волей-неволей

 

при-

шлось

 

отложить

 

эту

 

постройку

 

до

 

более

 

благопріятнаго

 

вре-

мени.

 

Между

 

этимъ

 

пожертвованія

 

на

 

святое

 

дело

 

въ

 

честь

особенно

 

чтимаго

 

Сибирскаго

 

святителя

 

Христова

 

Иннокентія

все

 

возрастаютъ

 

и

 

возрастаютъ

 

и

 

въ

 

1883

 

году

 

доходятъ

до

 

30

 

т.

 

рублей.

 

Тогда

 

уже

 

у

 

Владыки

 

является

 

мысль

вместо

 

предположенная

 

деревяпнаго

 

храма

 

устроить

 

благо-

лепный

 

каменный.

 

Находится

 

свой

 

доморощенный

 

чертежникъ

и

 

архитекторъ

 

самоучка

 

о.

 

протоіерей

 

Шергинъ,

 

который

 

по

мысли

 

Владыки

 

чертитъ

 

оригинальный

 

по

 

архитектуре

 

и

замечательный

 

по

 

идее

 

планъ:

 

осьмиугольное

 

зданіе,

 

должен-

ствующее

 

изображать

 

юрту,

 

жилище

 

аборигена

 

бурята,

 

увен-

чанное

 

Царь

 

колоколомъ,

 

съ

 

надписью

 

на

 

немъ

 

священныхъ

девизовъ

 

миссіонерства,

 

программы

 

его

 

просветительной

 

дея-

тельности:

 

«Благовестите

 

день

 

отъ

 

дне

 

спасеніе

 

БогаНашего>

и

 

«Шедше

 

научите

 

вся

 

языки,

 

крестяще

 

ихъ

 

во

 

Имя

 

Отца,

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа».

 

Планъ

 

этотъ

 

просматривается

 

и

29-го

 

сентября

 

1883

 

года

   

утверждается

   

г.

   

Губернскнмъ

Архитекторомъ

 

-

 

Кудельскимъ.
(Прододженіе

 

слѣдуетъ).

Письма

 

въ

 

редакцію.
I.

Не

 

откажите

 

дать

 

место

 

въ

 

«Иркутскихъ

   

Епархіальн.

Ведомостяхъ»

 

нижеследующему

 

письму.

Въ
 

18
 

№
 

«Епархіальныхъ
 

Ведомостей»
   

за
  

т,
 

г,
   

до-
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мещено

 

письмо

 

изъ

 

г.

 

Нижнеудинска

 

относительно

 

ненормаль-

ной

 

постановки

 

дела

 

въ

 

Слободскомъ

 

приходе.

 

Содержаніе

этого

 

письма,

 

какъ

 

видно,

 

некоторымъ

 

лицамъ

 

не

 

понрави-

лось;

 

они

 

думаготъ,

 

что

 

письмо

 

принадлежи™

 

мне.

 

Подоб-

наго

 

рода

 

заблужденіе

 

можетъ

 

сыграть

 

для

 

меня

 

роль

весьма

 

плохую;

 

это

 

нодпзреніе

 

можетъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

отра-

зиться

 

на

 

моей

 

учительской

 

деятельности.

 

Покорнейше

 

прошу

редакціЮ

 

засвидетельствовать

 

на

 

страницахъ

 

«Епар.

 

Вѣд.

 

»

мою

 

непричастность

 

къ

 

упомянутому

 

письму.

Примите

 

упѣреніе

 

въ

 

совершенномъ

 

къ

 

вамъ

 

почтеніи.

Учитель

 

Антот

 

Ивановъ.

Смеемъ

 

уверить

 

техъ

 

лицъ,

 

кои

 

заподозрили

 

г.

 

Ива-

нова

 

въ

 

авторстве

 

письма

 

въ

 

№

 

18

 

«Ведомостей»,

 

что

 

опъ

совершенно

 

непричастенъ

 

ни

 

къ

 

тому

 

письму,

 

ни

 

къ

 

иной

какой

 

либо

 

заметке

 

ила

 

статье

 

«Ведомостей»

 

за

 

1905

 

годъ.

Редакція.

II.

Въ

 

№

 

18

 

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

ведомостей

 

въ

отделе

 

заметокъ,

 

было

 

помещено

 

письмо

 

въ

 

редакцію,

 

под-

писанное

 

некіимъ

 

прихожаниномъ

 

и

 

касающееся

 

вопроса

 

о

малочисленности

 

штата

 

священнослужителей

 

при

 

Нижнеудин-

ской

 

Воскресенской

 

церкви.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

приводимые

авторомъ

 

письма

 

факты

 

не

 

соответствуют!,

 

дѣйотвительности,

а

 

затронутый

 

авторомъ

 

вонросъ

 

близко

 

касается

 

и

 

моей

 

слу-

жебной

 

деятельности,

 

какъ

 

священника

 

Воскресенской

 

цер-

кви—да

 

будетъ

 

позволено

 

и

 

мне

 

сказать

 

несколько

 

оловъ

но

 

поводу

 

этого

 

письма.

Авторъ

 

письма

 

пытается

 

доказать

 

необходимость

 

«двой-

ного»,

 

какъ

 

онъ

 

выражается,

 

причта

 

при

 

Воскресенской

церкви

 

и

 

въ

 

качестве

 

доказательства

 

такой

 

необходимости

преподносить

 

съ

 

одной

 

стороны

 

иредположепіе

 

(«моягетъ

случится,
 

что
 

умирающему»...
 

и
 

т.
 

д.),
 

а
 

съ
 

другой— факты.
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Не

 

касаясь

 

первой

 

категоріи

 

«доказательства,

 

которыя

 

по

самой

 

природѣ

 

своей

 

не

 

могутъ

 

служить

 

твердымъ

 

основа-

ніемъ

 

для

 

какого

 

либо

 

вывода,

 

скажу

 

лишь

 

о

 

приводимыхъ

авторомъ

 

фактахъ,

Такъ,

 

авторъ

 

пишетъ:

 

«такой

 

праздникъ,

 

какъ

 

22-го

октября

 

два

 

года

 

подрядъ

 

оставался

 

въ

 

Слободѣ

 

безъ

 

Бого-

служепія,

 

потому

 

что

 

батюшка

 

уѣзжалъ

 

служить

 

въ

 

д.

 

Ру-

бахину

 

и

 

вмѣсто

 

себя

 

не

 

оставлялъ

 

священника».

 

Однако,

22-го

 

октября

 

1904

 

года,

 

въ

 

день

 

празднования

 

Иконѣ

 

Ка-

занской

 

Божіей

 

Матери

 

литургію

 

служилъ

 

соборный

 

священ-

никъ

 

отецъ

 

Александръ

 

Поновъ,

 

который

 

и

 

можетъ

 

подтвер-

дить

 

справедливость

 

моего

 

утвержденія.

 

Слѣдовательно

 

авторъ

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

 

правъ.

Далѣе

 

авторъ

 

пишетъ,

 

что

 

на

 

второй

 

недЬлѣ

 

Великаго

поста

 

сего

 

года

 

говѣлыішки

 

были

 

безъ'

 

батюшки

 

и

 

видѣли

его

 

только

 

въ

 

субботу

 

у

 

исповѣди,

 

такъ

 

какъ

 

батюшка

будто-бы

 

служилъ

 

эту

 

недѣлю

 

въ

 

д.

 

Рубахиной,

 

потому

 

что

говѣли

 

Рубахинцы.

 

Опять

 

неправда,

 

батюшка

 

служилъ

 

вто-

рую

 

недѣлго

 

въ

 

мѣстномъ

 

Воскресенскомъ

 

храмѣ,

 

а

 

въ

 

среду

и

 

пятокъ

 

преждеосвященныя

 

Литургіи

 

и

 

только

 

въ

 

пятницу

послѣ

 

Литургіи

 

уѣхалъ

 

въ

 

Рубахину,

 

гдѣ

 

въ

 

теченіе

 

недѣли

по- очередно

 

отправляли

 

службу

 

діаконъ

  

и

 

исаломщикъ.

Не

 

имѣя

 

подъ

 

рукою

 

много

 

фактическая

 

матеріала,

автору

 

письма

 

приходится

 

лишь

 

удивляться,

 

какъ

 

это

 

ба-

тюшка

 

можетъ

 

справляться

 

и

 

съ

 

приходомъ

 

и

 

со

 

школами...

Удивленіе

 

кажется

 

тутъ

 

не

 

умѣстно,

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

сознаніи

своего

 

долга,

 

каждый

 

можетъ

 

справиться

 

со

 

своимъ

 

дѣломъ,

да

 

и

 

не

 

такъ

 

ужъ

 

много

 

дѣла

 

у

 

батюшки,

 

какъ

 

разДулъ

его

 

авторъ.

 

Батюшка

 

находить

 

время

 

и

 

досугъ.

 

Есть

 

у

 

него

обязанности

 

помимо

 

прямыхъ

 

и

 

принятыя

 

добровольно,

 

чего

не

 

было

 

бы

 

если-бы

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

свободнаго

 

времени.

Такъ

 

напримѣръ,

 

онъ

 

состоитъ

 

въ

 

мѣстномъ

 

отдѣленіи

епархіальпаго
 

училищнаго
   

совѣта
   

члеиомъ— казначеемъ
   

и
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духовникомъ

 

въ

 

благочиніи.

 

Таковыя

 

обязанности

 

тоже

 

не

мало

 

отнимаютъ

 

времени

 

и

 

однако

 

нареканій

 

на

 

неаккурат-

ность

 

даже

 

по

 

этимъ

 

-обязанностям*

 

онъ

 

до

 

сего

 

времени

но

 

слышалт .

Далѣе

 

авторъ

 

пишетъ:

 

«многіе

 

недоумѣваютъ:

 

почему

бы

 

не

 

пригласить

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

городского

 

свя-

щенника

 

и

 

не

 

подѣлиться

 

съ

 

нимъ

 

доходомъ;

 

городскому

 

свя-

щеннику

 

оверхсмѣтные

 

гривенники,

 

ухъ

 

какъ

 

были

 

бы

милы;

 

да

 

и

 

молящимся

 

было

 

бы

 

пріятнѣе

 

видѣть

 

нормаль-

ные

 

порядокъ

 

и

 

службу».

 

Допустимъ

 

приглашеиъ

 

священникъ

и

 

послѣ

 

Литургіи

 

стали

 

бы

 

два

 

священника,

 

по

 

мнѣнію

автора,

 

для

 

ускоренія

 

совершать

 

требы,

 

чтобы

 

не

 

разстрои-

лось

 

релвгіозное

 

настроеніе

 

у

 

ожидающихъ.

 

Что

 

ясе

 

бы

тогда

 

вышло,

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

крестили

 

бы

 

дѣтей,

отпѣвали

 

покойника,

 

служили

 

молебны

 

и

 

т.

 

п.

 

Вышелъ

 

бы

тогда

 

настояіцій

 

хаосъ

 

и

 

всего

 

скорѣе

 

тутъ-то

 

и

 

можетъ

разстроиться

 

религіозное

 

вастроеніе,

 

но

 

ни

 

какъ

 

отъ

 

ожиданія.

Въ

 

виду

 

неосвѣдомленности

 

прихожанина

 

въ

 

приход-

скихъ

 

дѣлахъ,

 

считаю

 

не

 

лишнимъ

 

привести

 

слѣдующую

справку:

 

въ

 

1904

 

году

 

4

 

января

 

былъ

 

соГфанъ

 

церковно-

приходски

 

сходъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

Воскресенской

 

церкви,

 

гдѣ

имъ

 

былъ

 

объявленъ

 

указъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Еонсисторіи

отъ

 

12-го

 

ноября

 

1903

 

года

 

за

 

JSls

 

7128

 

о

 

томь,

 

необходимо

ли

 

при

 

сей

 

церкви

 

Воскресенской

 

открытіе

 

второго

 

штата

церковно

 

служителей

 

и

 

какое

 

можетъ

 

обезпеченіе

 

относительно

квартиры

 

и

 

прочаго

 

довольствія.

 

По

 

выслушаніи

 

сего

 

указа

и

 

посовѣтовавшись

 

между

 

собой,

 

прихожане

 

составили

 

при-

говоръ

 

такого

 

содержания:

 

«по

 

всестороннемъ

 

обсужденіи

 

и

заявленіи

 

причта

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ,

 

т.

 

е.,

 

прпчтъ

 

ничего

не

 

имѣетъ

 

противъ

 

открытія

 

второго

 

штата,

 

залвляемъ

 

слѣ-

дующее:

 

Необходимости

 

въ

 

открытіи

 

второго

 

штата

 

при

 

сей

церкви

 

не

 

имѣемъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

требы

 

и

 

Богослуженія

совершаются
 

и
 

при
 

одномъ
 

священникѣ,
 

своевременно.
 

Кромѣ



того

 

мы,

 

коренные

 

прихожане,

 

сей

 

церкви

 

по

 

большей

 

части

нэродъ

 

не

 

на

 

столько

 

богатый,

 

что-бы

 

обезпечить

 

новый

штатъ

 

квартирою

 

и

 

другимъ

 

довольствіемъ.

Выселокъ

 

же

 

желѣзно- дорожной

 

станціи,

 

какъ

 

намъ

 

вз-

вѣстно,

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

будущемъ

 

составитъ

 

самостоятельный

приходъ,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

иодпиоуемся».

 

Слѣдуютъ

 

подписи

 

причта,

церковнаго

 

старосты

 

и

 

прихожанъ.

 

Приговоръ

 

этотъ

 

пред—

ставленъ

 

въ

 

Иркутскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

чрезъ

 

о.

благочиннаго

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

 

19-го

 

января

 

1904

 

года

 

за

Xs

 

38-мъ.

Священпикъ

 

Иннокентіц

 

ІІаргачевскій.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

     

ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ

 

НИВА"
Троицкій

  

собесѣдникъ

  

для

 

православной

  

школы

 

и

 

семьи

въ

 

1906

 

году

(ПЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ)

Въ

 

составь

 

программы

 

сего

 

издавія

 

входятъ

 

слѣдующіѳ

отдѣлы:

/.

 

Церковь

 

и

 

школа.

 

П.

 

Семья

 

и

 

школа.

 

III.

 

Школа

и

 

народная

 

жизнь.

 

IV.

 

Школа

 

какъ

 

воспитательница

эстетического

 

чувства.

 

У.

 

Посѣвы

 

и

 

всходы:

 

лѣтопись

церковных»

 

школ».

 

VI.

 

Переписка

 

нашихъ

 

читателей,

VU.

 

Приложенія:

 

„Зернышки

 

Божьей

 

Нивы".

Троицкое

 

чтеніе

 

для

 

дѣтей.

 

(12

 

ШМ

 

въ

 

годъ).

Объемъ

   

издапія— отъ

   

I

   

до

 

3-хъ

   

печатныхъ

   

листовъ.

Сроки

 

выхода

 

-12

 

разъ

 

въ

 

годъ.

Годовая

 

подписка

 

съ

 

приложеніяма

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

съ

 

Перес.

Подписка

 

на

 

текущій

 

годъ

 

продолжается.

 

Новые

 

подпис-

чики

 

получать

 

всѣ

 

вышедшіе

 

номера

 

съ

 

приложеніями.

Первые
 

четыре
  

тома
   

Бодаіей
   

Нивы
   

можно

   
получать
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безъ

 

переплета

 

по

 

1

 

р.

 

10

 

к.

 

каждый

 

томъ,

 

а

 

въ

 

коленкоро-

вомъ

 

перенлетѣ

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

съ

 

перес.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московской

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

«Божіей

 

Нивы».

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

годъ

 

на

ДУХОВНЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

„ГТРАННМКЪ"
съ

 

безплатнымъ

 

ириложеніемъ

«Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотекв»

и

 

прибавленія

  

къ

 

ней.

Духовный

 

журналъ

 

«Странникъ»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1906

 

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

весь

 

кругъ

 

движеній

 

богооловско-философской

 

мысли

 

и

 

цер-

ковно-общественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

служитъ

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

При

 

журпалѣ

 

въ

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложеиія

 

издается

 

«Общедоступная

Богословская

 

Библіотека»,

 

имѣющая

 

своего

 

цѣлію

 

сдѣлать

вполвѣ

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

произведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

Въ

 

1906

 

году

 

нодписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

три

 

капп-

тальныхъ

 

сочиненія:

I.

    

«Православная

 

Богословская

 

энциклоиедія»,

 

или

Богословскій

 

Энциклопедический

 

словарь,

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

необходимыя

 

для

 

всякаго

 

серьезно

 

образованна™

 

человѣка

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословокаго

 

и

 

фидософскаго

знанія,

 

т.

 

ТІІ,

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

слова

 

на

 

I,

 

К

 

и

 

м.

 

б.

Л

 

(съ

 

картами

 

н

 

иллюстраціями).

II.

   

Толковая

 

библія,

 

съ

 

иллюетраціями,

 

или

 

комиентаріЙ

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣта.

 

Томъ

третій,

 

въ

 

который

 

входятъ

 

не

 

вошедшія

 

въ

 

II

 

т.

 

Истори-

ческія
 

книги.
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Ш.

 

«Матерія

 

и

 

духъ»— особый

 

трактатъ

 

изъ

 

серіи

«Христіанство,

 

наука

 

и

 

невѣріе

 

па

 

зарѣ

 

XX

 

вѣка».

 

Этотъ

трактатъ

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

объединить

 

и

 

общедоступно

изложить

 

данныя

 

иаукъ

 

о

 

матеріи

 

и

 

духѣ

 

для

 

научнаго

обоснованія

 

христіапскаго

 

взгляда

 

на

 

міръ

 

и

 

человѣка.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

книясками

 

вг

 

10— 12

 

и

 

болѣе

 

неч.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

въ

 

киижкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

«Стран н

 

икъ»

 

съ

прилояіеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

«Общедоступной

 

Богословской

Библіотеки*

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

грани-

цей

 

1 1

 

руб.

 

съ

 

перес.

Иримѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

иродаяіѣ

 

для

 

неподписчиковъ

цѣна

 

«Богосл.

 

Библіотеки»

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ,

 

безъ

 

перес.

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

б)

   

Желающіе

 

пмѣть

 

выпуски

 

«Библіотеки»

 

въ

 

изящномъ

англійскомъ

 

иереплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

 

но

 

50

 

коп.

за

 

вынускъ.

в)

  

Новые

 

подписчики,

 

ліелающіе

 

получить

 

уже

 

вышед-

шіе

 

шестнадцать

 

выпусков!,

 

«Бпбліотеки»

 

(1-ре

 

т.

 

«Право-

славнаго

 

Собесѣд.

 

Богословія»,

 

2

 

т.

 

«Исторіи

 

Христ.

 

церкви

въ

 

XIX

 

в.»

 

б

 

т.

 

«Правосл.

 

Богосл.

 

Энциклопедіи»,

 

два

 

т.

сочин.

 

Фаррара:

 

«Жизнь

 

и

 

труды

 

свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

церкви»

 

(съ

 

иллюстраціями)

 

и

 

два

 

тома

 

«Толковой

 

Библіи»,

прилагаютъ

 

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

і

 

р.

 

за

 

выпускъ

 

(въ

перепл.

 

по

 

I

 

р.

 

50

 

коп.),

 

а

 

при

 

вьшискѣ

 

на

 

выборъ

 

по

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

(въ

 

пер.

 

по

 

2

 

р.).

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

«

 

Странник

 

ъ»

 

—

С- Петербургу

 

Невскій

 

проспекта,

 

д.

 

№

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

контору

 

редакціи

 

-

 

Иевскій

 

проспектъ,

 

д.

 

182.

За

 

редактора

 

0.

 

Артемъевв,
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„РУКОВОДСТВО

 

для

 

ОЕЛЬОКИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ"
въ

 

1906

 

поднисбомъ

 

году.

Въ

 

1906

 

подписномъ

 

году

 

журналъ

 

«Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей»,

 

вступая

 

въ

 

47 -й

 

годъ

 

существованія,

останется

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ— содѣйствовать,

 

по

 

мѣрѣ

силъ,

 

православно-русскому

 

духовенству

 

въ

 

его

 

святозгь

 

и

многотрудномъ

 

служеніи.

Годовое

 

изданіе

 

жу риала

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52

 

еже-

недѣльно

 

выходящихъ

 

номеровъ,

 

что

 

составитъ

 

три

 

тома,

изъ

 

12

 

книлсекъ

 

«Проповѣдей»

 

и

 

12

 

выиусковъ

 

«

 

Богослов-

ского

 

библіографическаго

 

Листка».

 

Ёромѣ

 

того,

 

въ

 

1906

 

г.

Редакція

 

дастъ

 

поднасчикамъ,

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

ири-

ложенія,

 

нолный

 

сборникъ

 

«Церковныя

 

пѣснопѣвія».

« Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

рекомендовано

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

духовно

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

къ

 

выпискѣ

 

въ

 

церковныя

 

и

семинарскія

 

библіотеки

 

(Синод,

 

опредѣленіе

 

отъ

 

4

 

февраля --

14

 

марта

 

1885

 

г,

 

за

 

M

 

280).

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

имперіи

 

ШЕСТЬ

 

рублей.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

ajnecy:

Кіевъ,

 

въ

 

редакцію

 

журнала:

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей

 

э.

------- іі

 

поааоооад т"'

  

--------

   

•

Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ

   

ДЕНЬ
и

 

иллюстрированную

 

газету

СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ.
ДВАДЦАТЫЙ

  

ГОДЪ

   

ИЗДАНІЯ.

Допущевъ

 

въ

 

библиотека

  

духовно

 

-учебныхт»

 

заведеній.
Адресъ

 

редакціи;

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д,

 

Николаевской

 

церкви.

За

 
4

 
p.

 
въ

 
годъ

 
съ

 
пересылкой

 
и

 
доставкой

 
въ

 
1906

 
г.

 
оудетъ

 
дано:

52
 

№№
 

журнала
 

иллюстрнр.,
   

въ
 

объемѣ

  
Ѵ/ %

  
печати,
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листовъ,

 

больш.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

программѣ'

 

1)

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

нроніломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

4)

 

Христі-

анское

 

искусство.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

6)

 

Евангельская

проповѣдь.

 

Подвиги

 

нроповѣдииковъ

 

евангелія

 

на

 

окраинахъ

русской

 

земли.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нраво-

ученіе.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художеотвенныхъ

произведеній

 

свѣтокой

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нрав-

ственной

 

жизни.

52

 

ММ

 

газеты

 

Современная

 

Лѣтопись

 

по

 

слѣдугощей

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно

 

общественнымъ

 

вопросамъ.

2)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Распоряженія

енархіальн.

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журнал.

 

5)

 

Цер-

ковно-обществен.

 

яшзнь

 

за

 

границ.

 

6)

 

Корреспонденція.

 

7

 

J

Полезныя

 

свѣдѣнія.

 

8)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

9)

 

Смѣсь.

50

 

М№

 

Иоскресныхъ

 

Листьовъ,

 

оріобрѣтшихъ

 

тжую

извѣстность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

мчлліоновъ

 

экземпляров».

 

Въ

 

Воскресныхъ

 

Листкахъ

 

будутъ

помѣщаться

 

простые

 

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

свя-

тыхъ

 

съ

 

нравств.

 

приложен,

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

кшігъ

 

поученій

 

Пастырскіс

 

Завѣты

 

па

 

воѣ

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

„Пастырскіе

 

Завѣты"

 

будутъ

разсылаться

 

за

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесенія

 

поученій

въ

 

Церкви.

12

 

квигъ

 

внѣбогослужебн.

 

бесѣдъ

 

Воскресный

 

Собесѣдннкъ,

Съ

 

нравоученіями

 

и

 

разсказами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

изъ

обыденной

 

жизни

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

жить

 

христианину

 

въ

 

міру.

Лромѣ

 

этого,

 

въ

 

1906

 

г.

 

будутъ

 

даны:

1)

 

Книжки

 

назидательных!,

 

разсказовъ

 

съ

 

иллю»

страціями,

 

пригодныхъ

 

для

 

чтенія

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

народом'Ь

и въ школѣ.
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2)

 

Иллюстрированные

 

стѣвные

 

листы

 

по

 

объясненію

нрав,

 

богослуженія

 

и

 

но

 

религІ08ію-нр;)вствеіінымъ

 

вопросамъ

современной

 

жизни

 

текстъ

 

будетъ

 

напечатанъ

 

только

 

съ

 

одной

стороны

 

и

 

потому

 

эти

 

листы

 

могутъ

 

быть

 

развѣшиваемы

на

 

наружныхъ

 

стѣвахъ

 

храмовъ

 

и

 

въ

 

школахъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ

 

со

 

всѣми

нридоженіями

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

4

 

р.

На

   

полгода

   

2

 

р.

 

50

 

к.

Благочинные,

 

выписывающее

 

журнал»

  

не

 

менѣе

  

10

 

экз.,

получаютъ

 

еще

 

одиннадцатый

 

экз.

 

БЕЗ

 

ПЛАТНО.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мяс-

ницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

священник»

 

С.

 

Уваровъ.

ОТКРЫТА

 

на

 

1906

 

г.

 

ПОДПИСКА

на

 

еженедѣлышй

 

литературно-художественный

 

яіурналъ

Для

 

участія

 

въ

 

«Радугѣ»

 

приглашены

 

извѣстнѣйшія

крупныя

 

силы

 

русской

 

литературы

 

и

 

живописи,

Въ

 

теченіи

 

1906

 

года

 

подписчики

 

іюлучатъ:

52

 

M

 

Богато-иллюстрированиаго

 

художественно-лптера-

турнаго

 

журнала.

14

 

книгъ

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

извѣстнаго

 

фран-

цузскаго

 

писателя

 

Э.

 

Габоріо.

12

 

книгъ

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

извГ.стнаго

 

нѣ-

мецкаго

 

писателя

 

Е.

 

Вернера.

12

 

выпусковъ

 

драматическихъ

 

соч.

 

иодъ

 

названіемъ

семейный

 

театръ.

Кромв
 

того
 

всѣ

 
годовые

 
подписчики

 
получатъ

  
художе-
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ственво

 

исполненную

 

красками

 

картину

 

большого

 

формата

одного

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

художниковъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

достав,

 

и

 

иересыл.

 

6

 

руб.,

на

 

полгода

 

3

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Ко-

локольная

 

3.

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

„С

 

В

 

11

 

Т

 

Ъ"
Въ

 

1906

 

г.

Подъ

 

рѳдакціею

 

В.

 

В.

 

Комарова,

1906

 

годъ

 

для

 

«СВЪТА»

 

есть

 

его

 

юбилейный

 

годъ,

двадцать

 

пятый

 

годъ

 

изданія,

 

подъ

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

изда-

тельствомъ

 

и

 

одного

 

и

 

тою

 

же

 

редакціей.

Нерушимость

 

государственной

 

границы,

 

преобладание

 

рус-

ской

 

народности

 

въ

 

русскомъ

 

государств'!.,

 

преобладание

 

и

главенствопаніе

 

православія

 

(необходимая

 

роформа

 

его

 

близ-

ка

 

къ

 

осуществление),

 

Самодержавие

 

соединенное

 

съ

 

народо-

правствомъ,

 

обновленное,

 

созывомъ

 

выборныхъ

 

Государствен-

ной

 

Думы,

 

работающее

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними,

 

избавленное

 

отъ

напосовъ

 

родства,

 

бюрократіи,

 

или

 

иноземныхъ

 

вліяпій.

Вотъ

 

программа

 

«СІЗЪТА»

 

въ

 

1906

 

году.

 

Программа

эта

 

есть

 

единственная,

 

которую

 

Въ

 

наше

 

время

 

смуты

 

можетъ

усвоить

 

себѣ

 

русскій

 

народъ.

Подписная

 

цѣпа

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

4

 

р.

 

На

 

полгода

съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюля

 

2

 

р.

 

На

 

3

 

мѣс.

 

съ

 

1

 

ян.

 

1

 

апр.,

1

 

іюля

 

пли

 

1

 

окт.

 

1

 

р.

Гг.

 

подписчики,

 

которые

 

будутъ

 

подиисыватся

 

на

 

газе-

ту

 

«СШЪ»

 

и

 

сСБОРНИВЪ

 

РОМАНОВЪ»

 

и

 

посылать

 

день-

ги

 
въ

 
одиомъ

 
коавертѣ,

 
благоволятъ

 
высылать;
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На

 

годъ

 

съ

 

1

 

яив.

 

по

 

31'

 

дек.

 

Газета

 

и

 

12

 

книгъ

 

ро-

мановъ.

 

8

 

р.

 

На

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюліі

 

Газета

 

и

6

 

книгъ

 

романовь.

 

4

 

р.

 

На

 

3

 

мѣс.

 

съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

апр.

 

1

ііоля

 

или

 

1

 

окт.

 

Газ.

 

и

 

3

 

книги

 

романовъ.

 

2

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

редакція

 

„СВЪТЪ"

Невскій,

 

136.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1906

 

годъ.

на

 

ежемѣсячный

 

журналъ

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

СОБЕСѢДНИКЪ

(51-й

 

годъ

 

изданія)

 

съ

 

приложеніемъ:

«Толковавій

 

на

 

Новый

 

Завѣтъ»

бл.

 

Ѳеофилакта

 

Болгарскаго.

Вступая

 

въ

 

51-й

 

годъ

 

изданія,

 

„Православный

 

Собе-

сѣдникъ",

 

по-прежиежу

 

будетъ

 

служить

 

органомъ

 

научно-

просвѣтительной

 

дѣятельности

 

профессоровъ

 

академіи

 

и

 

всѣхъ

лицъ,

 

сочувствующихъ

 

духовному

 

иросвѣщенію.

 

Журналъ

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

духѣ

 

началъ

 

иравославія

 

и

 

выходить,

какъ

 

и

 

ранѣе,

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

до

 

15

 

листовъ

 

въ

каждой.

Программа

 

журнала:

 

1)

 

Творенія

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

церков-

ныхъ

 

писателей.

 

Будетъ

 

продолжаться

 

изданіе

 

знаменитаго

аиологетическаго

 

ііроизведеиія

 

Оригена

 

„Противъ

 

Цельса". —

2)

 

Статьи

 

богословскаго,

 

философскаго,

 

церковно-историческаго

и

 

миссіонерскаго

 

содержапія,

 

примѣнительно

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

къ

 

запросамъ

 

современной

 

жизни

 

и

 

мысли,— 3)

 

Очерки

текущей

 

церковно-общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи,

 

на

 

Западѣ

и

 

на

 

Православномъ

 

Востокѣ,— 4)

 

Обзоръ

 

миссіонерской

(главнымъ

 

образомъ— внѣшней,

 

инородческой)

 

дѣятельности

въ

 

Россіи

 

въ

 

связи

 

съ

 

изученіемъ

 

жизни

 

русскихь

 

ииород-

цевъ,--5)
 

Хроника
  

академической
  

жизни. -6)
   

Критнческія
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статьи' и

 

библіографическія

 

.сообщенія

 

изъ

 

области,

 

духовной

литературы

 

и

 

журналистики,,

 

какъ

 

русской

 

такъ

 

и

 

заграничной.

По

 

нримѣру

 

1905

 

года

 

и.въ

 

наступающемъ

 

1906

 

году

редакція

 

„Православнаго

 

Собесѣдника"

 

предлагаетъ

 

подписчи-

камъ

 

особенно

 

льготный

 

условія

 

по

 

иріобрѣтеніго

 

цѣннаго

изданія

 

„Толкова нія

 

на

 

Новый

 

Завѣтъ

 

бл.

 

Ѳеофилакта

 

Бол-

гарская".

 

Въ

 

1906

 

году

 

будутъ.

 

изданы

 

два

 

тома

 

-

 

первый

(Толкованія

 

на

 

Евангеліе

 

Матвея)

 

и

 

второй

 

(Толкованія

 

на

Евангеліе

 

Луки),

 

которые

 

и

 

уступаются

 

по

 

50

 

копеекъ

 

за

томъ

 

(вмѣсто

 

2

 

рублей

 

за

 

томъ).

 

Уже

 

вышедшіе

 

въ

 

1905

году

 

пятый

 

и

 

шестой

 

то

 

мы

 

означенныхъ

 

«Толкованій»

 

всѣ

новые

 

подписчики

 

могутъ

 

пріобрѣтать

 

точно

 

также

 

па

 

льгот-

ныхъ

 

услоиіяхъ— именно

 

по

 

75

 

коп.

 

за

 

томъ

 

.

 

(вмѣсто

 

2

 

р.

за

 

томъ).

Журналъ

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

 

рекомендованъ

Св.

 

Синодомъ

 

для

 

выписыванія

 

въ

 

церковный

 

библіотеки,

„какъ

 

издаиіе

 

полезное

 

для

 

пастырскаго

 

служенія

 

духовенства"

(Синод,

 

опр.

 

8-го

 

сент.

 

1874

 

г.

 

№

 

2792).

Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

ийданіе

 

«Православнаго

 

Собе-

сѣднпка»

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

безъ

 

нриложенія

 

«Толко-

ваній»— въ

 

Россію

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу—десять

 

рублей;

съ

 

приложпііемъ

 

же

 

двухъ

 

томовъ

 

«Толкованій»

 

(нерваго

 

и

второго)

 

-

 

въ

 

Россію

 

восемь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

одиннадцать

рублей.

 

Отдѣлыіая

 

книжка

 

журнала

 

80

 

коп.

Редакторъ

 

профессоръ

 

Ж.

 

Писарівъ.
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

на

   

1906

  

годъ

   

на

 

журналы'

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"
и

„ХРИСТИАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
съ

   

ПРИЛОЖЕНІЕІІЪ

Полного

   

собранія

   

творевій

   

св.

   

Іоанна

   

Златоуста,
издаваемые

   

дри

  

С.-Петербургской

  

духовной

   

академіи.

I

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНЙКЪ".

Е"

 

іедѣльный

 

журнадъ

 

«ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ»

вступаетъ

 

въ

 

1906

 

году

 

въ

 

тридцать

 

второй

 

годъ

 

изданія.

Программа

 

изданія

 

остается

 

прежняя.

 

Въ

 

нее

 

входять:

1)

 

Передовыя

 

статьи.

 

2)

 

Статьи

 

и

 

сообщенія

 

церковно-

общественнаго

 

характера.

 

3)

 

«Мнѣнія

 

и

 

отзывы».

 

4)

 

Изъ

 

об-

ласти

 

церковно-приходской

 

практики.

 

5)

 

К<

 

рреспонденціи

 

изъ

епархій

 

и

 

изъ- за

 

границы.

 

6)

 

Библіографическія

 

замѣтки

 

о

новыхъ

 

книгахъ.

 

7)

 

Постановлена

 

и

 

распоряженія

 

правитель-

ства.

 

8)

 

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи.

9)

 

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

за

 

границей,

особенно

 

въ

 

родственныхъ

 

намъ

 

по

 

вѣрѣ

 

странахъ.

 

10)

 

Из-

вѣстія

 

и

 

замѣтки.

  

11)

 

Объявления.

II

„ХРИОТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

«ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ»,

старѣйшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журааловъ,

 

вступая

въ

 

1906

 

году

 

въ

 

восемьдесятъ

 

шестой

 

годъ

 

изданія,

 

по

 

преж-

нему

 

будетъ

 

давать:

1)

 

статьи

 

богословскія,

 

философскія,

 

иоторическія

 

и

 

по

друишъ

 

академическимъ

 

предметамъ,

 

2)

 

критическіе

 

отзывы

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

произиед^ніяхъ

 

богословско-фило-

софской

 

и

 

исторической

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностранной,

а

 

также

 

— обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

(и

 

отчасти

 

свѣтскихъ)

журпаловъ,
 

знакомящій
 

съ
 

содержаніемъ
 

ихъ

 
статей

 
и

 
изслѣдо-
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ваній

 

и

 

съ

 

ихъ

 

общими

 

достоинствами;

 

3)

 

годичный

 

отчетъ

о

 

состояніи

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

журналы

собраній

 

ея

 

Совѣта

 

за

 

текущій

 

учебный

 

годъ.

Выходя

 

въ

 

количествѣ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

даетъ

 

въ

годъ

 

до

 

132

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(болѣе

 

2000

 

стр.),

 

соста-

вляющихъ

 

два

 

тома

 

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

 

научно-бого-

словскихъ

 

статей

 

и

 

очерковъ

 

и

 

одинъ

 

томъ

 

журналовъ

 

ака-

демическаго

 

Совѣта.

Ill

Зъ

   

1895

   

года

  

редакція

  

издаетъ

 

и

 

въ

 

1906

 

г.

   

заканчиваетъ

изданіемъ.

„Полное

 

еобраніе

 

твореній

 

Св

 

Іоанна Златоуста"
въ

   

русскомъпереводѣ

   

на

   

слѣдующихъ

   

основаніяхъ:

1)

   

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

тво-

ренія

 

святого

 

отца

 

Церкви

 

въ

 

той

 

послѣдовательности,

 

въ

 

ка-

кой

 

они

 

расположены

 

въ

 

извѣстной

 

патрологіи

 

Миня

 

(съ

оіозначеніемъ

 

страницъ

 

подлинника).

2)

  

Ежегодно

 

доселѣ

 

въ

 

теченіе

 

1 1

 

лѣтъ

 

издавался

 

боль-

шой

 

томъ

 

въ

 

2-хъ

 

кеигахъ

 

до

 

60

 

ти

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

листовъ

 

(около

 

1000

 

страницъ

 

убористаго.

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

а

 

въ

 

1906

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

послѣдній

 

ХТІ-й

 

томъ

 

въ

 

3-хъ

книгахъ

 

до

 

100

 

листовъ

 

(около

   

1600

 

стр.).

3)

  

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

(3)

рубля,

 

ХІІ-го

 

же

 

тома

 

— четыре

 

(4)

 

рубля.

4)

   

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

изда-

нія,

 

редакція

 

духовно-академическихъ

 

журналовъ,

 

разсматри-

вая

 

его

 

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

доселѣ

 

нахо-

дила

 

возможнымъ

 

предоставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣ-

дующія

 

льготный

 

условія;

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

получали

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

 

текущемъ

 

подписномъ

 

году,

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

 

одинъ

 

руб.'

 

(8

 

p.-f-I

 

р.=9

 

р.)

 

и

 

под-

писчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ

 

— за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5

 

р.

 

—{—

 

1

 

р.

50
 

к.=6
 

р.
  

50
 

к.),
 

считая
 

въ
 

томъ
 

и

 
пересылку.

 
Эти

 
льгот-



58

ныя

 

ѵусловія-редакція

   

оставляетъ

  

и

  

въ

   

1906

  

г.,

   

не

  

смотря

на

 

увеличеніе

 

объема

 

прилагаемая

 

тома.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики'

 

«Цер*

ковнаго

 

Вѣстника»

 

и

 

«Христіанскаго

 

Нтенія»

 

получаютъ

возможность

 

при

 

незначительномъ

 

сравнительно,

 

расходѣ

 

прі-

обрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

отцовъ

 

Церкви,-

 

собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

развообра-

зію

 

содержанія

 

составляетъ

 

пѣлую

 

библіотеку

 

богословской

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣкаі

Въ

 

1906

 

году

 

будетъ

 

изданъ

 

ДВѢНАДЦАТЫЙ

 

ТОМЪ

въ

 

трехъ

 

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

ЕЕСізДЫ

 

Св.

 

Іоанна

Златоуста

 

на

 

посланія

 

Св,

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Евреямъ,

 

ли-

тургія

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

болѣе

 

70

 

словъ_на

 

разныя

 

темы,

отрывки

 

толкованій

 

на

 

кн.

 

Іова,

 

Притчи

 

Соломоновы,

 

прор.

Іеремію

 

и

 

др.

 

и

 

«Указатель»

 

къ

 

12

 

томамъ

 

«Златоуста».

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

подписчике

 

въ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

теченіе

 

1906

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

одиннадцать

томовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачивают

 

за

 

каждый

 

томъ

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

переплетѣ

 

по

 

два

 

рубля

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Примѣчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

под-

писчикъ

 

имѣетъ

 

право

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

первыхъ

 

одиннадцати

 

томовъ.

Условія

 

подписки

 

на

 

1906

 

годъ.

Въ

 

Госсіи:

а)

   

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

ириложеніемъ

12тГо

 

тома

 

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 9

 

(девять)

 

руб.,

въ

 

изящномъ

 

переплетЬ

 

— 9

 

руб.

 

50

 

коп.

б)

  

отдѣльно

 

за

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

12-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста-6

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ-7

 

руб.

 

(на

 

полугодіе

3

 

руб -,

 

съ

 

приложеніемъ

 

12-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

Златоуста-5

 

руб.,

 

въ

 

переплетѣ-

 

б

 

руб.

 

50

 

коп);

 

за

 

«Хри-

стіанское
 

Чтеніе»
 

5
 

руб.,
 

съ

 
приложеніемъ

  
12-го

 
тома

   
Твоое-



59

ній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

— 6

 

руб.

  

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

пе-

реплетѣ

 

—7

 

руб.

Иногородные

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

такъ:

 

ВЪ

 

РЕДАКЦІЮ

 

«ЦЕРКОВНАГО

 

ВѢСТНИКА»

 

и

«ХРИСТІАНСКАГО

 

ЧТЕНШ»,

 

ВЪ

 

С- ПЕТЕРБУРГА.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

г.

НА

 

ЖУРНАЛЪ

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Ш

 

ЧЕТЫРЬМЯ

 

БЕЗНЛАТНЫМИ

 

НРИЛОЖЕІИЯМИ.

Первые

 

три

 

года

 

своего

 

существования

 

«Православный

Путеводитель»

 

булъ

 

журналомъ

 

ежемѣсячиымъ

 

и

 

преиму-

щественно

 

мисоіонерскимъ.

Но

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

чрезвычайно

 

быстрой

 

смѣ-

нѣ

 

еобытій

 

громадной

 

важности,

 

появляются

 

все

 

новые

 

и,

 

но-

вые

 

запросы

 

и

 

требования,

 

удовлетворить

 

которымъ

 

можно

 

лишь

при

 

болѣе

 

частомъ

 

выходѣ

 

книжекъ

 

журнала

 

и

 

измѣненіи

самой

 

программы.

«Православный

 

Путеводитель»

 

будетъ

 

выходить

 

теиерь

20

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

и

 

по

 

новой,

 

значительно

 

расширенной

 

про-

граммѣ.

Программа

 

журнала:

ОТДЁЛЪ

 

I

 

(оффиціальный).

 

Узаконенія

 

и

 

расиоряженія

правительства.

 

ОТДЪЛЪ

 

II.

 

Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

по

 

изъясненію

 

Свящ.

 

Писаиія,

 

богослуженія

и

 

церковныхъ

 

каноновъ

 

и

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

во-

просамъ.

 

ОТДМЪ

 

III.

 

Статьи

 

по

 

исторіи

 

Церкви

 

(общей

 

и

русской);

 

старообрядчество

 

и

 

сектантство

 

въ

 

его

 

ярошломъ

 

и

настоящемъ.

 

Мысли

 

и

 

сужденія

 

о

 

текущихъ

 

свбытіяхъ

 

и

явленіяхъ
 

церковно-общес]венной
 

жизни.

   
Хропика.

  
ОТДЪЛЪ
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IY.

 

Разборъ

 

ученія

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Мпссіонер-

скія

 

бесѣды.

 

ОТДЪЛЪ

 

Т.

 

Мысли

 

и

 

сужденія

 

по

 

вопросамъ

внутренней

 

миссіи.

 

Обозрѣніе

 

современной

 

постановки

 

мис-

сіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.

 

ОТДЪЛЪ

 

VI.

 

Воспоминанія

 

обра-

тившихся

 

въ

 

православіе

 

о

 

жизни

 

въ

 

старообрядчествѣ

 

и

сектантствѣ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

современной

 

религіозно-

бытовой

 

жизни

 

православныхъ,

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ.

ОТДЪЛЪ

 

>ІІ.

 

Мзъ

 

епархіальной

 

и

 

свѣтской

 

печати.

 

ОТДЪЛЪ

VIII.

   

Свѣдѣнія

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

бого-

словія.

 

Обзоръ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

ясурналовъ

 

со

 

сто-

роны

 

статей,

 

относящихся

 

къ

 

программѣ

 

журнала.

 

ОТДЪЛЪ

IX.

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Корреспонденціп.

 

Отвѣты

 

редакціи.

ОТДЪЛЪ

 

X.

 

Объявленія.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

1)

 

Поученія

 

на

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокотор-

ягественпые

 

дни

 

2)

 

Церковный

 

календарь

 

на

 

1906

 

годъ.

 

3)

Вопросы

 

ямши

 

при

 

свѣтѣ

 

вѣчности

 

(публичныя

 

чтенія)

 

из-

вѣстнаго

 

автора

 

ІЪсемъ

 

о

 

русскомъ

 

богословіи

 

П.

 

Ь.

 

Николь-

скаго.

 

4)

 

Выписки

 

изъ

 

святоотеческихъ

 

твореиій

 

(въ

 

рус-

скомъ

 

переводѣ)

 

по

 

вопросамъ,

 

пререкаемымъ

 

стерообряд-

цами

 

-

 

Самарскаго

 

епархіальнаго

 

миссіонера

 

священника

 

Д.

 

А.

Александрова.

Цѣна

 

за

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

пріиіоженіями

 

преяшяя,

 

т.

 

е.

5

   

руб.

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

по

 

Россіи,

  

а

 

заграницу

6

   

р.

 

50

 

к.

Требованія

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

Суво-

ровски!

 

просп.,

 

д.

 

65,

 

кв.

 

10,

 

въ

 

редакцію

 

ягуршіла

 

«Пра-

вославный

 

Путеводитель».

Редакторъ

   

евящеваикъ

 

Іошшъ

 

Дроздонъ.

Печатать

 

разрѣшается:

 

Цензоръ

 

Архимаадряпіоаинг.

 

1906

 

г.

 

20

 

января.

Иркутскъ,
 

Типографія
 

А.
 

А.
 

Сизыхъ,
 

Большая
 

ул.,

 
д.

 
Мидевскаго.



■Совѣтъ

 

Иркутснаго

 

Церновнаго

 

Братства

 

святителя

Іннокѳнтія.

Въ

 

виду

 

прѳдстоящаго

   

всероссійскаго

 

номѣстнаго

   

церковнаго

Шобора,

 

желая

 

принять

 

участіѳ

 

въ

 

подготовительныхъ

 

работахъ

 

по

 

по-

станови

 

и

 

рѣшенію

 

назрѣвшихъ

 

вонросовъ

 

и

 

рсформъ

 

въ

 

доркон-

шо-общественной

 

жизни

 

Сибири,

 

снмъ

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

ЩШ-

■лавнымъ

 

членамъ

 

церкви

 

Иркутской

 

(Ирк.

 

епархіп),

 

особенно

 

же

къ

 

пастырямъ

 

и

 

другимъ

 

заинтересованнымъ

 

лицамъ,

 

занимающимся

церковно-обществоннымп

 

вопросами,

 

съ

  

просьбою

 

не

 

отказать

   

до-

ставить

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

по

  

возможности

 

къ

 

1 5

 

марта

 

с.

 

г ,

Ввои

 

предположенія

 

и

 

мнѣнія,

 

желанія

 

и

 

указанія,

 

ішнящіяся,

 

по

іхъ

 

мнѣнію,

 

къ

 

обновленію

  

и

   

улучшенію

  

церковно-обществѳнной

шзни,

 

во

 

благо

 

церкви

 

и

 

родины.

Со

 

своей

 

стороны

 

Совѣтъ

 

намѣчаетъ

 

лишь

 

общія

 

положенія

[ли

 

общую

 

программу

 

подлежащихъ

 

обсужденію

 

вопросовъ,

 

а

іменно:

1J

 

Что

 

и

 

какъ

 

желательно

 

было

 

бы

 

ишѣнятъ:

 

а)

 

въ

 

цер-

іовномъ

 

управленіи;

 

б)

 

въ

 

церковномъ

 

судѣ;

 

в)

 

въ

 

строѣ

 

духовн.

'чебныхъ

 

заведеяій;

 

г)

 

въ

 

положеніи

 

духовенства;

 

д)

 

въ

 

право-

лавномъ

 

богослуженіи;

 

е)

 

въ

 

устройствѣ

 

приходовъ;

 

ж)

 

въ

 

цо-

ітановкѣ

 

миссіоиерскаго

 

дѣла;

 

з)

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры;

 

и)

 

въ

 

отно-

пеніяхъ

 

духовенства

 

къ

 

мірянамъ

 

и

 

мірянъ

 

(пасомыхъ)

 

къ

 

духо-

іенству

 

и

 

мірянъ

 

(какъ

 

членовъ

 

прихода)

  

между

 

собою.

2)

   

Какія

 

желательны

 

реформы

 

въ

 

положеніи

 

религіи

 

и

 

прѳ-

юдаваніи

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

учобныхъ

 

заведеніяхъ

3)

   

По

 

вопросу

 

объ

 

участіп

 

мірянъ

 

на

 

Всероссійскомъ

 

цѳр-

совномъ

 

соборѣ.

4)

   

По

 

вопросу

 

объ

 

участіи

 

представителей

 

Русской

 

правосл.

нэркви

 

въ

 

Государственной

 

Думѣ

 

въ

 

городскпхъ

 

и

 

земскихъ

 

учре-

жденіяхъ.



Кромѣ

 

указанныхъ,

 

желающіе

 

могутъ

 

предлагать,

 

своп

 

вопро-

сы

 

и

 

проекты

 

.рѣшонія

 

ихъ.

Совѣтъ

 

Братства

 

пмѣстъ

 

разсмотрѣть

 

поступающей

 

матеріалъ;

сруппировать

 

ого,

 

сдѣлать

 

сводку

 

п

 

затѣмъ

 

на

 

нѣсколькихъ

 

со-

браніяхъ

 

предложить

 

внпманію

 

публики,

 

при

 

возможности,

 

и

 

об-

суждение.

 

Затѣмъ

 

обработанный

 

матеріалъ

 

будетъ

 

представленъ,

Архипастырю

 

для

 

доставленія,

 

если

 

Владыка

 

найдетъ

 

важнымъ,

 

на

разсмотрѣніе

 

Синодальной

 

по

 

вопросу

 

о

 

соборѣ

 

комнссіи.

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

Братства,

 

ключарь,

 

св.

 

Ѳ.

 

Вѣрномудровъ



<риоттнство

 

и

 

сощализмъ.
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Кто

 

изъ

 

иасъ

 

не

 

знаетъ,

 

кто

 

но

 

видитъ

 

житейскаго

 

моря,

 

ужасно,

 

особенно

 

нынѣ

 

вол-

нуемаго

 

бурею

 

напастей,

 

вражды,

 

нищеты,

 

обездоленности?

 

Тѣмъ

 

желанпѣе,

 

казалось'

 

бы

всякая

 

попытка

 

помочь

 

общему

 

горю

 

и

 

нестроенію,

 

тѣмъ

 

драгоцѣннѣе

   

должно

  

бы

   

быть

всякое

    

ученіе,

    

желающее

    

помочь

    

ыизінимъ,

    

бѣднѣйшимъ,

    

нуждающимся

    

классамъ

общества",

 

сравнять

 

йхѣ

 

съ

 

писшими,

 

наиболѣе

 

обеспеченными

 

и

 

довольными

 

классами.

За

 

такое

 

ученіе

 

выдаетъ

 

себя,

 

такъ

 

называемый,

 

соціализмъ,

 

цѣль

 

котораго-достижевн 1

общеотвеннаго

 

блага,

 

любви

 

къ

 

человѣчеству,

 

участіе

 

къ

 

низшимъ

 

и

 

нуждающимся

 

клас-

самъ

 

народа.

 

Извѣстно,

 

какъ

 

живо,

 

горячо

 

и

 

картинно

 

глашатаи

 

социализма

 

изображают?.,

нужды

 

и

 

несчпсгія

 

бѣдствующаго

 

народа.

 

Что.

 

поэтому,

 

какъ

 

не

 

искреннее

 

и

 

глубокое

сочувствіе

 

долженъ

 

былъ

 

бы,

 

повидимому,

 

встретить

 

соціализмъ

 

со

 

стороны

 

общества

 

и

 

хри-

стіанства,

 

нреслѣдующаго

 

тѣ

 

же

 

начала

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

и

 

преимущественно

 

къ

 

мень-

шимъ

 

братіямъ

 

нашимъ?

Ио,

 

кг

 

сожатѣнію,

 

всякому

 

ученію,

 

даже

 

самому

 

доброму,

 

можно

 

давать

 

лживое

 

толко-

вание

 

и

 

злонамѣренное

 

примѣненіе.

 

PI

 

прекрасная,

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

идея

 

соціадизма

 

сдѣлалась

для

 

общества

 

какимъ-то

 

страпшлищемъ,

 

пугающимъ

 

всѣмъ,

 

что

 

только

 

есть

 

безбожнаго,
безнравственная

 

и

 

противообщественнаго.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

приверженцы

 

соціали-
стическихъ

 

учсній

 

дѣйствителъно

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

чистую

 

любовь

 

къ

 

человѣчеству,

 

которая

раскрывается

 

въ

 

христіанскомъ

 

ученіи

 

и

 

прбііовѣдуется

 

Церковью,

 

то

 

почему

 

не

 

стать

 

имъ

иодъ

 

великое

 

знамя

 

христіанства

 

и

 

не

 

дѣйетвовать

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

Церковью?

Къ

 

сожалѣнію,

 

если

 

они

 

и

 

пользуются

 

христіанскимъ

 

ученіемъ,

 

даже

 

словами

 

Священ-
наго

 

Писанія,

 

то

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

удобиѣе

 

привлекать

 

къ

 

себѣ

 

и

 

обольщать

 

массы

людей

 

гюдъ

 

покровомъ

 

хриотіанскаго

 

ученія.

 

Одинъ

 

соціалистъ

 

пытался

 

даже

 

доказывать,

будтр^

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

любилъ

 

только

 

простой

 

народъ

 

и

 

ненавидѣлъ

 

всѣхъ

 

знатныхъ

людей

 

и

 

начальниковъ

 

народа.

 

Изъ

 

христіанства,--ученія

 

чистаго

 

и

 

кроткаго,

 

полнаічг

любви,

 

сиціалистъ

 

этотъ

 

жо."алъ

 

бы

 

сдѣлать

 

ученіе

 

злобное

 

и

 

разрушительное,

 

возобнов-

ляющее

 

людей

 

другъ

 

иротивъ

 

друга,

 

Къ

 

самой

 

Церкви

 

они,

 

большею

 

частію,

 

относятся

чрезвычайно

 

враждебно.

 

За

 

что

 

же?

 

За

 

то,

 

что

 

Церковь

 

якобы

 

недостаточно

 

послужила

распространенно

 

началъ

 

любви

 

въ

 

человѣчествѣ.

 

Но

 

кто

 

же

 

въ

 

правѣ

 

дѣлать

 

такіе

 

упре-

ки?

 

Какая

 

другая

 

сила

 

сдѣлала

 

больше,

 

чѣмъ

 

христианская

 

Церковь?

 

Не

 

соціализмъ

 

ли?
Пока

 

отъ

 

него,

 

кромѣ

 

мечтаній,

 

волненій

 

и

 

безпорядковъ,

 

человѣчество

 

ничего

 

прочиаго

не

 

получило.

 

Когда

 

соціализмъ

 

сослужить

 

человѣчеству

 

такую

 

же

 

службу,

 

какую

 

сослу-

жила

 

ему

 

христіанская

 

Церковь,

 

когда

 

онъ

 

столько

 

же

 

распространить

 

въ

 

человѣчествѣ

добрыхъ

 

понятій,

 

нравовъ

 

и

 

законовъ,

 

столько

 

устроить

 

благотворительныхъ

 

учрежденій,
столько

 

несчастныхъ

 

избавить

 

отъ

 

нуягды

 

и

 

горя,

 

сколько

 

всего

 

этого

 

въ

 

продолягоніе
многихь

 

вѣковъ

 

сдѣлала

 

христианская

 

Церковь- тогда

 

онъ

 

пусть

 

считаетъ

 

себя

 

въ

 

правѣ

порицать

 

христіанскую

 

Церковь.

Да

 

и

 

на

 

чемъ,

 

на

 

какихъ

 

основаніяхъ.

 

кромѣ

 

религіозныхъ,

 

соціализмъ

 

надѣется

утвердить

 

любовь

 

и

 

братство

 

между

 

людьми?

 

Рслигія—

 

христіанство

 

предоставляетъ

 

лю-

дямъ

 

множество

 

самыхъ

 

выеоішхъ

 

и

 

священныхъ

 

побуждены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

любили
и

 

помогали

 

другъ

 

другу.

 

Оно

 

убѣждаетъ

 

нась

 

въ

 

этомъ

 

во

 

имя

 

единства

 

человѣческой

природы,

 

во

 

имя

 

всеобщаго

 

братства

 

людей,

 

имѣющихъ

 

одного

 

Бога

 

Творца

 

и

 

Отца

 

и

ироисходящихъ

 

отъ

 

одной

 

первосозданвой

 

Имъ

 

четы

 

человѣческой;

 

во

 

имя

 

достоинства

чоловѣческой

 

личности,

 

созданной

 

по

 

образу

 

Вожію

 

и

 

призванной

 

къ

 

высшимъ

 

нравствен-

нымъ

 

цѣлямъ

 

непрестаннаго

 

богоуподобленія;

 

во

 

имя

 

единаго

 

для

 

всѣхъ

 

Искупителя,

 

Ходатая
Примирителя —Богочсловѣка

 

Іисуса

 

Христа,

 

всѣхъ

 

людей

 

призывагощаго

 

въ

 

Свое

 

братство
и

 

царство

 

и

 

всѣмъ

 

заповѣдывавшаго

 

любить

 

другъ

 

друга— во

 

имя

 

Его

 

святѣйшей

 

крови,

пролитой

 

за

 

всѣхъ

 

людей;

 

во

 

имя

 

безсмертной

 

трапезы,

 

всѣмъ

 

предлагаемой,

 

въ

 

которой
мы,

 

таинственно

 

соединяясь

 

со

 

Христомъ,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

тѣснѣйшимъ

 

образомъ

 

соеди-

няемся

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

во

 

имя

 

великихъ

 

благъ

 

будущей

 

яшзни,

 

по

 

преимуществу,

 

обѣ-

щанныхъ

 

отъ

 

Христа

 

тѣмъ,

 

которые

 

помогаютъ

 

своимъ

 

братьямъ

 

въ

 

настоящей

 

жизни;

наконецъ,

 

во

 

имя

 

общей

 

участи

 

нашей

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

по

 

которой

 

всѣ

 

мы,

 

находящіеся
въ

 

падшемъ

 

состояніи

 

подъ

 

гнѣвомъ

 

Божіимъ,

 

исаытываемъ

 

общія

 

немощи,

 

нужды

 

и

 

стра-

данія,

 

и

 

потому

 

всѣ

 

должны

 

сочувствовать

 

и

 

сострадать

 

другъ

 

другу,

 

носить

 

тяготы

 

другъ

друга.

 
Всѣ

 
эти

 
высокія

 
побужденія

 
для

 
людей,

 
отвергающихъ

 
христианство,

 
не

 
имѣютъ

значенія  И если видимъ иногда людей, отрѣшившихся отъ религіознаго убѣждснія и тѣмъ



не

 

монѣе

 

проникнутыхь

 

высокими

 

чувствами

 

человѣко.тюбія.

 

то

 

это

 

объясняется

 

только

ТѣМъ,

 

что

 

въ

 

этйхъ

 

люляхъ.

 

независимо

 

отъ

 

ихъ

 

ообстшчшаго

 

еознанія

 

и

 

расположенія,
еще

 

держатся

 

остатки

 

релнгіозно-правствепныхъ

 

вліапін,

 

полученпыхъ

 

ими

 

0тъ

 

тоге

общества.,

 

среди

 

котораго

 

они

 

родились.

 

Не

 

будь ѵэтйіъ

 

вліяній,

 

люди

 

опять

 

возвратились

бы

 

къ

 

тому

 

состояние,

 

когда

 

чълобѣкъ

 

Шя

 

ѵсюмька

 

звщшмъ

 

быль.

Но

 

присмотритесь

 

получше

 

къ

 

пропевІ.дпикамъ

 

социализма,

 

прислушайтесь

 

къ

 

ихъ

 

рѣ-

чамъ,

 

обратите

 

вниманіе

 

на

 

средства,

 

какія

 

они

 

употребляготъ,

 

на

 

ихъ

 

отдаленнѣйшіо

планы

 

и

 

мечты. —и

 

вы

 

поймете,

 

можно

 

ли

 

этимъ

 

людямъ

 

повѣрить,

 

будто

 

они

 

только

 

и

заботятся

 

о

 

распространена

 

между

 

людьми

 

началъ

 

братства

 

и

 

любви.

 

Что

 

особенно

 

бро-
сается

 

на

 

видь

 

въ

 

характерѣ

 

этихъ

 

учителей?

 

Желчность,

 

раздражительность,

 

озлобленіе,
жесткость,

 

рѣзкость,

 

недовольство

 

всѣмъ.

 

Оъ

 

этими

 

ли

 

свойствами

 

можно

 

быть

 

проповед-
никами

 

истинной

 

любви.

 

Прислушайтесь

 

къ

 

печальнымъ

 

разговорамъ

 

въ

 

тѣхъ

 

семьяхъ,

куда

 

этимъ

 

новымъ

 

ученіямъ

 

удается

 

распространить

 

свое

 

вліяніе.

 

Сколько

 

отцовъ

 

и

 

ма-

терей

 

жалуются

 

на

 

то.

 

что

 

сыновья

 

и

 

дочери

 

ихъ,

 

прежде

 

покорные,

 

преданные

 

сомьѣ.

начинаютъ

 

чуждаться

 

семьи,

 

становятся

 

холодны,

 

дерзки,

 

грубы

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

поддались

 

вліянію

 

новыхъ

 

ученій.

 

Самыя

 

горячія

 

рѣчи,

 

самыя

 

страстный

 

изображенія
нуждъ

 

и

 

бѣдствій

 

народныхъ— выходятъ

 

у

 

нихъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

не

 

изъ

 

любви

 

къ

 

на-

роду;

 

а

 

изъ

 

страстной

 

ненависти

 

противъ

 

тѣхъ,

 

кого

 

они

 

считаютъ

 

виновниками

 

бѣдъ

 

И
такъ,

 

вотъ

 

это

 

новое

 

ученіе,

 

въ

 

основаніи

 

котораго

 

полагается

 

насиліе

 

и

 

неправда

 

веяка-

го

 

рода,

 

раздраженіе,

 

ненависть,

 

грабежъ,

 

убійство,

 

возстанія,

 

— а

 

въ

 

результатахъ

 

обѣ-

ідается

 

царство

 

всеобщей

 

любви,

 

мира,

 

справедливости

 

и

 

полнѣйшаго

 

довольства

 

и

 

сча-

стія.

 

Трудно

 

попять

 

только,

 

какимъ

 

л;ѳ

 

это

 

образомъ

 

можетъ

 

выйти

 

изъ

 

всеобщаго

 

недо-

вольства

 

-

 

довольство,

 

изъ

 

возмущенія— миръ,

 

изъ

 

вражды

 

— любовь,

 

изъ

 

неправды— высшая

справедливость

 

и

 

т.

 

д?

 

Какъ

 

всякое

 

дерево

 

производить

 

только

 

соотвѣтственные

 

себѣ

плоды,

 

такъ

 

только

 

отъ

 

добра

 

можетъ

 

происходить

 

добро,

 

отъ

 

свѣта— свѣтъ,

 

отъ

 

любви

 

—

любовь

 

Наиротивъ.

 

отъ

 

зла.

 

вражды,

 

насилія,

 

несправедливости

 

не

 

иное

 

что

 

можетъ

 

про-

изойти,

 

какъ

 

зло,

 

вражда,

 

насшп'е

 

и

 

несправедливость.

 

Утверждать

 

противное,

 

предпола-

гать,

 

что

 

справедливость,

 

миръ

 

и

 

любовь

 

могутъ

 

быть

 

основаны

 

на

 

неправдѣ.

 

насиліи

 

и

вражд'вуэто

 

значить

 

— черное

 

обращать

 

въ

 

бѣлое,

 

доказывать

 

явную

 

несуразность.

 

Можетъ
ли

 

человѣку.

 

страдающему

 

отъ

 

раны,

 

доставить

 

облегченіе

 

то,

 

что

 

его

 

рану

 

только

 

растра-

влядал'ь

 

безь

 

надежды

 

на

 

исцѣденіе?

 

Люди,

 

отнимающее

 

у

 

бѣдняковъ

 

и

 

страдалъцевъ

 

послѣд-

нюю

 

опору

 

въ

 

;ки:іни-

 

внутреннее

 

снокойствіе,

 

миръ

 

дупш,

 

надежду

 

на

 

жизнь

 

будущую,
дѣ.іаютъ

 

иолбженіе

 

йхъ

 

болѣе.

 

чѣмъ

 

вдвое,

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

вдесятеро,

 

несчастнѣйшимъ.

 

А
когда

 

мнимые

 

печальники

 

бѣдныхъ

 

людей,

 

не

 

довольствуясь

 

разрушеніемъ

 

ихъ

 

внутренняго

мира,

 

стараются

 

еще.

 

кромѣ

 

того,

 

подвигнуть

 

ихъ

 

на

 

противозаконный

 

дѣйствія

 

для

 

улуч-

шения

 

своего

 

состоянія-— на

 

насильственное

 

отнятіе

 

,

 

чужой

 

собственности,

 

на

 

заговоры

 

и

возстанія:

 

это

 

не

 

только

 

не

 

улучшаетъ

 

внѣшняго

 

состоянія

 

бѣдныхь

 

людей,

 

a

 

нерѣдко

 

гу-

бить

 

ихъ

 

жизнь

 

окончательно,

 

нравственно

 

развращая

 

ихъ,

 

дѣлая

 

преступниками.

 

Бѣдный

преступникъ

 

гораздо

 

несчастнѣе

 

бѣ.шаго,

 

но

 

честнаго

 

человѣка.

Нѣтъ,

 

граждане,

 

не

 

было

 

и

 

не

 

будетъ

 

ученія

 

болѣе

 

чистаго,

 

болѣе

 

святого

 

и

 

истип-

паіо,

 

нежели

 

ученіе

 

христіанское,

 

не

 

будетъ

 

болѣс

 

надеяшаго

 

и

 

вѣрнаго

 

пути

 

къ

 

благу
и

 

ечаотію

 

нежели

 

основанный

 

на

 

доброй

 

совѣсти

 

и

 

доброй

 

волѣ

 

путь,

 

указанный

 

христіан-
ствомъ.

 

Если

 

бы

 

мы,

 

христиане.,

 

не

 

только

 

въ

 

мысляхъ

 

и

 

словахч»,

 

но

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

 

въ

 

жизни

всегда

 

были

 

вѣрпымп

 

иослѣдователями

 

закона

 

любви

 

христіанской:

 

другія

 

ученія,

 

помимо

христианства

 

и

 

вопреки

 

ему

 

"мсчтающія

 

устроять

 

общественное

 

благо,

 

не

 

только

 

не

 

могли

бы

 

пмі.ть

 

между

 

нами

 

никакой

 

силы,

 

но

 

не

 

имѣли

 

бы

 

даже

  

повода

   

къ

 

своему

 

появление

Отъ

 

души

 

привѣтствуомъ

 

васъ

 

съ

 

новымъ

 

годомъ

 

и

 

отъ

 

души

 

жсласмъ

 

в.сѣм-ъ

 

быть

 

не

слушателями

 

только,

 

но

 

исполнителями

 

хриетіанскаго

 

ученія

 

о

 

любви.

 

Свѣтомъ

 

Христова
гіеііін

  

и

 

свѣтомъ

 

любви

 

Христовой

 

да

 

цросвѣтиТся

  

Русская

 

земли!

J

   

января

  

1906

 

года.

<

 

ocnUuiaeiio

 

по

 

киигѣ

 

,,Христшпс"кое

 

ученіе

 

о

 

любви

 

къ

 

челЬвѣчеашву

 

сравнительно

 

съ

 

і.райно-
imiuii

 

уненій

 

соишлшткческихъ''

   

профессоре!

  

.1

    

M

   

Швстцавй-ІІлсітонѳва

   

Москва,

 

1906.


