
ШІ

lift

 

ill
ШРШЖНШІ

 

ВФДОНОСТВ.
р.ыходатъ

 

дйл

 

рлзл

 

яъ

 

лшэдъ.

Ядоеся

 

редАкціи:

угол/.

 

Луговой
S.\.

 

и

 

ïïnpo'ffi-
ковсклго

 

пере-

Ѵлкд,

 

л-

 

«Ns

 

J

 

7.

Iffife

Nб

ни/
Цѣнд

 

БД

 

годо-

вое

   

ИБДДНІС

   

CZ

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

,

 

5

 

р.

50

  

коп.

Ik 3.
За

 

объянлепія:

 

за

 

страпнцу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей:,

 

во

 

второй

 

и

 

третій.
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣс

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

ответственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

ФЕВРАЛЬ Годъ

 

XXXV.

        

1898

     

Г,

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОИ

 

ЧАСТИ: -Епархіалышл

 

расноряженія
в

 

пзвѣстіл

 

по

 

Иркутской

 

епархігт. — Отъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи.— Отъ
Забцйкальскаго

 

Епархіальпаго

 

Начальства.— Ипструкція

 

для

 

окружныхъ

 

наблю-
дателей

 

цеѵшовно-приходскнхъ

 

школъ

 

н

 

школъ

 

грамоты

 

Иркутской

 

епархін. —

Журналы

 

Иркутскаго

 

Еиархіалыіаго

 

Училпщнаго

 

Совѣта.

 

-Журналы

 

2-го

 

обще-
спархіальпаго

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочшшыхъ

 

Забайкальской

 

епархіи.—-Объявленіе.

тшшшлшшж

 

рденорлжшд

 

и

 

изіжтід.

Ло

 

Иркутской

 

епархіи.

Свящепникъ

   

Иркутской

   

Спасской

   

церкви

   

Іаковъ

  

Черныхъ

гіослѣ

 

продолжительной

   

и

   

тяжкой

 

болѣзни

   

29

 

декабря

 

м.

 

г.

   

во-

лею

 

Божісю

 

скончался.

 

Мѣсто

 

1-го

 

священника

 

при

 

Спасской

 

цер-

кви

 

объявляется

 

празднымъ.
і

Діакоиъ

 

Нижне-Илимской

 

Покровской

 

церкви

 

Александръ

 

Сплен-

доровъ, въ виду псрсмѣіценія  его отъ Романовской школы грамо-
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ты

 

учителемъ

 

къ

 

Илимской

 

церковно

 

приходской

 

школѣ,

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

назначенъ

 

штатнымъ

 

діакономъ

къ

 

Илимской

 

Спасской

 

церкви.

 

Діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Нижне-Илим-

ской

 

Покровской

 

церкви

 

объявляется

 

празднымъ

Свящепникъ

 

Яндинской

 

Преображенской

 

церкви

 

Ваоилій

 

Сам-

соновъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

отъ

 

10

 

января

 

с.

 

г.

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Усть-Удинской

 

Бого-

явленской

 

церкви.

 

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Яндинской

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

объявляется

 

празднымъ.

Опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

9—10

 

с.

 

января,

 

инородцы

 

— Прокопій

 

Григорьевъ

 

Кузиецовъ

 

и

Лаврентій

 

Никифоровъ

 

Донскихъ,

 

согласно

 

выбору

 

прихожанъ

 

Ты-

ретской

 

Покровской

 

церкви,

 

утверждены:

 

первый

 

въ

 

должности

церковнаго

 

старосты

 

при

 

означенной

 

церкви,

 

а

 

второй

 

предсѣда-

телемъ

 

приходскаго

 

попечительства

 

при

 

той-же

 

церкви

 

оба

 

на

трехлѣтіе

 

по

 

1900

 

годъ.

Отъ

   

иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи.

По

 

155

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Консисторій

 

въ

 

формулярные

 

списки

не

 

вносятся

 

лишь

 

проступки,

 

подлсжащіе

 

непосредственно

 

архіе-

рейскому

 

судопроизводству,

 

а

 

именно:

 

1)

 

проступки

 

невѣдѣнія

 

и

нечаянности,

 

требующіе

 

исправленія

 

и

 

очищенія

 

совѣсти

 

іерархи-

ческимъ

 

дѣйствіемъ

 

архіерея

 

и

 

неудобоподвергаемые

 

гласности

 

и

формамъ

 

обыкновеннаго

 

суда;

 

'>)

 

вообще

 

проступки

 

противъ

 

дол-

жности

 

и

 

благоиоведенія

 

не

 

соединенные

 

оъ

 

явнымъ

 

вредомъ

 

и

соблазномъ,

 

замѣченные

 

въ

 

свяшеннослужителѣ,

 

прежнее

 

поиеде-

деніе

 

котораго

 

было

 

безукоризненно,

 

и

 

3)

 

жалобы,

 

приносимый

именно

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

неправильно

 

поступившаго

 

исправить

архипастырским!,

 

судомъ

 

и

 

назиданіемъ

 

безъ

 

формальнаго

 

дѣло-

производства.
   

Затѣмъ
   

на
   

основаніи
   

111 пун.
 

§
 

3
 

ст.
 

789 не



55

вносятся

 

въ

 

послужной

 

списокъ

 

и

 

такіе

 

проступки,

 

кои

 

могли

 

бы

подлежать

 

суду,

 

но

 

прощены

 

по

 

Всемилостивъйшимъ

 

манифестамъ

прежде

 

отсылки

 

дѣла

 

къ

 

судебному

 

разсмотрѣнію.

 

Всѣ

 

же

 

осталь-

ные

 

проступки

 

и

 

преступленія

 

духовныхъ

 

лицъ

 

и

 

всѣ

 

наказаеія

(См.

 

Уст.

 

Дух.

 

Еон.

 

ст.

 

176,

 

186,

 

188

 

и

 

195),

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

замѣчанія,

 

налагаемый

 

по

 

суду,

 

которымъ

 

подвергались

 

ли-

ца

 

духовнаго

 

званія,

 

вносятся

 

въ

 

послужные

 

списки

 

въ

 

графу:

не

 

былъ

 

ли

 

штрафованъ,

 

не

 

состояла-

 

ли

 

и

 

не

 

состоитъ

 

ли

 

подъ

судомъ

 

и

 

слѣдствіемъ.

 

Выговоры

 

же

 

и

 

другія,

 

легкія

 

взысканія,

какъ

 

напримѣръ

 

денежные

 

штрафы

 

вносятся

 

тогда

 

лишь,

 

когда

внести

 

ихъ

 

сказано

 

въ

 

указѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

денежныхъ

 

штрафахъ

п

 

выговорахъ,

 

налагаемыхъ

 

по

 

формальному

 

суду,

 

а

 

также

 

о

бытности

 

подъ

 

судомъ

 

священнослужителя

 

и

 

по

 

суду

 

оправданна-

го

 

должны

 

быть

 

вносимы

 

въ

 

послужные

 

списки

 

въ

 

графу

 

о

 

про-

хожденіи

 

службы.

Отъ

 

Забайкальскаго

   

Епархіальнаго

 

Начальства.

Въ

 

комитетъ

 

по

 

постройкѣ

 

на

 

Гаргинскомъ

 

минеральномъ

источникѣ

 

церкви

 

и

 

необходимыхъ

 

для

 

больныхъ

 

помѣщеній

 

по-

ступили

 

пожертвованія

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

1)

 

Члена

 

комитета

 

Баргузинскаго

 

окружнаго

 

начальника

А.

 

С.

 

Харченко

 

по

 

листу

 

№8,

 

20

 

руб.

 

33

 

коп,,

 

2)

 

отънего-же,

при

 

отношеніи,

 

отъ

 

31

 

августа

 

1896

 

г.

 

за

 

№4686,

 

10

 

руб.

50

 

коп.,

 

3)

 

Пристава

 

1-го

 

уч.

 

Баргузинскаго

 

округа

 

И.

 

П.

 

Мень-

гаихъ

 

по

 

листу

 

за№

 

2,

 

55

 

руб.,

 

4)

 

горнаго

 

исправника

 

Западно-

Забайкальскаго

 

горнаго

 

округа

 

С.

 

А.

 

Хамскаго

 

по

 

листу

 

«N°

 

4,

72

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

5)

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйша-

го

 

Георгія,

 

Епископа

 

Забайкальскаго

 

и

 

Перчинскаго

 

при

 

предпи-

саніи,

 

отъ

 

22

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

3589,

 

1000

 

руб.,

 

6)

 

Кях-

тинскаго

 

купца

 

Михаила

 

Коковина

 

50

 

руб.,

 

7)

 

Акшинскаго

 

ок-

ружнаго

 

начальника

 

по

 

листу

 

за

 

M

 

11,

 

15

 

руб.

 

42

 

коп.,

 

8)

предсѣдателя

 

комитета,

 

протоіерея

 

Александра

 

Спасскаго

 

но

 

листу

№ ], 30 руб., 9)   пристава   2 уч. Баргузинскаго округа Ж, А,
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Сафьянникова

 

по

 

листу

 

ЛИ '2,

 

4

 

руб.,

 

10)

 

Баргузинскаго

 

окруж-

ная

 

иолицейскаго

 

управленія,

 

отъ

 

6

 

марта

 

м.

 

г.

 

№

 

1312,

 

5

 

руб.

и

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

24

 

марта

 

м.

 

г.

 

№1672,

 

5

 

руб.,

 

11)

 

чле-

на

 

комитета

 

священника

 

Александра

 

Добромыслова

 

собранныхъ

кружкою

 

43

 

руб.

 

65

 

коп.,

 

12)

 

Нерчинско-заводскаго

 

окружнаго

начальника

 

45

 

руб.

 

45

 

коп.-— А

   

всего

 

1356

 

руб.

 

35

 

коп

'

 

Жертвователямъ

 

объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

Начальства.

Инструкція

 

дли

 

окружвыхъ

 

наблюдателей

 

церковно

 

приход

скнхъ

 

школъ

 

и

 

школь

 

грамоты

 

Иркутской

 

енархіи.

(Окопчаніе).

il.

 

Служебным,

 

отношетя

 

Окружныхъ

 

наблюдателей

 

къ

 

раз-

ным

 

лнцамъ

 

и

 

учрежденшмъ

 

по

 

дѣламъ,

   

касающимся

 

цер-

ковныхъ

 

гнколъ.

40)

  

Окружные

 

Наблюдатели

 

по

 

ст.

 

44

 

Положенія

 

объ

 

управ-

леніи

 

церковными

 

школами

 

состоять

 

помощниками

 

Епархіальнаго

Наблюдателя

 

и

 

исполяятотъ-

 

всѣ

 

его

 

поручения;

 

Чрезъ

 

него

 

же

 

по

 

си-

лѣіэтой

 

статьи

 

они.

 

получаіютъ

 

касающіяся

 

до

 

нихъ

 

предписанія

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

отніоптенія

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищ

 

-

наго

 

Совѣта.

 

Пъ

 

случаѣ

 

выѣз-да

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

изъ

Иркутска,

 

предписания

 

и

 

отношеиія

 

сіи

 

направляются

 

къ

 

Окруж-

нымъ

 

Наблгодателямъ

 

непосредственно,,

 

но

 

доводятся

 

до

 

свѣдѣнія

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

по

 

его'

 

пріѣздѣ.

41)

  

Окружные

 

Наблюдатели

 

для

 

удобства

 

письменныхъ

 

съ

 

ни-

ми

 

сношеній,

 

обязываются

 

каждый

 

разъ

 

увѣдомлять

 

Епархіальнаго

Наблюдателя

 

о

 

времени

 

своего

 

выѣзда

 

въ

 

округъ,

 

а

 

также

 

и

 

о

томъ.

 

какія

   

приблизительно

   

школы

   

они

    

намѣрены

   

посѣтить

  

въ

'■

 

'

 

У'
извѣстное

 

время.
-

42)

   

Совершивъ

    

полугодичный

    

осмотръ

   

подвѣдомственныхъ

школъ,

 

Окружные

 

Наблюдатели

 

сообщаютъ

 

о

 

результатахъ

 

Епархіаль-

ному'

 

Наблюдателю;

 

о

 

дѣлахъ

 

же,

 

требугощихъ

 

скорато

 

разрѣпгенія,

доносятъ

 

ему

 

немедленно,

 

при

 

чемъ,

 

если

 

находятъ

 

необходимьшъ,

просятъ его указаній ртносительно образа евѳихъ дѣйствій'.
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43)

  

По

 

распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

кромѣ

 

обыч-

ныхъ

 

посѣщеній

 

школъ,

 

производимыхъ

 

въ

 

теченіи

 

года,

 

по

 

своему

усмотрѣнію,

 

Окружные

 

Наблюдатели

 

производясь

 

еще

   

экстренныя

посѣщенія

 

по

 

особой

 

каждый

 

разъ

 

инструкции.

 

Исполни

 

въ

 

экстрен -

1

ное

 

порученіе,

 

Наблюдатели

 

немедленно

 

представляюсь

   

Епархіаль

ному

 

Наблюдателю

 

свѣдѣнія

 

по

 

предмету

 

порученія

 

съ

 

своимъ

 

зак-

люченіемъ.

44)

  

Непосредственно

 

по

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года,

 

Окружные

Наблюдатели

 

увѣдомляютъ

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя:

 

a)

 

какія

школы

 

(какъ

 

церковный

 

такъ

 

и

 

иныя)

 

и

 

въ

 

какія

 

числа

 

были

 

по-

сещены

 

ими

 

за

 

учебное

 

время

 

сего

 

года;

 

б)

 

какія

 

изъ

 

церковныхъ

школъ

 

остались

 

непосѣщенными

 

ими

 

или

 

посѣщенными

 

только

 

од-

иажды

 

и

 

вслѣдствіе

 

какихъ

 

обстоятельствъ

 

и

 

наконецъ

 

в)

 

не

 

по

сѣщались

 

ли

 

таковыя

 

школы

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

членовъ

 

Отдѣленія

 

и,

если

 

посѣщалнсь,

 

то

 

кѣмъ

 

именно

 

и

 

когда.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

они

представляюсь

 

Епархіальному

 

Наблюдателю

 

свѣдѣнія

 

о

 

членахъ

Окружныхъ

 

Отдѣленій

 

Совѣта,

 

законоучителяхъ

 

и

 

попечителяхъ

школъ,

 

которые

 

своею

 

усердною

 

и

 

полезною

 

деятельностью

 

по

 

школь-

нымъ

 

дѣламъ

 

заслуживаютъ

 

вниманія,

 

поощренія,

 

денежной

 

или

 

по-

четной

 

награды.

 

Точно

 

также

 

Окружные

 

Наблюдатели

 

доносятъ

Епархіальному

 

Наблюдателю

 

и

 

о

 

членахъ

 

Окружныхъ

 

Отдѣленій

 

не

проявляющихъ

 

надлежащей

 

энергіи,

 

и

 

вообще

 

неисправныхъ

 

по-

своей

 

должности,

 

о

 

приходскихъ

 

священникахъ

 

неисполняющихъ

своихъ

 

обязанностей

 

по

 

отношенію

 

къ

 

школамъ,

 

о

 

неисправныхъ

законоучителяхъ.

45)

   

Въ

 

лѣтнее

 

неучебное

 

время

 

Окружный

 

Наблюдатель,

 

точ-

но

 

также,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

посѣщаетъ

 

тѣ

 

села

 

и

 

деревни

 

сво-

его

 

округа,

 

въ

 

коихъ

 

по

 

его

 

соображеніямъ,

 

или

 

по

 

указанію

 

Епар-

хіальнаго

 

Наблюдателя,

 

требуется

 

его

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоустрое-

нія

 

существующихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

устройства

 

новыхъ,

 

при-

нимаетъ

 

здѣсь

 

всѣ

 

возможныя

 

съ

 

своей

 

стороны

 

мѣры

 

въ

 

этомъ

направленіи

 

и

 

къ

 

1

 

октября

 

доставляетъ

 

Епархіальному

 

Наблюда-

телю

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

и

 

что

 

сдѣлалъ

 

за

 

это

время.
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46)

   

Окружные

 

Наблюдатели,

 

управляя

 

дѣлами

 

Окружныхъ

 

От-

дѣленій

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

какъ

 

ихъ

 

председатели,

пользуются

 

всѣми

 

правами

 

этой

 

должности

 

присвоенными

 

и

 

несусь

всѣ

 

обязанности

 

съ

 

нею

  

соединенный.

47)

  

Окружные

 

Наблюдатели

 

изыскиваюсь

 

мѣры

 

къ

 

привлече-

нию

 

по

 

возможности

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Окружныхъ

 

Отдѣленій

 

посѣщать

очередныя

 

и

 

экстренный

 

засѣданія

 

Отдѣленій,

 

въ

 

случаѣ

 

уклонснія

членовъ

 

отъ

 

посѣщеній.

48)

   

Наблюдаютъ

 

за

 

посѣщеніями

 

членами

 

Окружныхъ

 

Отдѣле-

ній

 

и

 

благочинными

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

и

 

за

 

своевременнымъ

 

сообщеніемъ

 

Отдѣленію

 

результатовъ

 

посѣ-

щеній.

49)

  

Имѣя

 

выѣхать

 

для

 

ревизіи

 

школъ

 

Окружный

 

Наблюда-

тель

 

въ

 

ближайшемъ

 

предшествующемъ

 

Собраніи

 

Отдѣленія

 

сооб-

щаетъ

 

о

 

времени

 

своего

 

выѣзда

 

и

 

о

 

томъ.

 

какія

 

школы

 

онъ

 

раз-

считываетъ

 

обозрѣть

 

въ

 

эту

 

поѣздку.

50)

  

О

 

результатахъ

 

своихъ

 

посѣщеній

 

церковныхъ

 

школъ

Окружные

 

Наблюдатели

 

сообщаютъ

 

ближайшему

 

Общему

 

Собранно

Окружнаго

 

Отдѣленія.

 

При

 

этомъ

 

въ

 

сообщеніи

 

его

 

должны

 

быть

обозначаемы,

 

отдѣльно

 

по

 

каждой

 

изъ

 

посѣщенныхъ

 

школъ;

 

а)

 

всѣ

неизвѣстныя

 

еще

 

Отдѣленію

 

измѣненія,

 

произшедшія

 

въ

 

учебно-вспо-

могательномъ

 

строѣ

 

или

 

въ

 

матеріальномъ

 

положен]

 

и

 

школъ;

 

б)

 

всѣ

тѣ

 

безпорядки

 

или

 

слабыя

 

стороны,

 

кои

 

были

 

усмотрѣны

 

имъ

 

въ

постановке

 

воспитательной,

 

учебной

 

и

 

хозяйственной

 

части

 

школы,

съ

 

указаніемъ

 

мѣръ,

 

принятыхъ

 

съ

 

его

 

стороны

 

къ

 

устранение

 

та-

ковыхъ;

 

в)

 

нообще

 

все,

 

что

 

онъ

 

находись

 

нужнымъ

 

довести

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

Отдѣленія.

51)

  

По

 

дѣламъ

 

Отдѣленія

 

Окружный

 

Наблюдатель,

 

въ

 

случа-

яхъ

 

особенно

 

важныхъ

 

и

 

не

 

терпящпхъ

 

отлагательства,

 

предприни-

маете

 

и

 

экстренный

 

поѣздки

 

по

 

Округу

 

для

 

изслѣдованія

 

или

 

ре-

шетя

 

на

 

мѣстѣ

 

того

 

или

 

другаго

 

вопроса

 

по

 

школьному

 

дѣлу,

 

если

только

 

въ

 

данное

 

время

 

онъ

 

неимѣетъ

 

экстреннаго

 

же

 

порученія

отъ

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

доводя

 

о

семъ до свѣдѣнія Отдѣленія, исполняете порученіе послѣдняго лишь
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тогда,

 

когда

 

напередъ

 

выполнись

 

порученіе

 

Епархіальнаго

   

Наблю-

дателя.

Указанія

 

Отдьленія

 

по

 

дѣламъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

экстреннаго

 

ха-

рактера,

 

точно

 

также

 

принимаются

 

Наблюдателемъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

при

 

исполненіи

 

имъ

 

своего

 

обычнаго

 

маршрута,

 

берутся

 

имъ

 

во

вниманіе,

52)

   

Въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ,

 

усмотрѣнныхъ

 

Наблюда-

телемъ

 

въ

 

жизни

 

школъ,

 

кои

 

требуюте

 

принятія

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

неотложныхъ

 

мѣръ,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

пребываніе

 

въ

 

должности

 

явно

неблагонадежнаго

 

учителя,

 

оставленіе

 

школы

 

законоучителемъ

 

или

учителемъ

 

среди

 

учебнаго

 

года,

 

появленіе

 

въ

 

школѣ

 

эпидемической

болѣзни

 

и

 

т.

 

п.

 

обнаружатся

 

ли

 

таковыя

 

случаи

 

при

 

ревизіи

 

или

поступить

 

о

 

нихъ

 

письменное

 

донесеніе

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

не

 

пред-

сташшется

 

возможнымъ

 

достаточно

 

скоро

 

составить

 

собраніе

 

Отдѣ-

ленія,

 

Окружный

 

Наблюдатель

 

имѣесь

 

право

 

постановлять

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

предоставленной

 

Отдѣленію

 

власти

 

свои

 

рѣшенія

 

съ

 

обязан-

ностію

 

отдавать

 

отчеты

 

въ

 

оныхъ

 

предъ

 

Отдѣленіемъ

 

и

 

съ

 

ответ-

ственностью

 

за

 

таковыя

 

рѣшенія.

53)

   

Окружный

 

Наблюдатель

 

послѣ

 

личнаго

 

ознакомленія

 

съ

есстояніемъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

Округа,

 

предлагаете

 

на

 

обсужденіе

Окружнаго

 

Отдѣленія,

 

если

 

и

 

когда

 

находите

 

нужнымъ,

 

помимо

 

обыч-

ныхъ

 

своихъ

 

докладовъ,

 

также

 

и

 

общія

 

соображенія

 

свои

 

о

 

состо-

яніи

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Округѣ

 

и

 

о

 

средствахъ

 

развитія

 

его,

возможныхъ

 

или

 

необходимыхъ

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

школъ,

 

о

 

преобразованіи

 

ихъ,

 

о

 

приспособленіи

 

ихъ

 

къ

 

спеціаль-

нымъ

 

потребностямъ

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности

 

и

 

т.

 

п.

54)

  

Окружные

 

Наблюдатели

 

заботятся

 

о

 

заведеніи

 

окружныхъ

книжныхъ

 

складовъ

 

при

 

Отдѣленіяхъ,

 

о

 

возможно

 

болынемъ

 

рас-

"ространеніи

 

книжныхъ

 

складовъ

 

при

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

Окру-

га,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

зараженныхъ

 

сектантствомъ,

и

 

къ

 

снабженію

 

таковыхъ

 

книгами

 

и

 

брошюрами

 

обличающими

 

лже-

ученія

 

сектантовъ,

 

провѣряютъ

 

сіи

 

склады.

55)

   

Къ

 

февралю

 

каждаго

 

года

 

Наблюдатель

 

вноситъ

 

въ

 

Ок-

ружное

 

Отдѣленіе

 

на

 

его

 

заключеніе

 

свѣдѣнія

 

о

 

пунктах ь,

 

гдѣ

 

имѣ-

ютъ производиться   льготный   по   отбыванію воинской повинности
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испытанія

 

для

 

извѣстнаго

 

числа

 

школъ,

 

о

 

составѣ

 

испытательныхъ

коммиссій

 

и

 

времени

 

производства

 

пспытаній,

 

согласно

 

Правиламъ

8

 

— 15

 

октября

  

1886

 

г.

  

объ

 

этихъ

 

пспытаніяхъ.

56)

  

Въ

 

экзаменаціонныхъ

   

коммиссіяхъ

 

для

 

испытанія

 

учепн-

ковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

   

въ

   

церковно-приходскнхъ

    

школахъ

 

л

школахъ

 

грамоты

 

и

 

желающихъ

   

получить

 

свидѣтельство

 

на

 

льготу

IV

 

разряда

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повиннрсти,

 

Окружный

 

Ыаблю

датель

 

по

 

возможности

 

участвуете

 

и

 

самъ.

57)

  

Подъ

 

ближайшимъ

 

надзоромъ

 

Окруяшаго

 

Наблюдателя

 

на-

ходятся

 

всѣ

 

преподаватели

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

грамоты,

 

законоучители

 

и

 

учительницы

 

и

 

завѣдующіе

 

школами

(послѣдніе

 

по

 

дѣламъ

 

школьнымъ).

 

Поэтому

 

Окружному

 

Наблюда-

телю

 

предоставляется

 

вносить

 

на

 

обсужденіе

 

Отдѣленія

 

предложе-

нія

 

о

 

назначеніи

 

на

 

учительскія

 

должности

 

извѣстныхъ

 

Наблюда-

телю

 

кандидатовъ,

 

объ

 

увольненіи

 

тѣхъ

 

пзъ

 

учащихъ,

 

которые

окажутся

 

почему

 

либо

 

не

 

соотвѣтствующими

 

своей

 

должности,

 

а

также

 

и

 

о

 

неремѣщеніи

 

учащихъ

 

согласно

 

ихъ

 

иросьбамъ

 

и

 

въ

 

ви-

дахъ

 

пользы

 

дѣла.

58)

  

Помогая

 

совѣтами

 

малоопытнымъ

 

учителямъ

 

церковныхъ

школъ,

 

Окружной

 

Наблюдатель

 

доводись

 

до

 

свѣдѣнія

 

Окружнаго

Отдѣленія

 

о

 

выдающихся

 

учителяхъ,

 

учительницахъ,

 

законоучите-

ляхъ

 

и

 

завѣдующихъ

 

школами

 

въ

 

видахъ

 

награжденія

 

ихъ

 

изъ

мѣстныхъ

 

средствъ

 

или

 

перемѣщенія

 

на

 

лучгаія

 

мѣста.

59)

  

О

 

лицахъ

 

особенно

 

содѣйствующихъ

 

преуспѣянію

 

школъ,

хотя

 

и

 

не

 

принадлежащихъ

 

къ

 

числу

 

служащихъ

 

въ

 

школахъ,

 

Ок-

ружной

 

Наблюдатель

 

дѣлаетъ

 

представления

 

Окружному

 

Отдѣлоиію

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

для,

 

возбулсднія

 

ходатайствъ

предъ

 

Епархіальнымъ

 

Ннчальствомъ

 

о

 

соотвѣтствующихъ

 

заслу-

гамъ

 

наградахъ

 

и

 

поощреніяхъ.

60)

  

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

и

 

именно

 

къ

 

15-му

 

іюля

 

Окруж-

ной

 

Наблюдатель

 

вносить

 

въ

 

Окружное

 

Отдѣленіе

 

составленные

 

имъ

годичный

 

отчстъ

 

и

 

вѣдомости

 

о

 

состояпіи

 

школъ

 

своего

 

Округа

по

 

даннымъ

 

на

 

этотъ

 

предмете

 

отъ

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

для

 

Окруж-

ныхъ

 

Отдѣленій

 

формамъ,

 

а

 

также

 

паградішй

 

списокъ

 

тѣхъ

 

завѣ;

дующихъ, учителей, учптельницъ   и   благотворителей школъ, кото-



рые

 

по

 

его

 

мнѣнію

 

заслужили

 

и

 

имѣіота

 

право

 

на

 

денежный

 

или

почетный

 

награды,

 

(если

 

Епархіаяьный

 

Совѣтъ

 

не

 

укажете

 

для

этихъ

 

представлепій

 

особыхъ

 

сроковъ

 

и

 

порядка).

61)

  

Окружной

 

Наблюдатель

 

имѣетъ

 

свою

 

канцелярію,

 

ведетъ

реестръ

 

входящпхъ

 

и

 

нсходящихъ

 

бумагъ;

 

ось

 

своего

 

имени

 

сно-

сится

 

по

 

дѣламъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

съ

 

Окружными

 

властями

 

и

учрсждевіямн.

 

По

 

предметамъ

 

требующимъ

 

участія

 

высшихъ

 

адми-

ннстратпвныхъ

 

учрежденій

 

или

 

лицъ,

 

Окружные

 

Наблюдатели

 

вхо-

дятъ

 

съ

 

своими

 

соображеніями

 

къ

 

Епархіальному

 

Наблюдателю,

отъ

 

котораго

 

уже

 

зависите

 

дальнѣйшее

 

движеніе

 

и

 

направленіе

дѣла.

62)

   

Въ

 

своей

 

дѣятельности

 

Окружные

 

Наблюдатели

 

руковод-

ствуются:

 

а)

 

Высочайше

 

утвержденными

 

правилами

 

и

 

программами

для

 

цорковно

 

приходскнхъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты;

 

б)

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

26

 

февраля

 

1896

 

года

 

Положеніемъ

 

объ

 

управленіи

церковными

 

школами;

 

в)

 

распоряженіямн

 

и

 

разъясненіями

 

Св.

 

Си-

нода

 

и

 

Училищнаго

 

при

 

немъ

 

Совѣта;

 

г)

 

правилами

 

настоящей

пнструкціи,

 

впредь

 

до

 

опубликованія

 

Св.

 

Синодомъ

 

инструкціи

 

Ок-

рулшьшъ

 

Наблюдателямъ,

 

и

 

д)

 

дополнительными

 

распоряженіями

Епархіальнаго

 

Начальства.

Журпалъ

 

Иркутскаго

 

Еиархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

отъ

3

 

декабря

 

1897

 

года.

С.іцшали:

 

Проексь

 

Инструкціи

 

Окружнымъ

 

Наблюдателямъ

церковныхъ

 

школъ

 

Иркутской

 

епархіп,

 

представленный

 

Епархіаль

пым'ь

 

Наблюдателемъ

 

при

 

отноіпеніи

 

отъ

 

9

 

октября

 

с.

 

г

 

за

 

№

285,

 

въ

 

которомъ

 

говорится,

 

что

 

представляемый

 

проексь

 

разсмат-

ривался

 

на

 

происходившем'!,

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

съѣздѣ

Наблюдателей

 

церковныхъ

 

школъ

  

Иркутской

 

епархіи.

Справка:

 

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15

 

марта

 

1896

 

года

предоставлено

 

Епархіальнымъ

 

Училшцнымъ

 

Совѣтамъ

 

выработать

Инструкціи

 

для

 

Епархіальныхъ

 

и

 

уѣздныхч,

 

Наблюдателей

 

въ

 

ру-

ководство

 

до

 

тѣхъ

 

норъ.

 

пока

 

не

 

будете

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

выработана

 

общая

 

инструкція.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

с г. составление   Инструкціи   Окрулснымъ Наблюдателямъ Иркут-



62

ской

 

епархіи,

 

взамѣнъ

 

данныхъ

 

имъ

 

въ

 

руководство

 

правилъ

 

для

Окружныхъ

 

Наблюдателей,

 

папечатанныхъ

 

въ

 

книжкѣ

 

Председате-

ля

 

Псковскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

протоіерея

 

Ле-

бедева,

 

было

 

поручено

 

Совѣтомъ

 

Епархіальному

 

Наблюдателю.

Постановили

 

Находя

 

со

 

своей

 

стороны

 

представленную

 

Ин-

струкцію

 

годной

 

и

 

отвѣчающей

 

цѣли,

 

принимая

 

также

 

во

 

внима

ніе,

 

что

 

всякаго

 

рода

 

вопросы

 

въ

 

практикѣ

 

о.

 

о.

 

Окрунгаыхъ

 

Наб-

людателей

 

возникающее,

 

предусмотрены

 

самими

 

же

 

Наблюдателями,

разсматривавшими

 

настоящую

 

Инструкцію,

 

просить

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

утвердить

 

Инструкцію

 

Окружнымъ

 

Наблюдателямъ

церковныхъ

 

школъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

и

 

по

 

утвержденіи

 

ея

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященствомъ

 

отпечатать

 

въ

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

и

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

оттискахъ

 

для

 

снабженія

 

ими

 

Окружныхъ

 

Наб-

людателей,

 

Членовъ

 

Совѣта

 

и

 

Окружныхъ

 

Отдѣленій

 

и

 

два

 

экзем-

пляра

 

отослать

 

въ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Свягѣйшемъ

 

Синодѣ.

Журналъ

 

сей

 

и

 

Инструкція

 

Окружнымъ

 

Наблюдателямъ

 

ут-

верждены

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

16

 

декабря

 

1897

 

года.

Журналъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совъта

 

отъ

24-

 

29

   

сентября

 

1897

 

г.

.

                  

. .

Слушали:

 

Ыижеслѣдующій

 

докладъ

 

по

 

журналу

 

съѣзда

 

наб-

людателей

 

церковныхъ

 

школъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

отъ

 

2

 

сентября

1897

 

г.

 

за

 

№

 

22,

 

о

 

печатаиіп

 

въ

 

«Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ*

 

распоряженій

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

извѣстій"

 

п

разъясненій

 

по

 

церковно- школьному

   

дѣлу.

Въ

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

довольно

 

рѣдко

 

печатаются

распоряжения

 

Енархіальнаго

 

Начальства

 

по

 

дѣламъ

 

касающимся

церковно-ириходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

въ

 

прибавленіи

 

къ

«Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ»

 

также

 

не

 

часто

 

помѣщаются

 

извѣ-

стія

 

и

 

статьи

 

относящееся

 

къ

 

дѣлу

 

церковнаго

 

просвѣщенія,

 

къ

тому

 

же

 

«Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

высылаются

 

въ

 

приходскія

церкви

 

и

 

напечатанное

 

въ

 

нихъ

 

часто

 

остается

 

неизвѣстнымъ

 

для

учащихъ въ церковных'!, школахъ.    Между    тѣмъ и завѣдываніе
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церковными

 

школами

 

и

 

обученіе

 

въ

 

нихъ

 

представляется

 

до

 

сихъ

ііоръ

 

дѣломъ

 

не

 

вполпѣ

 

определившимся,

 

нуждающимся

 

въ

 

указа-

нілхъ,

 

въ

 

подробныхъ

 

разъясненіяхъ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

его

 

сто-

ронъ

 

и

 

поэтому

 

всякія

 

распоряженія

 

Епархіалыіаго

 

Учнлищнаго

Говѣта

 

и

 

его

 

Окружныхъ

 

Отдѣленій,

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

и

 

его

 

помощниковъ

 

получаютъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

общее

 

значеніе

 

и

должны

 

приниматься

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

завѣдывающимп

церковными

 

школами

 

и

 

учащими

 

въ

 

нихъ.

 

Точно

 

также

 

для

 

по-

с.іѣднихъ

 

важны

 

и

 

всякія

 

сообщенія

 

и

 

статьи,

 

касающіяся

 

школь-

ной

 

практики

 

въ

 

другихъ

 

приходахъ

 

епархш

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣет-

ностяхъ

 

Россіи

 

и

 

совершенно

 

необходимо

 

своевременное

 

знаніс

 

всѣхъ

распоряженій

 

и

 

указаній

 

Высшаго

 

Начальства

 

имѣющаго

 

отношеніе

въ

 

школьному

 

дѣлу.

 

Правда,

 

послѣднему

 

служатъ

 

«Церковныя

 

Вѣ-

домости»

 

нолучаемыя

 

въ

 

каждой

 

приходской

 

церкви

 

и

 

журналы-

«Народное

 

Обра:юваніе>

 

и

 

«Церковно

 

приходская

 

школа»,

 

но

 

Церков-

ный

 

Вѣдомости

 

какъ

 

и

 

Еиархіалыіыя

 

рѣдко

 

попадаютъ

 

въ

 

школу,

 

а

указанные

   

журналы

 

-

 

выписываются

   

далеко

 

не

 

каждой

 

школой.

Справка

 

1.

 

Редакторъ

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

изъя-

шілъ

 

согласіе

 

печатать

 

расиоряжснія,

 

сообщснія

 

и

 

статьи

 

но

 

цер-

ковно-школьному

 

дѣлу

 

особымъ

 

приложеніемъ

 

для

 

разсылки

 

его

всѣмъ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

епархіи,

 

если

 

Епархіалыіый

 

Училищ-

ный

 

Совѣтъ

 

приметъ

 

на

 

свои

 

средства

 

расходы

 

на

 

бумагу

 

и

 

ие-

чатаніе

 

сихъ

 

приложешй.

Справка

 

2.

 

По

 

закопамъ

 

о

 

печати

 

особыя

 

ириложенія

 

повре-

мсннымъ

 

изданіямъ

 

допускаются

 

съ

 

разрѣшснія

 

Главнаго

 

Управ-

ленія

 

по

 

дѣлімъ

 

печати,

 

въ

 

духовиыхъ

 

нзданіяхъ

 

съ

 

разрѣшенія

Св.

 

Синода.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго

 

съѣздомъ

 

Наблюдателей

 

постановле-

но:

 

а)

 

просить

 

Енархіальнып

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

печатать

 

въ

«Енархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

распорлжепія

 

по

 

дѣламъ

 

церковио-

ирпходскихъ

 

шкоиъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

также

 

извѣстія,

 

касагощія-

ся

 

сихъ

 

школ-ь,

 

особымъ

 

приложснісмъ,

 

которое

 

могло

 

бы

 

разсы-

латься и по всѣмъ школамъ   и въ которомъ на ряду съ оффиці-



m

 

_

альнымн

 

сообщеніями

 

могли

 

бы

 

помѣщаться

 

замѣтки

 

и

 

статьи

 

ча-

стнаго

 

характера,

 

касающіяся

 

церковныхъ

 

школъ;

 

б)

 

расходы

 

по

печатанію

 

таковаго

 

прилояіенія

 

къ

 

«Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ»

просить

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

принять

 

на

 

счетъ

 

сво-

ихъ

 

средствъ;

 

в)

 

до

 

полученія

 

законнаго

 

разрѣшенія

 

на

 

иечатаніе

пзвѣстій

 

по

 

дѣламъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

особымъ

 

приложеніемъ

 

къ

«Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ»

 

просить

 

Епархіальный

 

Училищный

Совѣтъ

 

войти

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

редакціей

 

означенныхъ

 

Вѣдомостей

о

 

помѣщеніи

 

сихъ

 

распоряженій

 

и

 

извѣстій

 

въ

 

текстъ

 

и

 

о

 

снабже-

ніи

 

отдѣльными

 

оттисками

 

ихъ

 

в.сѣхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіп;

г)

 

поставить

 

въ

 

извѣстность

 

всѣхъ

 

завѣдующихъ

 

церковными

школами,

 

что

 

печатаемый

 

въ

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

ра-

споряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

имѣютъ

 

обязательную

 

силу

и

 

должны

 

быть

 

приняты

 

къ

 

иснолненію

 

надлежащими

 

лицами,

 

ко-

торые

 

не

 

должны

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ожидать

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

распоряженій,

 

адресованныхъ

 

лично.

 

Это

 

ностановленіе

 

съѣзда

Наблюдателей

 

утверлгдено

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

10

сентября

 

1897

 

г.

   

№

 

2887.

Опредѣлили:

 

Въ

 

виду

 

изложенныхъ

 

съѣздомъ

 

Наблюдателей

соображеній,

 

т.

 

е.

 

рѣдкаго

 

псчатанія

 

въ

 

оффиціальномъ

 

отдѣлѣ

«Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

раснорял;еній

 

Еиархіальнаго

 

Началь-

ства

 

по

 

церковно-школьному

 

дѣлу

 

и

 

рѣдкаго

 

помѣщенія

 

въ

 

неоф-

фиціальной

 

части

 

тѣхъ

 

же

 

Вѣдомостей

 

разнаго

 

рода

 

извѣстій

 

и

замѣтокъ

 

по

 

вопросамъ

 

школьнымъ,

 

отчего

 

учащіе

 

въ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты,

 

а

 

также

 

и

 

завѣдующіе

школами

 

часто

 

не

 

знаютъ

 

обязательныхъ

 

правитольственныхъ

 

а

епархіальныхъ

 

распоряженій

 

касающихся

 

школъ,

 

а

 

также

 

въ

виду

 

неповсемѣстнаго

 

полученія

 

журналовъ

 

«Народное

 

Образованіе»

и

 

«Церковно-нриходская

 

школа»,

 

въ которыхъпечатаются

 

распоряже-

нія

 

высшаго

 

начальства

 

по

 

школьному

 

дѣлу,

 

и

 

того

 

факта,

 

что

«Церковный

 

Вѣдомости»,

 

въ

 

которыхъ

 

также

 

печатаются

 

всѣ

 

расио

ряженія

 

по

 

школьнымъ

 

дѣламъ

 

и

 

которыя

 

получаются

 

во

 

всѣхъ

церквахъ,
 

рѣдко
 

понадаютъ
 

въ
   

школы,
 

которыя
 

существуютъ
 

въ
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селеніяхъ

 

неприходскихъ

 

церквахъ,

 

въ

 

виду

 

всего

 

вышеизложен-

ная

 

и

 

признавая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

необходимость

 

ставить

 

въ

извѣстность

 

всѣ

 

распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

а

 

так-

же

 

выдающіеся

 

факты

 

изъ

 

школьной

 

жизни

 

сообще

 

для

 

всѣхъ

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

о.

 

о.

 

завѣдующихъ,

 

войти

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

редакціей

 

мѣстныхъ

 

«Епархіальныхъ

 

Ведомо-

стей»,

 

предложивши

 

ей

 

ежегодно

 

изъ'средствъ

 

Совѣта

 

уплачивать

до

 

трехъ

 

сотъ

 

рублей

 

(300

 

р.)

 

за

 

печатаніе

 

въ

 

текстѣ

 

Ьѣдомо-

стей

 

всѣхъ

 

распоряженій

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

по

 

школьному

дѣлу

 

и

 

разнаго

 

рода

 

замѣтокъ

 

и

 

сообщеній

 

по

 

тому

 

же

 

дѣлу

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

количество

 

печатаемаго

 

за

 

одинъ

 

разъ

 

матеріала

 

бы-

ло

 

не

 

менѣе

 

и

 

не

 

превышало

 

одного

 

печатнаго

 

полулиста

 

и

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

редакція

 

за

 

тунге,

 

вышесказанную

 

плату,

 

выпускала

сто

 

пятьдесятъ

 

экземпляров!,

 

отдѣльныхъ

 

оттисковъ

 

напечатаннаго

въ

 

текстѣ

 

Вѣдомостей

 

для

 

разсылки

 

по

 

школамъ

 

при

 

№№

 

Ведомо-

стей

 

по

 

списку,

 

который

 

будетъ

 

сообщенъ

 

Епархіальнымъ

 

Учй-

лшцнымъ

 

Совѣтомъ.

 

Расходъ

 

ежегодный

 

въ

 

триста

 

рублей

 

на

 

вы-

шеуказанный

 

предметъ

 

отнести

 

на

 

счетъ

 

земскихъ

 

суммъ

 

Совѣта

и

 

уплату

 

денегъ

 

производить

 

по

 

полугодіямъ.

Чрезъ

 

Окрулшыя

 

Отдѣленія

 

поставить

 

въ

 

извѣстность

 

всѣхъ

о.

 

о.

 

завѣдующпхъ

 

школами,,

 

что

 

печатаемый

 

въ

 

мѣстныхъ

 

«Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

по

 

школьному

 

дѣлу

 

имѣютъ

 

обязательную

 

силу

 

и

 

должны

 

быть

приняты

 

къ

 

исполнснію

 

подлежащими

 

лицами,

 

которые

 

не

 

должны

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ожидать

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

 

распоряженій,

 

ад-

ресованныхъ

 

лично

 

изъ

 

Совѣта

 

или

 

его

 

Окружныхъ

 

Отдѣленій.

Журналъ

 

сей

 

утверлсденъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

отъ

 

30

сентября

 

1897

 

года,

■
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ЖУРНАЛЫ

2-го

  

общеенархіальпаго

   

съѣлда

 

о.

 

о.

 

благочннныхъ

 

Забай-
кальской

 

епархін.

(Продолжепіе)

Журналъ

 

№

 

5.

 

18

 

сентября

 

1897

 

года.

ЗасѣдаНіе

 

происходило

 

гіодъ

 

предсѣдательствомъ

 

протоіерея

Михаила

 

Сизова

 

въ

 

прие.утствіи

 

19

 

членовъ.

 

По

 

прѳдложенію

 

о.

Предс.ѣдателя ,

 

члены

 

съѣзда,

 

въ

 

видахъ

 

обезпеченія

 

правильнаго

рѣшенія

 

послѣдуюіцихъ

 

весьма

 

сложныхъ

 

вопросѳвъ

 

о

 

прочной

 

по-

становив

 

свѣчнаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

и

 

о

 

равпомѣрномъ

 

распредѣле-

ніи

 

менсду

 

церквами

 

25

 

о/0

 

сбора,

 

приступили

 

къ

 

опредѣленію

 

годо-

вой

 

пропорціи

 

свѣчъ

 

(съ

 

указаыіемъ

 

сортимента),

 

ладона,

 

деревян-

наго

 

масла

 

и

 

вина— сперва

 

для

 

каждаго

 

благочинія

 

въ

 

отдѣльности,

a

 

затѣмъ

 

для

 

всей

 

епархіи.

 

Такъ

 

какъ

 

отъ

 

монастырей

 

и

 

нѣкото-

рыхъ

 

церквей

 

не

 

оказалось

 

необходимыхъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

свѣдѣ-

ній,

 

то

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

составленную

 

въ

 

семъ

 

засѣданіи

 

вѣдо-

мость

 

о

 

свѣчахъ

 

и

 

пр.

 

препроводить

 

въ

 

Духовную

 

Консиоторію,

 

съ

просьбою

 

о

 

заполненіи

 

пробѣлыхъ

 

графъ

 

вѣдомости

 

по

 

даннымь,

 

ко-

торыя,

 

вѣроятно,

 

имѣются

 

въ

 

Консисторіи,

 

и

 

о

 

подведеніи

 

общаг»

итога.

 

Подлинный

 

журналъ

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ

 

съѣзда

 

о.

 

о.

благочннныхъ

 

и

 

скрѣпою

 

делопроизводителя

 

онаго.

На

 

семъ

 

журпалѣ

 

резолюція-

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

20

 

сентября

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

2527

 

послѣдовала

 

такая:

 

„Испол-

нить,

 

Епископъ

 

Георгій".

Журналъ

 

№6.

   

19

 

сентября

 

1898

 

года.

Предметомъ

 

настоящаго

 

засѣданія,

 

состоявшагося

 

при

 

налич-

ности

 

1 7

 

членовъ;

 

по

 

предлоясенію

 

о.

 

Председателя

 

было:

 

а)

 

раз-

смотрѣніе

 

проэкта

 

договора,

 

препровожденнаго

 

оъѣзду

 

Духовной

Консисторіей

 

коллежскаго

 

секретаря

 

Николая

 

Иванова

 

Перфильева

съ

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Консисторіей

 

на

 

устройство

 

свѣчнаго

завода

 

въ

 

г.

 

Читѣ

 

и

 

доставку

 

свѣчъ

 

для

 

ѳпархіи;

 

и

 

б)

 

изысканіѳ

способа

 

своевременной

 

и

 

дешевой

 

покупки

 

церковной

 

утвари.

Ознакомившись

 

подробно

 

съ

 

проэктомъ

 

договора,

 

съѣздъ

 

едино-

гласно призналъ выгодными выраженныя въ немъ условія и   потому
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опредѣлилъ:

 

просить

 

Епархіальное

 

Начальство

 

ускоритъ

 

заключеніемъ

съ

 

г.

 

Перфильевымъ

 

контракта

 

по

 

устройству

 

свѣчнаго

 

завода

 

въ

г

   

Читѣ

 

и

 

по

 

доставкѣ

 

снѣчъ

 

для

 

епархіи.

По

 

вопросу

 

о

 

способ);

 

своевременнаго

 

и

 

дегаеваго

 

снабженія

церквей

 

потребной

 

утварью,

 

члены

 

съѣзда

 

въ

 

началѣ

 

раздѣлились

мнѣніями — одни

 

стояли

 

за

 

открытіе

 

склада

 

церковной

 

утвари

 

въ

Читѣ, — др.угіе,

 

ссылаясь

 

на

 

отсутствіе

 

средствъ

 

къ

 

найму

 

или

 

пост-

ройте

 

помѣіценія

 

подъ

 

складъ,

 

полагали

 

болѣе

 

удобнымъ

 

имѣть

кі'Ммиссіонера

 

въ

 

Москвѣ,

 

чрезъ

 

котораго

 

и

 

выписывать

 

церковный

вещи

 

на

 

всю

 

епархію,

 

но

 

затѣмъ,

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

рѣшено:

просить

 

Епархіальное

 

Начальство

 

предложить

 

г.

 

Перфильеву

 

внести

въ

 

договоръ

 

его,

 

по

 

устройству

 

свѣчнаго

 

завода,

 

пунктъ,

 

которымъ

онъ

 

обязывается

 

импть

 

при

 

заводѣ

 

и

 

помѣіценіе

 

подъ

 

складъ

 

цер-

ковной

 

утвари,

 

и,

 

если

 

на

 

это

 

не

 

послѣдуетъ

 

съ

 

его

 

стороны

 

согла-

еія,

 

то

 

пріискать

 

добросовѣстнаго

 

коммиссіонера

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

чрезъ

него

 

выписывать

 

всѣ

 

потребные

 

для

 

церквей

 

епархіп

 

вещи,

 

съ

 

упла-

тою

 

извѣстнаго

 

процента,

 

за

 

комиссіго.

 

Подлинное

 

за

 

подписью

 

о.

 

о.

членовъ

 

съѣзда.

На

 

семъ

 

жуналѣ

 

резолгоція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

19

сентября

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

2528

 

поелѣдовала

 

такая:

 

Испол-

нить.

 

Прошу

 

о.

 

о.

 

благочннныхъ,

 

на

 

всякій

 

случай,

 

доста-

вить

 

Комитету

 

по

 

свѣчному

 

складу

 

списокъ

 

вещей,

 

которыя

нулсно

 

выписать

 

теперь

 

же

 

для

 

церквей

 

каждаго

 

благочинія,

и

 

впредь

 

доставлять

 

таковой,

 

если

 

складъ

 

церковныхъ

 

ве-

щей

 

при

 

свѣчномъ

 

складѣ

 

вырѣшится

 

окончательно.

 

Епи

скот

 

Георгій.

Журналъ

 

№

 

7.

 

19

 

сентября

  

1897

 

года.

Прибывшіѳ

 

на

 

засѣданіе

 

въ

 

числѣ

 

восемнадцати

 

члены

 

съѣзда,

по

 

предложенію

 

о.

 

председателя,

 

занимались

 

осмотромъ

 

возведен-

ных'!,

 

строеній

 

жеыскаго

 

епархіальнаго

 

училища,

 

какъ

 

подготовитель-

ным!,

 

дѣломъ

 

къ

 

обсуждение

 

вопроса

 

о

 

дальнейшей

 

постройкѣ

 

этого

училища,

 

a

 

затѣмъ

 

ознакомились

 

на

 

мѣсгѣ

 

съ

 

ходомъ

 

работъ

 

вре-

менной

 

мастерской

 

для

 

выдѣлкп

 

свѣчъ

 

и

 

свѣчнымъ

 

складомъ.

 

Под-

линный

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочннныхъ

 

и,

скрѣпою дѣлоироизводителя.



На

 

семъ

 

журналѣ

 

реяолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

23

 

сентября

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

2529

 

послѣдовала

 

такая:

 

„Испол-

нить

 

Епископъ

 

Георіій".

Журналъ

 

№

  

8.

  

20

 

сентября

 

1897

  

года.

Засѣдапіе,

 

состоявшееся

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

протоіерея

Михаила

 

Сизова

 

въ

 

присутствіи

 

17

 

членовъ,

 

пмГ.ло

 

своимъ

 

предме-

томъ

 

разсмотрѣніе

 

препровоясденнаго

 

изъ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

жур

нала

 

по

 

экономической

 

части

 

Правленія

 

Нерчинскаго

 

Духовнаго

 

Учи-

лища

 

отъ

 

22

 

декабря

 

1896

 

г.

 

№

 

32,

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

объ

 

увели-

ченіи

 

платы

 

за

 

учениковъ

 

училища,

 

пользующихся

 

нолупансіонер-

скимъ

 

содержаніемъ.

 

Признавая

 

указанный

 

фактъ

 

высокихъ

 

за

 

по-

слѣднее

 

время

 

цѣнъ

 

на

 

всѣ

 

ясизненные

 

продукты

 

не

 

подлежащим!,

сомнѣнію

 

и

 

взявъ

 

во

 

вниманіе

 

исчисленіе

 

о.

 

Смотрителя

 

училища

 

и

помощника

 

его

 

(въ

 

особомъ

 

мнѣніи)

 

расходовъ

 

на

 

годовое

 

содерн;а-

ніѳ

 

полупансіонера

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

1.,

 

плату,

 

опредѣленпуго

въ

 

1874

 

году

 

въ

 

60

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

полупансіонеровъ

 

въ

 

корпусѣ

училища

 

увеличить

 

до

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

взимать

 

эту

 

плату

 

до

 

тѣхъ

норъ,

 

пока

 

неудешевятся

 

ясизненные

 

продукты,

 

и

 

2.,

 

для

 

увеличе-

нія

 

средствъ

 

содерисанія

 

училища

 

взимать

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

училищѣ

 

съ

 

приходящихъ

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

вмѣсто

 

25

 

р.—

30

 

рублей.

 

Подлинный

 

за

 

надлеясащимъ

 

подписомъ

 

съѣзда

 

о.

 

о.

благочннныхъ

   

и

 

скрѣпого

 

дѣлопроизводителя.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

23

сентября

 

1897

 

г.

 

за

 

«№

 

2581

 

послѣдовала

 

такая:

 

«Исполнить.

Епископъ

 

Георіійъ.

Журналъ

 

№

 

9.

  

22

 

сентября

 

1-897

 

года.

Засѣданіе,

 

открывшееся

 

при

 

18

 

членахъ,

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

протоіерея

 

Михаила

 

Сизова,

 

посвящено

 

было

 

обсуясденію

 

пре-

провожденнаго

 

на

 

разсмотрѣше

 

съѣзда

 

съ

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

докиада

 

г.

 

Председателя

 

строительной

 

коммиссіи

 

женскаго

епархіальнаго

 

училища,

 

отъ

 

18-го

 

сентября

 

1897

 

года.

 

По

 

содержа-

ние)

 

своему

 

докладъ

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

пункта:

 

а)

 

объ

 

увеличеніи

іілаты

 

за

 

содержание

 

и

 

обученіе

 

воспитанннцъ

 

училища,

 

б)

 

объ

 

ус-

тановленіи платы преподаватѳлямъ и слуясащимъ при училищѣ и в)
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объ

 

оиредѣленіи

 

суммы,

 

которую

 

ежегодно

 

могутъ

 

представлять

 

цер-

кви

 

енархіи

 

на

 

дальнѣйшую

 

постройку

 

и

 

содѳржаніе

 

училища.

Съѣздъ

 

о.

 

о.

 

благочннныхъ,

 

признавъ,

 

что

 

рѣшеніемъ

 

означенныхъ

пупктовъ,

 

въ

 

связи

 

съ

 

вопросомъ

 

о

 

стипендіяхъ

 

при

 

училищѣ,

 

впол-

не

 

исчерпывается

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

постройкѣ

 

и

 

содержаніи

 

Забай-

кальскаго

 

Епархіальнаго

 

училищу.,

 

по

 

всестороннемъ

 

и

 

вниматѳль-

номъ.

 

обсужденіи

 

дѣлаі

 

онредѣлилъ,:

 

1)

 

назначенный

 

съѣздоиъ

 

о.

 

о.

благочннныхъ

 

1895

 

года

 

взносъ

 

въ

 

ПО

 

р.

 

за

 

срдержаніе

 

и

 

обуче-

ніе

 

воспитанницъ

 

въ

 

учнлищѣ,

 

какъ

 

неоплачивающій,

 

вслѣдствіѳ

вздорожанія

 

содержанія

 

и

 

предметовъ,,

 

обихода

 

воспитанницъ

 

дѣй-

ствительныхъ

 

расходовъ

 

по

 

своему

 

назиаченію,

 

увеличить

 

на

 

40

 

p.,

т.

 

ѳ.

 

взимать

 

за

 

пансіонерское

 

содержите,

 

и

 

обученіѳ

 

духовной

 

вос-

питанницы

 

по

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

во

 

первыхъ,

 

бѣ-

лымъ

 

(пшеничнымъ)

 

хдѣбомъ

 

воспитанницы

 

довольствовались

 

еже-

дневно

 

и

 

сахаромъ

 

по

 

праздникамъ

 

и

 

во

 

.

 

вторыхъ,

 

во

 

избѣяеаніе

переплаты,

 

жизненные

 

продукты,

 

пріобрѣтались

 

чрезъ

 

соглащеніе

 

со

священниками

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

цѣны

 

на

 

нихъ

 

ниже

 

чптпн-

скихъ;

 

2)

 

установить

 

слѣдующее

 

вознагражденіе

 

лицамъ

 

учащаго

 

и

служащаго

 

при

 

учидищѣ

 

персонала:

 

законоучителю,

 

преподавателямъ

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

по

 

45

 

р.

 

за

 

годовой

 

урокъ,

 

учителю

 

пѣнія

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

учителю

рисованія

 

— 100

 

р.,

 

врачу

 

при

 

училищѣ — 96

 

р.,

 

двумъ

 

воспитатель-

ницамъ

 

по

 

240

 

р. — 480

 

р.,

 

экономкѣ

 

240

 

р.,

 

лазаретной

   

дамѣ

   

и

завѣдующей

 

бѣльемъ— 180

 

р.

 

и

 

дѣлопроизводителю

   

съ

   

канцедяр-
.і

скими

 

расходами — 150

 

р.;

 

3)

 

изъ

 

13-ти

 

казенныхъ

 

стипендій

 

при

училищѣ,

 

утвержденныхъ

 

по

 

постановленію

 

съѣзда

 

благочннныхъ

въ

 

1895

 

году— пять

 

обратить

 

въ

 

10

 

полуказенныхъ

 

со

 

взносомъ

по

 

50

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

для

 

дочерей

 

бѣднѣйшихъ

 

священно-цѳрковно-слу-

жителей;

 

4)

 

источниками

 

денежныхъ

 

средствъ

 

на

 

дальнѣйшую

 

по-

стройку

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

и

 

содержанія

 

онаго

 

долж-

ны

 

быть:

 

а)

 

десяти

 

рублевый

   

налогъ

 

на

   

каждый

    

пріобрѣтѳнный

чрезъ

 

епархіальный

 

складъ

 

извѣстною

   

церковью

   

нудъ

   

восковыхъ
і

свѣчей,

 

взимаемый

 

существующимъ

 

порядкомъ,

 

т.

 

е.

 

при

 

отпускѣ

изъ

 

склада

 

свѣчѳй,

 

годовой

 

спросъ

 

на

 

которыя

 

выработанною

 

съѣв-

домъ вѣдомостію    приблизительно опредѣляется въ Х630 пуд.;   для
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гарантш

 

своевременнаго

 

взноса

 

сего

 

налога

 

и

 

увеличенія

 

его

   

прич-

£03.

                       

■

  

.

    

•■

         

,

ты

 

церквей,

 

всѣ

 

безъ

 

исключены,

 

обязываются,

 

во

 

первыхъ,

 

вы-

писывать

 

и

 

покупать

 

свѣчп

 

исключительно

 

изъ

 

ёпархіальнаго

 

скла-

да,

 

и

 

во

 

вторыхъ

 

деньги

 

па

 

выписку

 

свѣчей

 

представлять

 

въ

 

два

пр'Тема:

 

половину

 

при

 

заказ*

 

свѣчей

 

и

 

половину

 

по

 

нолученіи

 

тако-

выхъ;

 

и

 

б)

 

десяти

 

рублевое

 

отчислепіе

 

изъ

 

платы

 

въ

 

пятнадцать

рублей

 

вносимое

 

въ

 

епархіальный

 

складъ

 

при

 

обмі.нѣ

 

каждаго

 

пуда

огара,

 

годовое

 

накопленіе

 

котораго

 

по

 

церквамъ

 

енархіи

 

приблизи-

тельно

 

опредѣляется

 

въ

 

280

 

пудовъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

денежный

средства

 

на

 

продолженіе

 

постройки

 

зданія

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

и

 

содержаніе

 

его

 

выразятся

 

цифрою

 

въ

 

19100

 

рублей—

близкой

 

ісъ

 

нормѣ,

 

указанной

 

въ

 

докладной

 

запискѣ

 

г.

 

Председа-

теля

 

Совѣта

 

женскаго

 

училища;

 

при

 

условіи

 

же

 

обязательной

 

выпис-

ки

 

свѣчъ

 

изъ

 

епархіальнаго

 

склада

 

монастырями,

 

денежное

 

поступ-

ііеніе

 

на

 

женское

 

училище

 

"могло

 

бы

 

въ

 

значительной

 

степени

 

.даже

превысить

 

указанную

 

норму.

 

Подлинный

 

журналъ

 

за

 

надлежащи

 

мі>

подписомъ

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочннныхъ

 

и

 

скрѣпою

 

делопроизводителя

онаго.

Ronsqu

 

...•

         

'>нояА£

 

и

На

 

семъ

 

„журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

   

отъ

26

 

сентября

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

2531

 

послѣдовала

 

такая:

 

«Испол-
UHd-u

  

ил

        

.

                                                               

ІіП

нить.

 

Епископъ

 

Іеоімй.ъ
1

   

Здиі

                                        

-WHeaooHq

Журналъ

 

m

  

10.

  

22

 

Сентября

  

1897

  

годаЛі

 

вхаш

аг.ѳді-

 

а

На

 

засѣданіи,

 

открывшемся

 

въ

 

присутствіи

   

18-ти

 

членовъ,

 

о.

аредсѣдателемъ

 

предложены

 

были

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

Обсуждения

   

слѣ-

дугощія

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства:

   

1)

 

На

 

ясурналѣ

 

съѣзда

   

за

№

 

2,

 

отъ

  

17

 

Сентября

    

«о

    

переносе

    

Верхнеудннскаго

    

Отдѣлепія

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

Селенгинскъ,

 

"какъ

 

мѣсто

 

центральное,

 

Учи-

лищный

 

Совѣтъ

 

имѣетъ

 

свое

 

суясденіе

 

и

 

представитъ

 

мнѣ

 

свое

 

заіі-
-

 

'
люченіе.

 

Отчисленіе

 

изъ

 

средствъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

де-

сяти

 

тысячь

 

рублей

 

на

 

образованіе

 

фонда

 

эмеритальной

 

кассы

 

приз-

наю

 

не

 

согласнымъ

 

съ

 

закономъ,

 

да

 

и

 

такое

   

отчисленіе,

   

ослаоивъ

средства

 

Попечительства,

 

можетъ

 

лишить

 

сиротъ

 

пособія,

 

уменьшить

его,

 

размѣрьі.

 

Прочее

 

утверждается.»

  

2)

 

На

 

Журналѣ

 

за

 

№

 

3,

   

отъ

17  сент.   «для осиротѣвшаго семейства  чѣмъ скорѣе оказана будѳтъ
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помощь,

 

тѣмъ,

 

конечно,

 

лучше.

 

Но

 

Попечительство

 

тогда

 

только

 

это

можетъ

 

сдѣлать,

 

когда

 

будетъ

 

знать

 

опредѣленно,

 

какую

 

именно

сумму

 

выдать

 

семейству

 

умершаго

 

священника,

 

какую— семейству

діакона

 

и

 

псаломщика.

 

Поэтому,

 

какъ

 

мнѣ

 

кажется,

 

нужно

 

сей-

час

 

г.

 

ясе

 

рѣшить:

 

сколько

 

то

 

или

 

другое

 

благочиніе

 

должно

 

предста-

вить

 

денегъ

 

въ

 

Попечительство

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника,

 

діа-

кона

 

или

 

псаломщика,

 

опредѣливъ

 

размѣръ

 

суммы

 

съ

 

количествомъ

штатныхъ

 

священно- церковно-служительскихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

благочиніи.

За

 

неналичныхъ

 

священно- церковно- служителей

 

должны

 

уплатить

временно

 

отправляющіе

 

ихъ

 

должности.

 

Прочее

 

утверждается.

 

»

 

3)

На

 

журналѣ

 

за

 

№

 

4

 

отъ

 

18

 

сент.:

 

«Стремленіе

 

духовенства

 

воспи-

тывать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

своей

 

епархіи,

 

а

 

не

 

отправлять

 

ихъ

 

на

чужбину,

 

весьма

 

естественно,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

достигнуть

 

это

 

лег-

ко

 

и

 

скоро

 

ѳдвали

 

возможно,

 

ибо,

 

1)

 

до

 

открытія

 

Забайкальской

 

же-

лѣзной

 

дороги,

 

духовенству

 

западной

 

половины

 

чрезвычайно

 

трудно

отправлять

 

дѣтей

 

въ

 

Нерчинскъ

 

и

 

гораздо

 

легче,

 

напротивъ,

 

въ

Иркутскъ;'2)

 

прежде

 

чѣмъ

 

закончить

 

наши

 

отношенія

 

къ

 

Иркут-

скому

 

училищу,

 

нужно

 

приготовить

 

въ

 

Нерчинскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ

 

помѣщеніе

 

для

 

учениковъ,

 

обучающихся

 

теперь

 

въ

 

Иркут-

скомъ

 

училищѣ,

 

нужно,

 

слѣд.,

 

предварительно

 

расширить

 

и

 

приспо-

собить

 

зданія

 

Нерчинска™

 

училища

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

вмѣс-

тить

 

въ

 

себѣ

 

учениковъ

 

духовенства

 

всего

 

Забайкалья.

 

Отсюда

 

не-

обходимо

 

вытекаетъ

 

слѣдующее:

 

а)

 

4

 

—

 

5

 

тысячъ

 

руб.,

 

отпускаемыя

теперь

 

Забайкальскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

въ

 

пользу

 

Ир-

кутскихъ

 

училищъ,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

на

 

другой

 

пред-

мета,

 

пока

 

не

 

будутъ

 

готовы

 

для

 

сказанной

 

цѣли

 

зданія

 

Нерчин-

скаго

 

училища,

 

— слѣд.,

 

для

 

этого

 

нужно

 

изыскать

 

другой

 

источникъ;

б)

 

вопросъ

 

о

 

расширеніи

 

зданій

 

Нерчинскаго

 

училища,

 

по

 

моему,

рѣгаенъ

 

слишкомъ

 

легко.

 

Можетъ

 

случиться,

 

и

 

это

 

весьма

 

вѣроятно,

что

 

4 — 5

 

тысячъ

 

будетъ

 

далеко

 

не

 

достаточно.

 

Нужно

 

было

 

бы

образовать

 

что

 

нибудь

 

въ

 

родѣ

 

коммиссіи

 

изъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

Нер-

чинску

 

священниковъ,

 

съ

 

приглашеніемъ

 

въ

 

нее

 

смотрителя

 

учили-

ща

 

или

 

его

 

помощника

 

и,

 

если

 

потребуется,

 

техника.

 

На

 

эту

 

ком-

миссіго

 

возложить

 

составить

 

соображенія

 

намѣстѣ,

 

въ

 

чемъ

 

собствен-

но должно состоять расширение зданій Нерчинскаго училища и какъ
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нужно

 

приспособить

 

ихъ

 

для

 

памѣчепной

 

цѣли,

 

пачертивъ

 

при

 

этолъ

проэктъ

 

плана

 

и

 

составить

 

приблизительную

 

смѣту

 

расходовъ.

 

Во-

обще,

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

прошу

 

съѣздъ

 

обратить

 

болѣе

 

зеріезное

 

вші-

маніе.

  

Остальное

 

утверясдается .

 

»

Отнесясь

 

съ

 

должнымъ.вниманіемъ

 

къ

 

указаніямъ

 

Архипастыря,

съѣздъ

 

постановилъ:

 

1)

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

ясурналѣ

сьѣзда

 

за.

 

Л'!

 

2,

 

относительно

 

новаго

 

распредѣленія

 

районовъ

 

Отдѣ-

леній

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

о

 

содержании

 

ея

сообщить

 

Училищному

 

,Совѣту.

 

2)

 

По

 

вопросу

 

объ

 

упрежденіи

 

эме-

ритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Забайкальской

 

епархіи:

 

А)

 

основный

капиталъ

 

кассы

 

имѣетъ

 

образоваться — а)

 

изъ

 

половиннаго

 

отчисле-

ния

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ

 

изъ

 

обязательнаго

 

сбора

 

съ

 

церквей,

 

вно-

симаго

 

въ

 

Епархіальное

 

Попечительство,

 

каковое

 

отчисленіе,

 

по

 

за-

явлений

 

члена

 

—-.

 

дѣлопроиводителя

 

Попечительства,

 

не

 

ослабляя

средствъ.дослѣдняго

 

можетъ

 

выразиться

 

въ

 

ежегодной

 

сумме

 

до

 

2-хъ

тысячъ

 

рублей;

 

б)

 

изъ

 

отчпсленія

 

2о/ 0

 

съ

 

текущихъ

 

церковныхъ

 

до-

ходовъ

 

церквей

 

епархіи,

 

могущее

 

дать

 

до

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

в)

чрезъ

 

присоединеніе

 

къ

 

фонду

 

кассы

 

состоящихъ

 

на

 

текущемъ

 

счету

на

 

шчныхъ

 

средствъ

 

отдѣловъ

 

Епархіальнаго

 

попечительства,

 

заклю-

чающихся

 

какъ

 

въ

 

деньгахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ,

 

въ

количеств*

 

до

 

1500

 

руб.,

 

и

 

г)

 

изъ

 

случайныхъ

 

поступленій,

 

напр.

•взносовъ

 

съ

 

получагощихъ

 

награды

 

и

 

проч.

 

В)

 

Образовать

 

въ

 

г.

■Троицісосавскѣ

 

комитетъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Протоіерея

 

Ми-

хаила

 

Сизова,

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

свищенно-служителей

 

и

 

сосредоточить

въ.тэтомъ

 

комитетѣ

 

поступленіе

 

всѣхъ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

изъ

 

выше-

означенных!»

 

исто.чниковъ

 

и

 

вообще

 

занятія

 

по

 

образованію

 

основ-

і',аго

 

капитала

 

эмеритальной

 

кассы.
'■•••.'

  

,1.1

 

.

                                                                                             

,

      

.

3)

 

Резолюцію

 

Его

 

Преосвященства.,

 

на

 

журналѣ

 

за

 

№

 

3

 

по

вопросу

 

единовременнаго

 

пособія

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

умершихъ

 

свя-

щеино-церковно

 

служителей,

 

принять

 

къ

 

руководству,

 

распредѣливъ

шоѵ

 

бдагочиніямъ,

 

соотвѣтственцо

 

съ

 

количеством!,

 

въ

 

нихъ

 

штат-

иыхъ

 

священно-церковно-служительскихъ

 

мѣстъ,

 

сумму,

 

которую

 

о.

 

о:

благочинные

 

должны

 

представлять

 

въ

 

Епархіалъное

 

Попечительство

въ

 

возвратъ

 

пособія,

 

уже

 

выданнаго

 

изъ

 

cerj

 

послѣдняго

 

ради

 

ско-

р іяішаго оказанія помощи   осиротѣвшему    семейству,    с.іѣдующимъ
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---------- ¥f-

образомъ:

 

а)

 

по

 

благочинію

 

1-го

 

благочинническаго

 

округа:

 

въ

 

случаѣ

смерти

 

священншса

 

— 16

 

р.

 

25

 

к.,

 

діакона

 

9

 

р.

 

75

 

к.,

 

псаломщика

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

б)

 

по

 

благочинію

 

2

 

благоч.

 

округа,

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

священника— 13

 

р.,

 

діакона — 8

 

р.,

 

псаломщика

 

5.

 

50

 

к.;

 

в)

 

по

 

благоч.

3

 

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника

 

— 15

 

р.

 

50

 

к.,

 

діакона

 

9

 

р.

50

 

к.

 

псаломщика

 

6

 

р.

 

50.,

 

г)

 

по

 

благоч.

 

4-го

 

окр.:

 

въ

 

'

 

случаѣ

смерти

 

священника

 

10

 

р.

 

75

 

к.,

 

діакона

 

7

 

р.

 

25

 

к.,

 

псаломщика

5

 

р.

 

50

 

к.;

 

д)

 

по

 

благоч.

 

5

 

округа

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника- -

13

 

р.

 

25

 

к.,

 

діакона

 

8

 

р.

 

25

 

к.,

 

псаломщика

 

5

 

р.

 

75

 

к.;

 

е)

 

по

благоч.

 

6

 

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника

 

— 12

 

р.,

 

діакона

 

8

 

р.,

псаломщика

 

6

 

р.;

 

ж)

 

по

 

благоч.

 

7'

 

окр.

 

въ"случаѣ

 

смерти

 

священ-'

ника— 16

 

р.

 

25

 

к.,

 

діакона

 

10

 

р.

 

75

 

к.,

 

псаломщшса

 

8

 

р.;£

 

з^шУ'

благоч.

 

8

 

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника — 14

 

р.

 

50

 

к.,

 

діакоиа

9

 

р.,

 

псаломщика

 

6

 

р.

 

25

 

к.;

 

и)

 

по

 

благоч.

 

9

 

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смер-

ти

 

священника— 13

 

р.,

 

діакона

 

8

 

р.,

 

псаломщика

 

5

 

р.

 

50

 

к.;

 

і)

 

по

благоч.

 

10

 

округа

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника

 

— 17

 

р.

 

25

 

к.,

 

діа-

ісона

 

11

 

p.

 

25

 

к.,

 

псаломщика

 

8

 

p.

 

25

 

кон.

 

к)

 

по

 

благоч.

 

11

 

окр.

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника

 

— ]3

 

р.

 

75

 

к.,

 

діакона

 

8

 

р.

 

75

 

к.

псаломщика

 

6

 

р.

 

25

 

к.;

 

л)

 

по

 

благоч.

 

12

 

округа

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

ешлценниЕса— 14

 

р.

 

25

 

к.,

 

діакона

 

8

 

р.

 

75

 

к.,

 

псаломщика

 

6

 

р.;

м)

 

по

 

благоч.

 

13

 

округа

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника — 11

 

р.

 

діа-

кона

 

7

 

р.,

 

псаломщика

 

5

 

р.;

 

н)

 

по

 

благоч.

 

14

 

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смер-

ти

 

священника

 

— 9

 

р.,

 

діакона

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

псаломщика

 

3

 

р.

 

75

 

к.,

о)

 

по

 

благоч.

 

15

 

округа

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника — 15

 

р.

 

75

 

к.;

діагсона

 

9

 

р.

 

75

 

к.,

 

псаломщика

 

6

 

р.

 

75

 

к.,

 

п)

 

по

 

благоч.

 

1G

 

окр.,

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника— 10

 

р.

 

25

 

к.,

 

діакона

 

6

 

р.

 

25

 

if.,

псаломщика

 

4

 

р.

 

25

 

к.;

 

р)

 

по

 

благоч.

 

17

 

округа

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

священника

 

16

 

р.,

 

діакона

 

10

 

р.,

 

псаломщика

 

7

 

р.;

 

с)

 

по

 

благоч.

 

18

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника

 

— 15

 

р.

 

25

 

к.,

 

діакона

 

9

 

р.

75

 

к.,

 

псаломщика

 

7

 

руб.;

 

т)

 

по

 

благоч.

 

19

 

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

священника— 6

 

р.,

 

діакона

 

3

 

руб.,

 

псаломщика

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

у)

 

по

благочинно

 

20

 

округа

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника — 7

 

р.

 

75

 

іс,

діакона

 

4

 

p.

 

75

 

к,

 

псаломщика

 

3

 

р.

 

25

 

к.;

 

ф)

 

по

 

благоч.

 

21

 

окр.

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника — 6

 

р.

 

25

 

к.,

 

діакона

 

3

 

р.

 

75

 

к.,

 

пса-

ломщика 2 р. 50 к.; х) по благоч. 22 окр. въ случаѣ смерти    сия-
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щенника— 4

 

p.

 

50

 

к.,

 

діакона

 

3

 

р.,

 

псаломщика

 

2

 

p.

 

25

 

к.;

 

ц)

 

по

благоч.

 

23

 

окр.

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника— 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

діакона

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

псаломщика

 

3

 

р.

 

50

 

к.;

 

ч)

 

по

 

благоч.

 

25*

 

окр.

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

смерти

 

священника

 

1

 

р.

 

25

 

к-,

 

діакона

 

75

 

к.

 

и

 

псаломщика

50

 

к.

 

По

 

произведенному,

 

такимъ

 

образомъ,

 

распредѣленію

 

при

 

на-

личности

 

въ

 

епархіи

 

штатныхъ

 

мѣстъ

 

свящевническихъ

 

209,

 

діакон-

скихъ

 

28,

 

псаломщическихъ

 

228,

 

размѣръ

 

единовременнаго

 

по-

собія

 

вдовамъ

 

сиротамъ

 

умершихъ

 

священно-церковно-служителей

епархіи

 

будетъ

 

слѣдующій:

 

а)

 

для

 

семейства

 

умершаго

 

священника

до

 

280

 

руб.,

 

б)

 

діакона

 

до

 

175

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

псаломщика

 

до

 

123

руб.

 

25

 

коп.

4

 

J

 

Въ

 

дополненіе

 

журнала

 

съѣзда

 

за

 

№

 

4:

 

а)

 

составить

 

изъ

о.

 

смотрителя

 

Нерчинскаго

 

училища

 

(въ

 

качествѣ

 

предсѣдателя)

 

или

его

 

помощника,

 

протоіереевъ

 

Іоанна

 

Знаменскаго,

 

Мелетія

 

Пряниш-

никова,

 

свящѳнниковъ

 

Симеона

 

Писарева,

 

Александра

 

Лавровскаго

я,

 

если

 

потребуется,

 

техника,

 

коммиссію

 

для

 

подробнаго

 

выясненія

на

 

мѣотѣ

 

вопроса

 

о

 

расширеніи

 

зданій

 

Нерчинскаго

 

училища

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

коммиссія

 

эта,

 

по

 

окончаніи

 

своихъ

 

работъ,

 

представила

Епархіальному

 

Начальству

 

свое

 

заключеніе

 

съ

 

приложеніемъ

 

плана

и

 

смѣты

 

на

 

постройку

 

новаго,

 

отдѣльнаго

 

отъ

 

нынѣшняго

 

корпуса,

деревяннаго

 

зданія

 

для

 

помѣщенія

 

классовъ,

 

и

 

б)

 

просить

 

Епархіаль-

ное

 

Начальство

 

распорядиться

 

о

 

перемѣщеніп

 

учѳниковъ

 

забайкаль-

скаго

 

духовенства

 

изъ

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

Нѳрчин-

скоѳ

 

въ

 

лѣтѣ

 

1898

 

года,

 

когда

 

постройка

 

дополнительнаго

 

къ

 

сему

училищу

 

зданія,

 

для

 

помѣщевія

 

классовъ,

 

должна

 

быть

 

окончена.

Подлинный

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ

 

съѣзда

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

и

 

скрѣпою

 

дѣлопроизводителя.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

26

 

сентября

 

за

 

№

 

2532

 

послѣдовала

 

такая:

 

«Исполнить

Епискот

 

Георгій.

 

»

(Продолжеиіе

 

будетъ).
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ОБЪЯВ

 

ЛЕНІВ.

         

.

   

,л

  

ПНК1Ѳ

ВЪ

 

КВИЖНЫГЬ

 

ІАГаЗИШЪ

 

Т-ва

 

0.

 

Д.

 

СЫТИНА:

   

..тымжт
■

Въ

 

Москвіь

 

С.

 

Петербург*,

 

Кіевѣ,

 

Варшавѣ,

н

 

также

 

въ

 

книжныхъ

 

Магазииахъ:

  

А.

  

Д.

  

Ступина

 

(Москва),

 

брать-

евъ

 

Салаевыхъ

 

(Москва),

   

Тузова

    

(С.-Петербургъ)

    

и

   

въ

    

нрочихъ

лучшихъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

имперіи,

ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

   

ПРОДАЖУ

только

 

что

 

отпечатанный,

 

изданныя

 

Товариществомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина,

НОВЫЯ

  

PC

 

Еі

 

И:

 

Г

 

КС

священника

 

магистра

 

Григорія

 

Дьяченко:

1)

   

Слова,

 

поученія,

 

бѣсѣды

 

и

 

рѣчи

 

пастыря

 

Церкви

 

на

 

раз-

ные

 

случаи

 

въ

 

личной,

 

семейной,

 

школьной,

 

церковно

 

приходской,

религіозно-яракственной

 

и

 

гражданско-общественной

 

жизни

 

христіа-

нипа,

 

приспособленным

 

къ

 

живой

 

церковной

 

проповѣди,

 

внѣбогослу-

жебнымъ

 

собесѣдованіямъ

 

сь

 

народомъ

 

и

 

домашнему

 

чтенію

 

хрис-

тіанъ

 

.

 

Составлено

 

преимущественно

 

по

 

лучшимъ

 

проповѣдничеекимъ

образцамъ.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Изд.

 

1898

 

г.

 

Всѣхъ

 

иоученій

 

въ

 

этой

книгѣ

 

550.

 

Стр.

 

1015.

 

На

 

пересылку

 

прилагаютъ

 

за

 

4

 

фунта,

 

смо-

тря

 

по

 

разстоянію.

2)

   

Катихизическія

 

поученія,

 

общедоступно

 

излагающія

 

ученіѳ

православной

 

Церкви

 

о

 

христианской

 

вѣрѣ,

 

надеждѣ

 

и

 

любви,

 

съ

библейскими

 

и

 

церковно-историческими

 

ПРИЛОЖЕНТЯМИ

 

къ

 

поуче-

иіямъ,

 

приснособленныя

 

къ

 

живой

 

церковной

 

нроповѣди,

 

внѣбого-

елужебнымъ

 

собесѣдованіямъ

 

съ

 

народомъ

 

к

 

семейному

 

чтенію

 

хри-

стіанъ.

 

Цѣна

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

Изд.

 

1898

 

г.

 

Всѣхъ

 

поученій

 

450

 

со

 

100

къ

 

нимъ

 

церковно-историческими

 

приложеніями.

 

Страницъ

 

1040.

На

 

перес.

   

прилагаютъ

 

за

 

4

 

ф.,

 

смотря

  

по

 

разстояніьо,

3)

  

Общедоступный

 

бесѣды

 

о

 

Богослуженіи

 

православной

 

Церкви,

со

 

многими

 

церковно-археологическими

 

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

 

Эта

 

кни-

га

 

печатается

 

и

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

концѣ

 

января

  

1898

 

года.

Означѳнныя

 

книги

 

напечатаны

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

четкимъ

и

 

убористымъ

 

шрифтомъ,

 

въ

 

двѣ

 

колоны,

 

что

 

представляется

 

весь-

ма удобнымъ для чтѳнія и снабжены подробными алфавитными ука-
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>

a

  

?

   

о
зателями,

 

необходимыми

 

для

 

облегченія

 

справокъ

 

по

 

вопросамъ

 

догма-

тичѳскимъ,

 

нравственнымъ,

 

церковно-историческимъ,

 

церковво

 

прак-

тическимъ,

 

литургическимъ

 

и

 

др.

На

 

семъ

 

объявлёніи

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

14

 

янв.

 

1898

 

года:

 

Въ

 

редакцию

 

«Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

для

напечатанія.

 

Изданія

 

добрыя.

 

Рекомендуются

 

къ

 

выпискѣ.

 

Т.

 

А.

 

И.

,

 

XCZL

  

'.

■

■

'

■

■

■



шшшшѣшшшшт

къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ.

Февраль

 

1.

    

Ji|

        

1 80U

 

г.

........

Епархіальныя

   

извѣстія.

28

 

декабря

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовѣ

 

Владыка

 

слу-

жилъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

1

 

января

 

1898

 

г.

 

Владыка

 

Всенощное

бдѣніе

 

служилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

Божественную

 

Ли-

тургію

 

и

 

молебенъ

 

новолѣтію

 

совершилъ

 

соборне

 

съ

 

Преосвящен-

нымъ

 

Евсевіемъ

 

Камчатскимъ

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Никаноромъ

Киренскимъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

4

 

января

 

Владыка

 

совершилъ

Богослуженіе

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

5

 

въ

 

канунъ

 

Крещенія

 

Го-

сподня

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

11

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

Петропавловскомъ

придѣлѣ

 

Богоявленскаго

 

собора

 

*)

 

Литургію

 

Василія

 

Великаго

 

съ

великою

 

вечернею

 

и

 

великое

 

освященіе

 

воды.

 

6

 

въ

 

день

 

Богояв-

ленія

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

наканунѣ

 

Всенощное

бдѣніе

 

и

 

Божественную

 

Литургію

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

Евсевіемъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

По

 

Литургіи

 

изъ

 

Казанскаго

 

со

 

-

бора

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

Ангару,

 

гдѣ

 

и

 

было

 

совершено

великое

 

освященіе

 

воды.

 

9

 

въ

 

пятницу

 

Владыка

 

совершилъ

 

ака-

ѳистъ

 

Богоматери

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

8

 

въ

 

четверть

обычную

 

паннихиду

 

въ

 

Казанскомъ

 

придѣлѣ

 

Богоявленскаго

 

собо-

ра.

 

9

 

января

 

въ

 

3

 

часа

 

дня

 

отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

въ

 

свою

 

епар-

хію

 

Преосвященный

 

Евсевій,

 

Епископъ

 

Камчатскій,

 

Курильскій

 

и

Влаговѣщенскій.

 

Преосвященнаго

 

за

 

городъ

 

проводилъ

 

Владыка

Тихонъ.

 

11

 

Владыка

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

моле-

бенъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

15

 

и

 

16

 

Владыка

 

по

 

обычаю

 

совер-

шилъ:

 

въ

 

четверть

 

паннихиду

 

въ

 

старомъ

 

соборѣ,

 

а

 

въ

 

пятницу

Акаѳистъ

 

и

 

Лигургію

 

въ

 

своей

 

"Крестовой

 

церкви,

     

17

 

января

 

въ

*•) Главный прндѣлъ Богоявленскаго собора ремонтируется.
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субботу

 

Св.

 

Икону

 

Казанскую

 

Богоматери,

 

по

 

обычаю

 

прежнихъ

лѣтъ,

 

послѣ

 

покрытія

 

льдомъ

 

Ангары

 

*)

 

подняли

 

изъ

 

собора

 

въ

предмѣстье

 

Глазково.

 

18

 

Владыка

 

совершилъ

 

Литургію

 

въ

 

Казан-

скомъ

 

соборѣ.

 

22

 

и

 

23

 

января

 

Владыка,

 

по

 

обычаю,

 

совершилъ

паннихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію

 

въ

своей

 

Крестовой

 

церкви.

 

25

 

Владыка

 

совершилъ

 

Божественную

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

Преп.

 

Ксеніи

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

29

 

и

30

 

Владыка

 

совершилъ:

 

въ

 

четверть

 

паннихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

соборѣ,

 

а

 

въ

 

пятницу

 

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію

 

въ

 

своей

 

Крестовой

церкви.

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ВСЕОБЩЕЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОРИІ.

(Продолженіе).

Ъ)

  

дѣлнгл

  

апостолов^.
внэдн

                                                   

щ

 

юаЯ

    

stoà
Негц-отчШюг,

   

Hand.

 

d.

  

Kirscg.

Изъ

 

Ефеса,

 

послѣ

 

угрожавпшхъ

 

здѣсь

 

ему

 

опасностей.

 

Ila-

велъ

 

отправился

 

чрезъ

 

Троаду

 

въ

 

Македоніго,

 

чтобы

 

пооѣтить

здѣншія

 

церкви.

 

Принесен ныя

 

Титомъ

 

извѣстія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

при

нято

 

было

 

его

 

первое

 

посланіе

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

дали

 

ему

 

поводъ

написать

 

имъ

 

второе,

 

которое

 

онъ

 

написалъ

 

отъ

 

своего

 

лица

 

и

отъ

 

лица

 

Тимоѳея

 

съ

 

цѣлію

 

побудить

 

ихъ

 

къ

 

подаянію

 

въ

 

поль-

зу

 

бѣдныхъ

 

іерусалимскихъ

 

христіанъ.

 

Іудействугощіе

 

пытались

и

 

здѣсь

 

унизить

 

его

 

апостольское

 

достоинство

 

и

 

подорвать

 

довѣ-

ріе.

 

Противъ

 

ннхъ

 

онъ

 

защшцалъ

 

свою

 

личность

 

и

 

свое

 

достоин-

ство.

 

Онъ

 

требовалъ

 

полнаго

 

нризнанія

 

своего

 

апостольскаго

 

до-

стоинства

 

и

 

авторитета,

 

прпчемъ

 

ссылался

 

на

 

свои

 

труды,

 

отра

даиія,

 

благодатные

 

дары

 

и

 

откровенія.

 

Вскорѣ

 

иослѣ

 

отправления

этого

 

посланія

 

Павелъ,

 

простерши

 

къ

 

этому

 

времени

 

свою

 

дѣя-

тельность

 

до

 

береговъ

 

Адріатпческаго

 

моря,

 

опять

 

отправился

 

въ

Коринѳъ,

 

чтобы

 

лично

 

подавить

 

возникшіе

 

тамъ

 

безпорядки.

 

Здѣсь

и

 

вообще

 

въ

 

Елладѣ

 

онъ

 

пробылъ

 

три

 

мѣсяца

   

Въ

 

это

 

время

 

онъ

*)

 

Ангара

 

покрылась

 

льдомъ

 

въ

 

ночь

 

сь

 

25

 

па

 

26

 

декабри

 

тірн

 

тихой
и

 
теплой,

 
около

 
8 Э

 
по

 
R°

 
погодѣ.

 
Но

 
правильный

 
ііереѣздь

 
чрезъ

 
рѣку

 
уста-

новился только 4-го января
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написалъ

 

свое

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ.

 

Въ

 

Римѣ

 

an.

 

Павелъ

 

еще

не

 

былъ;

 

онъ

 

.

 

въ

 

первый

 

разъ

 

писалъ

 

къ

 

чужой,

 

не

 

имъ

 

осно-

ванной,

 

и

 

уже

 

цвѣтущей

 

(Римл

 

1,

 

6)

 

церкви,

 

состоящей

 

изъ

язычниковъ

 

и

 

іудеевъ,

 

гдѣ

 

у

 

него,

 

однако,

 

было

 

много

 

такихъ

друзей,

 

какъ

 

переселившіеся

 

изъ

 

Рима

 

въ

 

Коринѳъ

 

Акилла

 

и

Прискилла.

 

Въ

 

глубокомысленных!,

 

разсужденіяхъ

 

апостолъ

 

рас-

пространяется

 

въ

 

этомъ

 

посланіи

 

о

 

всеобщей

 

грѣховности,

 

объ

пстинномъ

 

пути

 

ко

 

спасенію,

 

глубоко

 

скорбитъ

 

объ

 

ожесточеніи

большей

 

части

 

іудеевъ.

Изъ

 

Коринѳа

 

an.

 

Павелъ

 

отправился

 

чрезъ

 

Филиппы,

 

гдѣ

онъ

 

встрѣтился

 

съ

 

Лукой,

 

въ

 

Троаду,

 

гдѣ

 

нашелъ

 

Тимоѳея

 

и

другихъ

 

своихъ

 

спутниковъ.

 

Въ

 

Милетѣ

 

онъ

 

простился

 

съ

 

пред-

стоятелями

 

малоазійскихъ

 

церквей,

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

надѣялся

 

бо-

лѣе

 

видѣть,

 

возвѣстилъ

 

имъ

 

о

 

близкомъ

 

появленіи

 

изъ

 

среды

 

ихъ

лжеучителей,

 

и

 

о

 

несчастіяхъ,

 

ждущихъ

 

его

 

самого

 

и

 

въ

 

пятый

разъ

 

отправился

 

въ

 

Іерусалпмъ,

 

на

 

праздникъ

 

Пятидесятницы.

Хотя

 

ап.

 

Павелъ

 

съ

 

цѣлію

 

избѣжать

 

упрека

 

въ

 

презрѣніи

 

зако-

на

 

по

 

совѣту

 

Іакова

 

явился

 

въ

 

храмъ

 

участвовать

 

здѣсь

 

въ

 

очи-

стительной

 

жертвѣ,

 

приносимой

 

отъ

 

многихъ

 

бѣдныхъ

 

вѣрующихъ,

однако

 

малоазіатскія

 

іудеи,

 

о

 

которыхъ

 

его

 

еще

 

раньше

 

предупре-

ждали,

 

подняли

 

противъ

 

него

 

сильное

 

возстаніе.

 

Римская

 

стража

при

 

храмѣ

 

вырвала

 

его

 

изъ

 

рукъ

 

бушевавшей

 

толпы.

 

Его

 

рѣчь

 

къ

 

ней,

гдѣ

 

онъ

 

послѣ

 

разсказа

 

о

 

своемъ

 

обращенш

 

упомянулъ

 

о

 

своемъ

посланничествѣ

 

къ

 

язычникамъ,

 

что

 

было

 

невыносимо

 

для

 

іудей-

скоп

 

гордости,

 

возбудило

 

новое

 

смятеніе.

 

Требовали

 

его

 

смерти.

Назначенной

 

ему

 

римскимъ

 

военачальнпкомъ

 

пытки

 

онъ

 

избѣжалъ

сославшись

 

на

 

свое

 

римское

 

гражданство.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

былъ

приведенъ

 

въ

 

синедріонъ

 

и

 

здѣсь

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

на-

стойчиво

 

и

 

ясно

 

проповѣдывалъ

 

о

 

воскресеніи

 

мертвыхъ,

 

что

 

воз-

будило

 

споръ

 

между

 

фарисеями

 

и

 

саддукеями.

 

Тысяченачальникъ

 

Ли-

зііі,

 

которому

 

были

 

извѣстны

 

заговоръ

 

іудеевъ

 

противъ

 

Павла,

отправить

 

его

 

съ

 

сильнымъ

 

конвоемъ

 

въ

 

Кесарію

 

къ

 

прокуратору

Феликсу. Здѣсь въ качествѣ обвинителей выступили противъ него
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первосвященннкъ

 

Ананія

 

со

 

многими

 

членами

 

синедріона.

 

Но

 

про-
г

 

Ш

     

d

      

:і;П

   

Ali:

  

-:

 

ІМіЯ

 

,!(•

    

.

   

и

    

iri

 

кші

                         

khi

     

g

            

i,

кураторъ

 

Феликсъ

 

не

 

хотѣлъ

 

отдать

 

его

 

въ

 

жертву

 

ненависти

 

іуде-

свъ:

 

онъ

 

надѣялся,

 

что

 

апостолъ

 

постарается

 

откупиться

 

деньгами,

но

 

эта

 

надежда,

 

конечно,

 

оказалась

 

несбыточной.

 

Пытался

 

обратить-
'

    

11-1

   

-

        

*

    

'

    

Ы

 

>

   

,?

      

:М)

   

Г 01ЭН

                           

13

                  

:

                 

:

   

iJPM!
ся

 

,,

 

для

   

разрѣшеиія

 

дѣла

 

Павла,

  

преемникъ

 

Феликса,

  

Фестъ,

 

къ
и

     

тЯ

   

r

 

il

   

qoJPd

      

і

   

•'

           

ѵ

   

і,

                      

и

   

,i

    

;i

   

;i

посѣтившему

 

Кесарію

   

царю

 

АгриппѣП;

 

но

 

этотъ

 

послѣдііій

 

только
■Щ

  

<П-

   

J

             

П

            

Щ

    

Щ.\

 

/ИНН

 

;'

   

1-

  

.

отдалъ

 

честь

 

характеру,

 

учености

 

и

 

краснорѣчію

 

Павла.

 

Такъ

 

какъ

Павелъ

 

апеллировалъ

 

къ

 

императору

 

римскому,

 

то

 

онъ

 

послѣ

 

двухлѣт-
ГсГОО

    

<

  

'

            

■■

        

\ОЩІ'1

    

t 0flH9ÔfiI]

     

i

  

i

   

U

   

lu

    

.

няго

 

заточенія

 

въ

 

Еесаріи

    

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

узахъ

 

въ

 

Римъ.

Послѣ

 

очень

 

опаснаго

   

плавашя

   

и

 

остановки

 

на

 

островѣ

 

Ыальтѣ
'

      

йтп

    

і

 

.'ііпііі

   

ш

   

mm

 

'

      

„

 

:Н

 

.

св.

   

Павелъ

   

прибылъ

    

(въ

 

61

 

или

 

62

 

г.)

   

къ

   

оерегамъ

  

Италш
„

 

п

   

.

 

воми

   

.

 

r

    

itifsi

   

-;Ѵ

    

.

     

-

                

'

        

era,

 

нэыіт*(и

   

i
Римскіе

 

христіане

 

вышли

 

къ

 

нему

 

навстрѣчѵ

 

до

 

«Ірехъ

   

таоернъ»

(таберна-гостинница.

   

Такъ

  

называлось

 

мѣстечко

 

недалеко

 

отъ

 

Ри-
-00

   

R!

               

В

   

911

   

tTII

      

!

 

,;

                      

-i

 

I

 

II

ма).

 

Въ

 

Рпмѣ

 

оиъ

 

содержался

   

иодъ

 

стражей

 

въ

 

частномъ

 

домѣ

 

п
Л

       

!: : ;

     

,ЯП

        

d

                            

<ГН

 

.

    

I

 

.

     

.

могъ

 

принимать

 

посетителей.

 

Іудейскіе

 

обвинители

 

медлили

 

своимъ
т.ГІ

  

.

                               

КЗ

   

010

   

<ГХ ЦП

                             

;

прибытісмъ

 

и

 

разсмотрѣше

   

дѣла

 

откладывалось.

 

Ііромѣ

 

его

 

соуз-
SOYI

   

і

       

і
пика

 

македоняна

 

Епафраса

 

съ

 

пимъ

 

были

 

Лука,

 

Тимофей,

 

Арп-

стархъ,

 

Тихикъ,

 

Маркъ,

 

Димасъ.

    

Во

 

время

 

этихъ

 

двѵхъ-лѣтнихъ

;

                                     

"

                                                

■

       

ѵ

             

J

                    

<

  

О
узъ

 

ІІавелъ

 

написалъ

 

слѣдующія

 

послашя:

 

а)

 

къ

 

Филимону

 

съ

просьбой

 

о

 

бѣжавшемъ

 

рабѣ

 

Онисимѣ;

 

b)

 

къ

 

Кольсслнамъ,

 

(цер-

ковь

 

ихъ

 

была

 

основана

 

Еиафрасомъ

 

.

   

которымъ

 

угрожали

 

іудеп-

'

 

■■

   

.

                       

А

        

■

      

,

    

■■

    

■
ствующіс

 

и

 

лжеучители;

 

с)

 

къ

 

шфёсяшмъ

 

или

 

сооствеино

 

къ

церквамъ

 

Передней

 

Азіи,

 

которымъ

 

онъ

 

въ

 

яркихъ

 

и

 

живыхъ

 

кра-

скахъ

 

изобразилъ

 

величіе

 

божественныхъ

 

даровъ,

 

единство

 

церкви,
.

   

•'

 

'

                                           

ЛІШІ
значеніе

 

своего

 

апостольокаго

 

служешя

 

и

 

возвышенныя

 

обязанно-
;

       

I

сти

 

вѣрующнхъ;

 

d)

 

къ

 

Еврсямъ

 

написано

 

около

 

63

 

года

 

(послѣ

смерти

 

ап.

 

Іакова),

 

гдѣ

 

an.

 

Павелъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

миопс

 

іудеи

не

 

переходили

 

въ

 

хшістіанство

 

вслѣдствіе

 

нежелашя

 

подвергнуться

ненависти

 

неооратившихся

 

іудсевъ

 

и

 

ооязии

 

оыть

 

отлученными

отъ

   

синагоги,

    

излагаетъ

 

возвышенность

 

новозавътной

 

жертвы

 

и

священства

   

предъ

   

ветхозавѣтными,

   

оывшими

 

только

 

ихъ

 

прооо-
і

                                                                                                                                                                                                                                                 

j

зами,

 

увѣщеваетъ

 

ихъ

 

къ

 

тсрпѣнію

 

и

 

иоішиовеніго

 

предстояте-

лямъ   церкви,   указывая на награду въ лучшей будущей   жизни.
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° a 5 9

-

                                                                   

T,

        

v

e)

 

Во

 

время

 

этого

 

преоыванія

 

въ

 

узахъ

 

въ

 

Римѣ

 

ан.

 

Павелъ

 

по-

лучилъ

 

денежное

   

пособіе

   

отъ

 

первой

 

основанной

 

имъ

 

въ

 

Ьвропѣ
■

церкви,

 

его

 

«радости

 

и

 

вѣнца» — Филиппгйской,

 

которое'

 

было

 

по-

слано

 

съ

 

ея

 

предстоятелемъ

 

Епафрадитомъ.

 

Апостолъ

 

отвѣчалъ

Филішпійцамъ

 

выраженіями

 

самой

 

горячей

 

любви

 

и

 

предостерегалъ

ихъ

 

отъ

 

іудействующихъ

 

и

 

другихъ

 

совратителей.

Согласно

 

древнему,

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

вѣрояТному

 

пре-

данію,

 

an.

 

Павелъ

 

былъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

этихъ

 

иервыхъ

 

узъ.

Книга

 

Дѣяиій

 

апостольскихъ

 

написанная

 

(около

 

67

 

года)

 

еванге-

лнстомъ

 

Лукой

 

обрываетъ

 

свой

 

разсказъ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ;

 

она

прибавляетъ

 

только,

 

что

 

узы

 

продолжались

 

два

 

года,

 

слѣдователь-

ио

 

имѣли

 

конецъ.

 

(Дѣян.

 

XXYIIJ.

 

30.

 

31).

 

Если

 

бы

 

они

 

кончи-

лись

 

его

 

смертію,

 

то

 

Лука,

 

его

 

вѣрный

 

спутнпкъ,

 

но

 

умолчалъ

бы

 

объ

 

этомъ.

 

Вѣроятно

 

іудеи

 

не

 

могли,

 

если

 

они

 

и

 

продолжали

 

на-

стаивать

 

на

 

своихъ

 

обвиненіяхъ

 

въ

 

самомъ

 

Римѣ,

 

представить

 

ка-

кпхъ

 

либо

 

иовыхъ

 

обвиненій,

 

достойныхъ

 

смертной

 

казни,

 

срав-

нительно

 

съ

 

тѣми,

 

какія

 

они

 

представили

 

въ

 

Палестииѣ

 

Феликсу

и

 

Фесту.

 

Въ

 

Римѣ

 

апостолу

 

удалось

 

обратить

 

въ

 

христіанство

 

даже

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

лиц'ь,

 

служившнхъ

 

при

 

имнераторскомъ

 

дворѣ.

(Филип.

   

1,

  

13;

 

4,

 

22).

Великій

 

апостолъ

 

языковъ

 

тотчасъ

 

послѣ

 

освобожденія

 

отъ

узъ

 

опять

 

отправился

 

путешествовать.

 

Вѣроятно

 

во

 

исполненіе

своего

 

жслапія

 

(Римл.

 

XT,

 

24.

 

28)

 

онъ

 

посѣтилъ

 

Испанію,

 

гдѣ

«о

 

всѣхъ

 

болынихъ

 

приморскнхъ

 

городахъ

 

были

 

іудейскіе

 

прозели-
-

   

.

ты.

 

Затѣмъ

 

онъ,

 

вѣроятпо,

 

отправился

 

въ

 

Ефесъ,

 

гдѣ

 

были

 

лже-

учители,

 

затѣмъ

 

въ

 

Македонію,

 

потомъ

 

въ

 

Еритъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

оста-

"вилъ

 

Тита

 

Ему,

 

а

 

также

 

Тимофею

 

въ

 

Ефесѣ,

 

онъ

 

далъ

 

настав-

ленія

 

и

 

нредписаыія

 

относительно

 

прохозкденія

 

епископскаго

 

слу-

жснія

 

и

 

борьбы

 

съ

 

различными

 

заблужденіями.

 

Онъ

 

жилъ

 

въраз-

ныхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

Коринѳѣ

 

и

 

Никополисѣ,

 

пока

 

не

 

былъ

 

взятъ

и

 

опять

 

отведенъ

 

въ

 

Римъ.

 

Объ

 

этихъ

 

вторыхъ

 

узахъ

 

даетъ

 

свѣ-

Дѣнія

 

второе

 

послан іе

 

къ

 

Тимофею.

 

Эти

 

были

 

болѣе

 

жестоки,

 

чѣмъ

первый] доступъ посѣтптелей къ нему былъ затрудненъ; онъ былъ
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заключенъ

 

въ

 

оковы;

 

съ

 

нимъ

 

поступали

 

какъ

 

съ

 

преступником».

Онъ

 

пострадалъ

 

29

 

іюня

 

67

 

(по

 

другимъ

 

68,

 

по

 

третьимъ

 

64)

года

 

въ

 

Остіи,

 

будучи

 

какъ

 

римскій

 

гражданинъ,

 

усѣченъ

 

мечемъ

(эта

 

казнь

 

считалась

 

почетной).

Оставшійся

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

an.

 

Іаковъ

 

*),

 

сдѣлалъ

 

все,

 

что

бы

 

тронуть

 

сердца

 

закоснѣлыхъ

 

іудеевъ

 

радостной

 

вѣстыо

 

о

 

на-

ступленіи

 

новаго

 

завѣта.

 

Его

 

даже

 

по

 

строго

 

іудейскішъ

 

поня-

тиям!,

 

безукоризненный

 

аскетпзмъ,

 

его

 

самоотверженіе,

 

святость

внушали

 

уваженіе

 

къ

 

нему

 

самыхъ

 

ожесточенпыхъ

 

іудсевъ.

 

Онъ

былъ

 

назорей,,

 

строго

 

соблюдалъ

 

посты,

 

его

 

называли

 

«праве,],-

нымъ».

 

Его

 

образъ

 

жизни

 

посрамлялъ

 

фарисеевъ

 

и

 

былъ

 

свѣто

чемъ

 

для

 

христіанъ

 

изъ

 

іудеевъ.

 

Его

 

посланіе,

 

обращенное

 

в

христіаиамъ

 

отъ

 

12

 

колѣнъ

 

израилевыхъ

 

живущимъ

 

впѣ

 

Пале-

стины,

 

въ

 

разсѣяніи,

 

полно

 

величественныхъ,

 

нрекрасныхъ

 

кар-

тинъи

 

возвышенныхъ,

 

напоминающихъ

 

нагорную

 

проповѣдь

 

Спасите-

ля,

 

мыслей.

 

Въ

 

немъ

 

онъ

 

разрѣшаетъ

 

недоумѣніе

 

въ

 

учсніи

 

oui.

оправданіи, —именно

 

оправдывается-ли

 

человѣкъ

 

одною

 

только

 

Щ

рою

 

безъ

 

соотвѣтствующихъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Апостолъ

 

говоритъ,

 

что

равно

 

необходимо

 

и

 

то

 

и

 

другое.

 

Тяяікая

 

вина

 

его

 

народа,

 

отверг

шаго

 

своего

 

Искупителя,

 

побуждала

 

его

 

къ

 

постоянной

 

молитві

'за

 

него.

 

Вѣрующій

 

христіанинъ,

 

онъ

 

былъ

 

Израильтянинъ

 

по

 

ду

піѣ,

 

тѣсно

 

связанный

 

по

 

направленію

 

своего

 

благочестія

 

съ

 

вет-

химъ

 

завѣтомъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

въ

 

горячо

 

люби

момъ

 

Іерусалимѣ

 

претерпѣть

 

мученическую

 

смерть.

 

Отъ

 

него

 

пот

ребовали

 

отреченія

 

отъ

 

Христа,

 

но

 

онъ

 

исповѣдалъ

 

его

 

истинным

Богомъ,

 

сѣдящимъ

 

одесную

 

Отца

 

и

 

опять

 

имѣющимъ

 

приттп

 

щ

облакахъ

 

небесныхъ.

 

Это

 

вызвало

 

сильнѣйшее

 

возбужденіе.

 

От

былъ

 

сброшенъ

 

съ

 

крыла

 

храма

 

и

 

внизу

 

добитъ

 

камнями.

 

Такт

какъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

онъ

 

все

 

еще

 

былъ

 

живъ

 

и

 

молился

 

ï

своихъ

 

убійцъ,

 

то

 

его

 

одинъ

 

валялыцикъ

 

убилъ

 

своимъ

 

валькомъ

 

*')

*)

 

Есть-ли

 

Іаковъ

 

Алфеевъ

 

и

 

Іакоиъ

 

брат'ъ

 

Господень

 

(Гал.

 

1,

 

19)

 

одно

 

л»1
попросъ

 

спорный.

 

Одни

 

говорять,

 

что

 

это

 

два

 

лица,

 

другіе —напротпвъ.

**)

 
Относительно

 
его

 
CMcpfii

 
говорить

 
Климепть

 
Алоксандрійскій

 
(у

 
Еі*

вія,
 

церк.
 

ист.
 

Il,
 

1).
    

По
   

Іосифу
   

Флавію
 

(Ant.
 

XX,
 

9,
 

1)
   

годъ
 

его
 

смерти
 

m
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Ce

 

Пепіръ

 

послѣ

 

своего

 

чудсснаго

 

освобожденія

 

изь

 

темни-

цы

 

отправился,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

въ

 

нутешсствіе,

 

чтобы

 

посѣтить

основанныя

 

имъ

 

церкви

 

и

 

основать

 

новыя.

 

Онъ

 

долгое

 

время

 

былъ

предстоятелемъ

 

антіохійской

 

церкви,

 

которая

 

чтила

 

его

 

какъ

 

осно-

вателя.

 

Согласно

 

древнему

 

преданію,

 

которому

 

не

 

противорѣчитъ

книга;

 

Дѣяній

 

апостольскихъ,

 

онъ

 

рано

 

прибылъ

 

въ

 

Римъ,

 

еще

при

 

импораторѣ

 

Клавдіи.

 

Именно,

 

книга

 

Дѣяній

 

умалчиваетъ

 

о

деятельности

 

ан.

 

Петра

 

со

 

времени

 

крещенія

 

Еорнилія

 

сотника

др.

 

взятія

 

его

 

подъ

 

стражу

 

Иродомъ

 

Агриппой

 

(Дѣян.

 

11,

 

18;

 

XII,

3),

 

что

 

сост.івитъ

 

проможутокъ

 

времени

 

около

 

трехъ

 

лѣтъ;

 

она

уиоминает'ь

 

только

 

объ

 

отбытіи.его

 

послѣ

 

освобожденія

 

въ

 

другое

мѣсто

 

(XII,

 

17)

 

и

 

о

 

нрисутствіи

 

его

 

на

 

апостольскомъ

 

соборѣ

(XY,

 

7).

 

Если

 

Ѳеофилъ,

 

которому

 

Лука

 

посвятплъ

 

свой

 

трудъ,

дѣйствительно

 

жилъ

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

Лука

 

писалъ

 

также

 

въ

 

Римѣ,

 

то

при

 

личномъ

 

нребываніи

 

здѣсь

 

самого

 

Петра

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

пово-

да

 

нисать

 

о

 

немъ

 

подробно.

 

Когда

 

ап.

 

Павелъ

 

писалъ

 

въ

 

Римъ,

ап.

 

Петрі)

 

уже

 

здѣсь

 

дѣйствовалъ.

 

Поді>

 

его

 

вліяиіемъ

 

an.

 

Маркъ

написалъ

 

свое

 

евангеліе

 

для

 

римской

 

церкви,

 

въ

 

которомъ,

 

при

строго

 

фактическом!)

 

пзложсніи

 

событій

 

изъ

 

жпзви

 

Спасителя,

главнымь

 

образомь

 

со

 

времени

 

выстуиленГя

 

на

 

проповѣдь

 

Іоанна

Предтечи,

 

онъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

преимущественно

 

обращеиныхъ

язычниковъ.

 

Этотъ

 

же

 

Маркъ

 

былъ

 

въ

 

Александрии,

 

быть

 

'можетъ,

с!)

 

самим!,

 

ап.

 

Петромъ;

 

здѣсь

 

вскорѣ

 

возникла

 

цвѣтущая

 

цер-

ковь,

 

считающая

 

евоіімь

 

основателем!)

 

Петра.

 

Отъ

 

св.

 

Петра

 

до-

шло

 

до

 

насъ

 

два

 

соборныхъ

 

посланія.

 

Этл

 

послаиія

 

написаны

 

къ

церквамъ

 

Понта

 

Каппадокіи,

 

Галатіи,

 

Асіи

 

и

 

Виѳиніи,

 

которыя

большею

 

частію

 

были

 

основаны

 

аи.

 

Павломъ.

 

Въ

 

первомъ

 

посла-

ніи,

 

полномі,

 

возвышенныхъ

 

мыслей,

 

аи.

 

Петръ

 

увѣщеваетъ

 

къ

терпѣнію

 

и

 

стойкости

 

въ

 

виду

 

возникшихъ

 

и

 

имѣющихъ

 

возник-

ну!!,

 

гоненій;

 

во

 

второмъ

 

предостерегает!,

 

ихъ

 

отъ

 

вновь

 

возник-

ших!,

 

лжсученій.
__________________________

даетъ

 

ил

 

(>2— 3

 

г.,

 

послѣ

 

смерти

 

Фссга

 

и

 

раньше

 

ііріібытіл

 

Альбина.

 

По

 

Еисе-
ііію

 
(III.

 
11)

 
не

 
хідолго

 
до

 
разрушепія

 
Іерусалпма.

 
Вольшпнстио

 
слѣдѵютъ

 
Іоен-

фу Ф.іаиію.
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Несомненно1,

 

апостол!,

 

'

 

Петръ

 

предпринималъ

 

обширное

 

апо-

стольское

 

путешсствіе

 

*). :

 

Что

 

онъ

 

нроповѣдывалъ

 

въ

 

Коринѳѣ,

сбъ'этомъ

 

во

 

II

 

'вѣкѣ :

 

свидетельствуем

 

Кориносюй'епископъ

 

Діо-

нисій;

 

это

 

слѣдуетъ' также

 

изъ

 

сообщеній

 

an.

 

■

 

Павла

 

(1

 

Кор.

 

1,

12;

 

3,

 

'22).

 

Каьъ

 

въ

 

Риме,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

они

действовали

 

вмѣстѣ.

 

Оба

 

они

 

находились

 

въ

 

Риме,

 

когда

 

здѣсь

возникло

 

гоненіе

 

при

 

императоре

 

Нероне,

 

когда

 

погибло' <

 

мно-

жествохристіанъ':

 

Апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

были

 

также

 

схвачены.

А

 

п.

 

Петра,

 

новествуетъ

 

древнее

 

сказаніе,

 

верующіе

 

убѣдили

 

бѣ-

жать.

 

Петръ

 

уступилъ.

 

Но

 

на

 

дороге

 

онъ

 

встретилъ

 

Христа

 

ко-

тораго

 

спросилъ1 :

 

«Господи,,

 

куда

 

идешь»?

 

Христосъ

 

отвечалъ:

 

«въ

Римъ,

 

чтобы

 

опять

 

быть

 

распятымъ».

 

Петръ

 

понялъ,

 

что

 

это

былъ

 

намекъ

 

на

 

то,

 

что

 

онъ

 

должепъ

 

пострадать,

 

вследствіе

 

чего

воротился

 

назадЪ

 

и'пострадалъ

 

29

 

іюня.

 

Въ

 

67

 

г.**).

 

Ап.

 

Петръ

 

былъ

распять

 

на

 

кресте

 

внизъ

 

головою,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

по

 

смиронію

 

не

считалъ

 

себя

 

достейнымъ

 

быть

 

распятымъ

 

такъ,

 

какъ

 

былъ

 

рас-

пять

 

Спаситель.
(Цродолженіе

 

будетъ).

Изъ

 

донесенія

   

Его

 

Высокопреосвященству

 

одного

   

селвскаго

ш

   

приходскаго

 

священника

 

Иркутской

 

епархіи.

ЩШ

 

Третьимъ

 

порокомъ,

 

разрушающимъ

 

семейную

 

и

 

обществен-

ную

 

жизнь

 

нашихъ

 

прихожанъ,

 

нуяшо

 

отметить

 

нравственную

распущенность.

 

Она

 

выражается

 

въ

 

легкомъ

 

отношспіи

 

между

 

со-

бою

 

половъ,

 

въ

 

частомъ

 

рожденіи

 

детей

 

незаконнорожденныхъ,

 

въ

■публичныхъ

 

незаконныхъ

 

сожительствахъ,

 

въ

 

прелюбодеяніи

 

му-

жей

 

и

 

женъ

 

и

 

пр.

 

Незаконнорожденныхъ

 

детей

 

было

 

въ

 

1896

 

г,

40

 

чел.,

    

что

 

въ

 

общемъ

 

составить

 

7%

 

всего

 

числа

 

рожденныхъ

въ

 

приходе

 

детей.
---------.------------------------------

*)

 

1-е

 

иосланіе

 

V

 

гл.

 

13

 

ст.

 

говорить

 

о

 

бытіи

 

an.

 

Петра

 

въ

 

ВавплонЬ.
Одни

 

иодъ

 

этныъ

 

именемъ

 

разумѣютъ

 

Вавнлопъ

 

на

 

Ефратѣ,

 

другіе

 

Ваішлонъ

 

въ
Егнптѣ

 

недалеко

 

отъ

 

Мемфиса,

   

третьи

    

Римъ.

**)

 

Эюіъ

 

годъ,

 

какъ

 

и

 

года

 

одновременно

 

пострадавшаго

 

ап.

 

Павла,

 

не
есть

 
виол!!']',

 
достовѣрный,

 
а

 
только

 
нѣроятнып;

 
но

 
другимъ

 
мнѣніяыъ

 
этоп

годъ былъ 64, 60 и 68.
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Изъ

 

всехъ

 

видовъ

 

нравственной

 

распущенности

 

незаконныя

сожительства

 

являются

 

самыми

 

упорными,— особенно

 

среди

 

людей

привыкшихъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

или

 

связанныхъ

 

прижитыми

 

детьми.

Незаконныя

 

сожительства

 

увеличиваетъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

ссыль-

ный

 

элементъ,

 

когда

 

оставившій

 

жену

 

въ

 

Россіи

 

пріискиваетъ

 

се-

бе

 

«стряпку»,

 

или

 

оставленная

 

мужемъ—

 

бродягой

 

береть

 

къ

 

се-

бе

 

«хозяина».

 

За

 

5

 

летъ

 

намъ

 

посчастливилось

 

обвенчать

 

25

такихъ

 

незаконныхъ

 

сожительствъ;

 

это

 

стоило

 

большихъ

 

усилій,

настойчивыхъ

 

увещаній

 

и

 

даже

 

денежной

 

субсидіи.

 

Что

 

касается

остальныхъ

 

незаконныхъ

 

сожительствъ

 

въ

 

приходе,

 

то

 

мы

 

пока

оказываемся

 

безсильными

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

ними.

 

Думаемъ,

 

впрочемъ,

что

 

въ

 

искорененіи

 

ихъ

 

можетъ

 

помочь

 

еще

 

одна

 

энергичная

 

ме-

ра,— это

 

недопущеніе

 

никакихъ

 

иослабленій

 

для

 

явныхъ

 

и

 

упор-

ныхъ

 

блудниковъ,

 

когда

 

они

 

прнступаютъ

 

къ

 

таинству

 

исповеди

и

 

св.

 

Причастія.

 

Еслп

 

такіе

 

блудники

 

на

 

изповеди

 

не

 

обнару-

жат!)

 

искренняго

 

раскаянія

 

въ

 

своемъ

 

грехе

 

и

 

твердаго

 

намере-

иія

 

отстать

 

отъ

 

него,

 

то

 

ихъ

 

не

 

разрешать

 

отъ

 

греховъ,

 

а

 

пото-

му

 

не

 

допускать

 

и

 

до

 

св.

 

Причастія.

Далее

 

пьянство

 

соединенное

 

съ

 

дикимъ

 

разгуломъ

 

состав-

ляетъ

 

четвертое

 

и

 

не

 

менее

 

великое

 

зло

 

въ

 

жизни

 

семейной

 

и

общественной

 

нашихъ

 

прихожанъ

 

какъ

 

и

 

три

 

предыдущія

 

зла.

Пыотъ

 

отцы,

 

матери

 

и

 

дети,

 

пыотъ

 

во

 

всякое

 

время

 

года,

 

въ

рабочіе

 

дни

 

и

 

праздники.

 

Особенно

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

наше

село

 

представляетъ

 

возмутительную

 

картину.

 

Задолго

 

до

 

звона

къ

 

Литургіи

 

кабацкіе

 

завсегдатаи

 

толпятся

 

уже

 

у

 

своего

 

излюб-

леннаго

 

места.

 

По

 

Литургіи

 

народъ

 

толпами

 

спешить

 

къ

 

кабаку

и

 

располагается

 

кружками

 

для

 

игры

 

въ

 

кости,

 

орла

 

и

 

проч.

 

Ско-

ро

 

появляются

 

пьяные,

 

не

 

исключая

 

и

 

женщинъ.

 

Воздухъ

 

огла-

шается

 

песнями,

 

сквернословіемъ,

 

слышится

 

ругань,

 

происходятъ

драки

 

и

 

проч.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

гибельныхъ

 

физическихъ

 

и

 

эко-

номическихъ

 

последствіяхъ,

 

пьянство

 

вноситъ

 

въ

 

народъ

 

страшную

деморализацію,

 

развращая

 

какъ

 

самого

 

пыощаго,

 

такъ

 

и

 

лицъ

блнзкихъ къ нему, ослабляя семейныя узы и пр. Сами крестьяне



64

сознаютъ

   

деморализующее

   

вліяніе

 

кабака.

    

Такъ,

 

въ

 

1896

 

году

14

 

мая,

 

но

 

случаю

 

свящеинаго

 

короиованія

 

Ихъ

 

Имперлторскихъ

Веліічествъ,

 

наши

 

прихожане,

 

но

 

нашему

 

предложенію,

 

составили

приговор!)

 

о

 

закрытіи

   

во.

 

все

 

табельные,

 

праздничные

 

и

 

воскрес-

ные

 

дни

 

всехъ

 

торговыхъ

 

заводеній.

 

Вотъ

 

этотъ

 

приговоръ:

  

«1896

года

 

14

 

мал

    

мы

   

нижеиодписавшіеоя

 

крестьяне,

 

известившие!,

 

о

благополучномъ

 

совершенін

 

свящеинаго

 

короновапія

  

Ихъ

 

Импера-

торских!,

 

Величествъ,

 

Благочестивѣйіпаго

 

Государя

 

нашего

 

Импе-

ратора

    

Николая

   

Александровича

   

и

 

Благочестіівѣйшей

 

Супруги

Его

   

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровиы,

 

отъ

 

пол-

ноты

 

благодарствеипыхъ

 

чувств!,

 

къ

 

Господу,

   

а

 

также

 

движимые

истинно-верноподдашшческимп

 

чувствами

 

къ

 

нашимъ

 

Богомъ

 

вѣн-

чанпымъ

    

Батюшке

 

Царю

 

и

 

Матушке

 

Царице,

 

съ

 

общаго

 

всехъ

согласія,

 

приговорили

   

день

 

свящеинаго

 

коронованія

 

ознаменовать

закрытісмъ

 

въ

 

табельные,

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

въ

 

про-

должсніи

 

всего

 

дня,

 

всехъ

 

торговыхъ

 

заведеній,

 

торговыхъ

 

лавокъ

 

и

базара;

 

ііос.иѣдніП

 

переносится

 

па

 

канунч,

 

вышеупомлнутыхъ

 

дней.

При

    

чемъ

   

постановляем!,

   

всехъ

 

нарушителей

 

нашего

 

приговора

штрафовать

 

но

 

25

 

руб.

 

каждый

 

разъ,

   

безъ

   

права

    

нарушителю

входить

 

ci,

 

жалобой

 

къ

 

начальству;

   

штрафныя

 

же

 

деньги

 

назиа-

часмъ

 

на

 

усплепіе

 

средствъ

 

для

 

образовапія

 

народной

 

библіотеки,

которая

 

дала

 

бы

 

намь

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

возмож-

ность

 

заняться

 

полезным!,

 

чтсиіемъ.

     

Настоящій

 

приговоръ

 

нашъ

повергаем!,

 

in,

 

отопамъ

  

Его

 

Имперлторскаго

 

Величества».

Приговоръ

    

этоті,

 

своевременно

 

былъ

 

отнравлеиъ

 

для

 

утвер-

ждепіл

 

въ

 

порядке

 

инстаицій.

Средствами

 

къ

 

борьбе

 

съ

 

ньяпствомъ

 

мы

 

употребляли

 

пропо-

ведь,

 

собеевдовап'ю,

 

распространеніе

 

журнала

 

«Вестникъ

 

трезво-

сти»

 

и

 

других!,

 

брошюръ

 

противъ

 

пьянства.

 

При

 

этомъ,

 

конечно,

мы

 

не

 

питаем!)

 

мысли

 

о

 

совершенном!,

 

искоренснін

 

этого

 

все-

народная

 

бедствія

 

и

 

по

 

мечтаемъ

 

даже

 

о

 

значительном!)

 

ослаб-

леніи

 

его,

 

по

 

мы

 

съ

 

удовольствісмъ

 

можемъ

 

отметить,

 

что

 

за

 

по

слвдніе три года значительно сократилось обычное и такъ сильно
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развитое

 

пьянство

 

на

 

номинкахъ:

 

теперь

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

прихо-

дится

 

бывать

 

на

 

поминкахъ,

 

где

 

совсѣмъ

 

не

 

употребляютъ

 

вина.

 

Для

более

 

успешной

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ

 

мы

 

предполагаемъ

 

открыть

 

съ

октября

 

с.

 

г.

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

релпгіозно-нравственныя

 

чте-

нія,

 

съ

 

показываніемъ

 

туманныхъ

 

картинъ;

 

чтенія

 

эти

 

въ

 

значи.

тельной

 

степени

 

могутъ

 

сократить

 

праздничное

 

пьянстао,

 

давая

народу

 

разумное

 

и

 

занимательное

 

занятіе.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

вами

уже

 

пріобретенъ

 

волшебный

 

фонарь

 

на

 

средства,,

 

собранныя

 

об-

щей

 

подпиской,

 

и

 

устраивались

 

пробныя

 

чтенія

 

въ

 

Вербное

 

во-ек-

ресеніе,

 

на

 

Пасхе

 

и

 

9

 

мая.

 

Все

 

три

 

раза

 

слушателями

 

перепол-

нено

 

было

 

школьное

 

зданіе,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

то,

 

что

 

о

 

чтені-

яхъ

 

не

 

было

 

публичнаго

 

объявленія.

 

Воскресныя

 

чтенія

 

могутъ

вестись

 

цЬлой

 

коммиссіей,

 

въ

 

составъ

 

которой

 

войдутъ

 

члены

причта,

 

учащіе

 

въ

 

мужской

 

и

 

женской

 

школахъ

 

и

 

некоторые

 

изъ

местной

 

интеллигенціи,

 

подъ

 

руководствомъ

 

священника.

 

Чтеніе*

воскресное

 

можетъ

 

состоять

 

изъ

 

несколькихъ

 

отделовъ:

 

1)

 

рели-

позно- нравственные

 

разсказы,

 

беседы

 

и

 

поученія;

 

2)

 

разсказы

 

и

очерки

 

изъ

 

отечественной

 

исторіи;

 

3)

 

чтеніе

 

о

 

народномъ

 

здравіи

и

 

сельскомъ

 

хозяйстве

 

и

 

4)

 

разсказы

 

и

 

очерки

 

бытовые,

 

изъ

 

на-

родной

 

жизни.

 

Чтеніе

 

можетъ

 

браться

 

изъ

 

духовныхъ

 

періодиче-

скихъ

 

изданій,

 

различныхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ,

 

входящихъ

 

въ

 

со-

ставъ

 

народной

 

читальни.

Кроме

 

пьянства

 

распространеннымъ

 

мрачнымъ

 

явленіемъ

 

на-

родной

 

жизни

 

нужно

 

признать

 

сквернословіе,

 

котрое

 

путемъ

 

подра-

жанія

 

глубоко

 

развращаетъ

 

даже

 

детей,

 

пріучая

 

ихъ

 

известными

 

ци-

ническими

 

словами

 

легко

 

относиться

 

къ

 

циническимъ

 

сценамъ

 

и

явленіямъ.

 

Бороться

 

съ

 

этимъ

 

порокомъ

 

трудно

 

при

 

помощи

 

толь-

ко

 

проповеди

 

и

 

собесѣдованія;

 

но

 

безъ

 

сомненія,

 

борьба

 

эта

 

об-

легчится

 

съ

 

открытіемъ

 

читальни

 

и

 

книжнаго

 

склада,

 

когда

 

пу-

темъ

 

или

 

дароваго

 

чтенія

 

въ

 

читальне,

 

или

 

покупкою

 

книгъ

 

и

брошюръ

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

всякій

 

можетъ

 

убедиться

 

во

 

всей

гнусности

 

и

 

пагубности

 

порока

 

сквернословія.

 

Съ

 

этимъ

 

порокомъ

въ   тЬсной    связи   находится распространеніе въ народе песенъ
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циническаго

 

содержанія,

 

загрязняющих!,

 

умъ

 

и

 

чувство

 

его,

 

раз-

вращающих!)

 

сердце.

 

Но

 

так'ь

 

какъ

 

дело

 

искорененія

 

этихъ

 

пѣ-

сенъ

 

успешнее

 

и

 

целесообразнее

 

начать

 

со

 

школы

 

и

 

пренмуще

ственно

 

женской,

 

то

 

мы

 

предполагаем!,

 

съ

 

наступающаго

 

учебиа-

го

 

года

 

в'ь

 

противовес!)

 

неснямъ

 

нехороишмъ

 

обучать

 

девочекъ

песнямъ

 

духовным!),

 

гимнам!,,

 

историческим!)

 

и

 

бытовымъ,

 

руко-

водствуясь

 

іп,

 

этомъ

 

отношсніи

 

сборником!,

 

«Ссльскіе

 

хорьт,

 

из-

дапнымъ

 

для

 

церковноприходских!,

 

школъ

 

подъ

 

редакціей

 

Ше-

мякина.

Кроме

 

того

 

съ

 

начала

 

учебнаго

 

года

 

предполагаем!,

 

ввести

за

 

Лнтургіей

 

общее

 

иѣніс,

 

чтобы

 

более

 

распространить

 

въ

 

наро-

де,

 

церковный

 

песнопенія.

 

Ввести

 

его

 

не

 

представляется

 

особыхъ

затрудненій,

 

при

 

существованіп

 

женскаго

 

хора.

 

Прежде

 

всего

 

за

хоромъ

 

запоють

 

учащіеся

 

обеихъ

 

школъ,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

предстоя-

пас.

 

Общее

 

ігьтііо,

 

разумеется,

 

начнется

 

после

 

предварительная

разъяспснія,

 

и

 

съ

 

пеиія

 

болѣе

 

употребителыіыхъ

 

молптвъ,

 

какъ

напр.:

 

«Верую»,

 

«Отче

 

нашъ»,

 

«Достойно»

 

и

 

проч.

 

Мы

 

уже

 

ci,

восторгомъ

 

предвкушаем!,

 

то'тъ

 

момептъ

 

когда

 

начнется

 

общее

 

пѣ-

nie,

 

когда

 

запоють

 

все

 

едиными

 

усты

 

и

 

едипымъ

 

сердцемъ

 

и

твердо

 

уверены,

 

что

 

общее

 

пѣиіс

 

прииесстъ

 

громадную

 

пользу

нрпхожапамъ:

 

оно

 

воспитает!,

 

въ

 

нихъ

 

любовь

 

къ

 

посещспію

 

хра-

ма,

 

сообщит!,

 

знавіе

 

молптвъ

 

и

 

церковных!,

 

пеонопеній

 

и

 

распо-

ложить

 

къ

 

искренней

 

и

 

сердечной

 

молитве.

На

 

дон'ессши

 

семъ

 

состоялась

 

отъ

 

4

 

сентября

 

1897

 

года

 

за

№

 

2800

 

следующая

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

«За-

бота

 

пастыря

 

о

 

вверенной

 

ему

 

пастве

 

достойна

 

похвалы,

 

н

 

меро-

прінтія

 

о

 

возвыпіепіп

 

релпгіозио

 

нравствепиаго

 

состояпія

 

прихода

могутъ

 

служить

 

примером!,

 

для

 

других!,

 

пастырей.

 

Благословляет-

ся

 

приводить

 

въ

 

исполнспіе

 

предположенныя

 

мѣропріятія».

------ S4ï

 

~%?

 

~B-----
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Руководящія

 

указанін

 

для

 

устройства

 

школъ

 

и

 

классной

 

об-
становки

 

согласно

  

съ

 

требошшіями

 

пікольной

 

пігіены

 

").

1.

 

Такъ

 

какъ

 

во

 

всякомъ

 

жилье

 

воздухъ

 

всего

 

более

 

возоб-

новляется

 

чрсзъ

 

наружныя

 

стѣны,

 

то

 

необходимо

 

классныя

 

ком-

оваты

 

въ

 

школах!,

 

устраивать

 

такъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

имели

 

как!,

 

мож-

но

 

более

 

наружпыхъ

 

стѣнъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

необходимо

 

избегать

такого

 

распредѣленія

 

классных!,

 

комнатъ

 

въ

 

школьномъ

 

поігЬще-

иіп,

 

когда

 

one

 

имеютъ

 

одну

 

или

 

только

 

две

 

смежныя

 

наружныя

стьпы.

 

Хорошо

 

будетъ

 

вентилироваться

 

чрезъ

 

стены

 

классная

 

ком-

ната,

 

когда

 

две

 

противоположный

 

или

 

когда

 

три

 

стены

 

наруж-

ныя,

 

лучше

 

же

 

всего,

 

если

 

наружной

 

будетъ

 

отчасти

 

и

 

четвер-

тая

 

стена,

 

тогда

 

классную

 

штату

 

можно

 

выделить

 

подъ

 

особую

крышу,

 

такъ

 

какъ

 

классная

 

комната

 

должна

 

быть

 

выше

 

осталь-

ных!,

 

школьныхъ

 

помѣщеній.

2-

 

На

 

осиоваиіп

 

тѣхъ

 

же

 

соображсиій

 

необходимо,

 

чтобы

нрптокъ

 

чистаго

 

воздуха

 

къ

 

школьнымъ

 

стѣнамъ

 

былъ

 

свободный.

Значить,

 

при

 

выборе

 

места

 

для

 

школы

 

слѣдуетъ

 

отдать

 

предпоч-

тепіе

 

высокой

 

и

 

открытой

 

местности,

 

въ

 

ігвкоторомъ

 

отдаленіи

on,

 

жилыхъ

 

домовъ.

 

Вместе

 

съ

 

тЬмъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

наибо-

лѣс-оиаспымъ

 

врагомъ

 

хорошей

 

проницаемости

 

ствнъ

 

для

 

возду-

ха

 

является

 

сырость

 

ихъ— необходимо

 

заботиться,

 

чтобы

 

почва

подъ

 

школыіымъ

 

зданіемъ

 

была

 

суха

 

и

 

крепка,

 

напримѣръ,

 

пе-

счаная,

 

известковая,

 

каменистая,

 

какъ

 

менее

 

задерлшвающія

 

въ

себе

 

влагу.

3.

 

Такъ

 

какъ

 

во

 

время

 

перемѣнъ

 

между

 

заиятіями

 

ученики

необходимо

 

должны

 

бегать

 

и

 

резвиться

 

на

 

воздухе,

 

то

 

весьма

желательно

 

иметь

 

при

 

школе

 

просторный

 

дворъ,

 

при

 

чемъ

 

пло-

щадка

 

для

 

игръ

 

учсниковъ

 

должна

 

быть

 

отведена

 

спереди

 

школь-

ного

 

зданія.

 

Также,

 

где

 

возможно,

 

желательно

 

на

 

одной

 

стороне

площадки

 

иметь

 

закрытый

 

навѣсъ

 

для

 

защиты

 

учсниковъ

 

во

 

вре-

*)

 

И:івлсмопіс

 

изъ

 

книги

 

земскаго

 

санптарпаго

 

врача

 

Н.

 

II.

 

Васпльонскаго,
""Данной
 

Херсонской

 
губернской

 
земскою

 
уираною

 
подъ

 
загланіемъ:

 
„Гигіепа

 
н

^аіштаріл нъ іірііімѣііеиіп къ земскимъ пародпыыт. школамъ Херсонской губеріііп"
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мя

 

дождя

 

и

 

жары.

 

Такъ

 

какъ

 

растительность

 

играетъ

 

большую

роль

 

въ

 

обезвреживали

 

и

 

очпщеніп

 

воздуха,

 

то

 

разведеніе

 

сада

и

 

посадка

 

деревьевъ

 

на

 

школьномъ

 

дворе

 

очень

 

желательны;

 

слѣ-

дуетъ

 

только

 

наблюдать,

 

чтобы

 

деревья

 

не

 

затемняли

 

классныхъ

помещеній

 

и

 

не

 

мешали

 

свободному

 

движеніго

 

воздуха

 

вокругъ

школы.

4.

   

Если

 

при

 

постройке

 

новой

 

школы

 

число

 

учеников!,

 

не

предвидится

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

более

 

50-

 

-60,

 

то

 

можно

иметь

 

одну

 

классную

 

комнату;

 

если

 

же

 

имеется

 

въ

 

виду

 

гораздо

болыпій

 

контингент!)

 

учеников!,

 

(следуетъ

 

сообразоваться

 

съ

 

чп-

сломъ

 

детей

 

гакольнаго

 

возраста

 

въ

 

районе

 

школы),

 

то

 

необходи-

мо

 

устраивать

 

две

 

классныя

 

комнаты, .

 

потому

 

что

 

существуютъ

извѣстныя

 

границы

 

для

 

величины

 

классной

 

комнаты,

 

при

 

перехо-

де

 

которых!,

 

создаются

 

условія,

 

вредящія

 

здоровью

 

какъ

 

учсни-

ковъ,

 

такъ

 

и

 

учащихъ.

 

При

 

двухъ

 

классныхъ

 

комнатахъ

 

одна

изъ

 

нихъ

 

должна

 

быть

 

вдвое

 

больше

 

другой,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

боль-

шинстве

 

случаевъ

 

число

 

учениковъ

 

въ

 

старшемъ

 

отделеніи

 

вдвое

меньше,

 

чѣмъ

 

въ

 

двухъ

   

остальных!,,

 

взятыхъ

 

вместе.

5.

   

Наибольшая

 

длина

 

классной

 

комнаты

 

ограничивается

 

тре-

бованіемъ,

 

чтобы

 

все

 

ученики,

 

не

 

исключая

 

сидящихъ

 

на

 

послвд-

нихъ

 

скамейкахъ,

 

могли

 

ясно

 

видеть

 

написанныя

 

на

 

доскѣ

 

бук-

вы

 

(подъ

 

угломъ

 

зрѣнія

 

въ

 

10

 

мин.,

 

при

 

высот!,

 

буквъ

 

въ

 

В

 

—

4

 

сайт.)

 

и

 

чтобы

 

учитель

 

легко

 

могъ

 

следить

 

за

 

учениками,

 

си-

дящими

 

за

 

задними

 

скамьями,

 

и

 

чтобы

 

голосъ

 

его

 

отчетливо

 

былъ

слышенъ

 

на

 

противоположном!)

 

конце

 

комнаты.

 

На

 

основапіи

этихъ

 

соображеній

 

максимальный

 

размеръ

 

длины

 

классной

 

комна-

ты

 

установлен!)

 

въ

 

13 — 14

 

аршипъ.

6.

   

Ширина

 

или

 

глубина

 

классной

 

комнаты

 

ограничивается

тЬмъ

 

обязательнымъ

 

условіемъ,

 

чтобы,

 

при

 

расположены

 

оконъ

исключительно

 

съ

 

левой

 

стороны

 

учащихся,

 

количество

 

света

 

бы-

ло

 

вполне

 

достаточно

 

для

 

партъ,

 

расположенных!,

 

у

 

противопо-

ложной

 

отъ

 

окна

 

стены,

 

а

 

это

 

требованіе,

 

по

 

существующим!,

наблюденіямъ и при вполне   цвлесообразномъ  устройстве   оконъ,
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можетъ

 

быть

 

удовлетворена,

 

если

 

ширина

 

классной

 

комнаты

 

не

будетъ

 

превышать

 

9 — 10

 

аршинъ.

 

Вообще

 

же

 

при

 

определены

меньших!,

 

размеровъ

 

классной

 

комнаты

 

можно

 

руководиться

 

при-

близительно

 

отношеніемъ

 

длины

 

п

 

ширины

 

между

 

собою

 

какъ

4:

 

3.

7.

   

Высота

 

классной

 

комнаты

 

имеетъ

 

гигіеническое

 

значеніе

волБДСтвіе

 

того,

 

что

 

площадь

 

пола

 

должна

 

быть

 

ограничена

 

ука-

занными

 

требоваиіямп,

 

и

 

необходимое

 

количество

 

воздуха

 

можетъ

образоваться

 

только

 

при

 

достаточной

 

высоте

 

комнаты;

 

точно

 

такъ

же

 

и

 

для

 

удовлетворительнаго

 

освещенія

 

всей

 

комнаты

 

окнами

 

по

одной

 

стене,

 

иоследиія

 

также

 

должны

 

иметь

 

достаточную

 

высоту.

Означенный

 

условія

 

могутъ

 

быть

 

достигнуты

 

при

 

вышние

 

комна-

ты

 

въ

 

4'/2— 5

 

аршинъ.

 

Высота

 

более

 

5

 

арш.

 

не

 

необходима

 

въ

санитарномъ

 

отношепіи.

8.

   

Площадь

 

иола

 

классной

 

комнаты

 

должна

 

быть

 

такова

 

что-

бы

 

можно

 

было

 

удобно

 

разместить

 

классные

 

столы

 

съ

 

достаточной

ширины

 

проходами

 

между

 

ними

 

а

 

для

 

этого

 

необходимо,

 

чтобы

 

на

каждаго

 

ученика

 

приходилось

 

не

 

менее

 

2— 2'/2

 

кв.

 

арш.

 

площа-

ди

 

пола.

9.

   

Вместимость

 

классной

 

комнаты,

 

т.

 

е.

 

объемъ

 

илп

 

количе-

ство

 

вмещающагося

 

въ

 

ней

 

воздуха,

 

должна

 

быть

 

такова,

 

чтобы

на

 

каждаго

 

ученика

 

приходилось

 

не

 

менее

 

И

 

куб.

 

арш.

10.

   

Полъ

 

классныхъ

 

номѣщеній

 

долженъ

 

быть

 

плотно

 

ско-

лоченнымъ

 

и

 

хорошо

 

окрашеинымъ,

 

потому

 

что

 

только

 

окрашен-

ные

 

иолы

 

можно

 

часто

 

мыть,

 

не

 

боясь

 

сырости.

 

Стены

 

нужно

белить

 

известью,

 

а

 

не

 

меломъ

 

пли

 

глиной,

 

п

 

лучше

 

негашеной,

но

 

меньше

 

2-хъ

 

разъ

 

въ

 

годъ.

 

Прсдъ

 

новой

 

побелкой

 

желательно

предварительно

 

соскабливать

 

старую.

1 1 .

   

Освещеніе

 

класса

 

окнами

 

должно

 

устраиваться

 

только

съ

 

левой

 

стороны

 

сидящихъ

 

учсниковъ,

 

такъ

 

какъ

 

справа

 

и

 

сза-

ди

 

иадающій

 

свіугъ

 

даетъ

 

твни

 

(отъ

 

пишущей

 

руки,

 

отъ

 

головы

самого

 

сидящаго

 

или

 

же

 

соседей),

 

которыя

 

содействуют!)

 

кривому

сидьнію учеников!) и утомляютъ зреніс; сзади расположенный ок-
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на

 

также

 

крайне

 

неудобны

 

и

 

для

 

глазъ

 

учителя,

 

потому

 

что

 

освѣ-

щеніе

 

спереди

 

занимающихся

 

чрезвычайно

 

вредно

 

дѣйствуетъ

 

на

зреніе.

12.

   

Величина

 

и

 

число

 

оконъ

 

должны

 

быть

 

таковы,

 

чтобы

световая

 

ихъ

 

поверхность

 

(площадь

 

оконъ

 

съ

 

вычетомъ

 

окоиныхъ

рамъ

 

и

 

переплетовъ

 

ихъ)

 

составляла

 

не

 

менее

 

'/7 — V»

 

площади

пола.

 

При

 

максимальныхъ

 

размѣрахъ

 

комнаты

 

въ

 

14

 

и

 

К)

 

арш

 

,

съ

 

площадью

 

пола

 

около

 

140

 

кв.

 

арш.,

 

световой

 

поверхности

потребуется

 

18—20

 

кв.

 

арш.,

 

каковая

 

получится

 

отъ

 

4 -хъ

 

оконъ,

въ

 

3

 

арш.

 

вышиной

 

и

 

2

 

арш.

 

шириной

 

каждое

 

(переплеты

 

рамъ

занимаютъ

 

не

 

менее

 

'Д

 

площади

 

окна).

 

Простѣнки

 

между

 

окнами

следуетъ

 

делать

 

не

 

более

 

1

 

арш.;

 

при

 

толстыхъ

 

каменныхъ

 

и

лимпачныхъ

 

ствнахъ

 

боковыя

 

поверхности

 

оконныхъ

 

отверстій

должны

 

возможно

 

больше

 

скашиваться.

 

Высота

 

подоконниковъ

 

отъ

пола

 

должна

 

быть

 

не

 

менее

 

1 1А

 

арш.,

 

при

 

чемъ

 

поверхности

 

по-

доконниковъ

 

при

 

толстыхъ

 

стѣнахъ

 

тоже

 

должны

 

быть

 

несколько

окошены.

13.

   

Въ

 

каждой

 

классной

 

комнате

 

необходимо

 

иметь

 

въ

 

ок-

нахъ

 

не

 

менее

 

двухъ

 

фортокъ,

 

въ

 

размере

 

Vs

 

рамы,

 

въ

 

верхней

ея

 

части,

 

при

 

чемъ

 

желательно,

 

чтобы

 

оне

 

были

 

откидными,

 

съ

горизонтальною

 

осью

 

вращенія

 

и

 

съ

 

жестяными

 

крыльями

 

по

 

бо-

камъ,

 

чтобы

 

струя

 

входящаго

 

воздуха

 

имела

 

направленіс

 

кверху,

где

 

равномерно

 

бы

 

смешивалась

 

съ

 

комнатнымъ

 

воздухомъ.

 

Кро-

ме

 

того,

 

желательно

 

иметь

 

на

 

противоположной

 

окнамъ

 

п

 

приле-

гающей

 

подъ

 

угломъ

 

наружной

 

ствпѣ

 

подъ

 

потолкомъ,

 

снеціально

вентиляціониыя

 

одно

 

или

 

два

 

отверстія,

 

не

 

менее

 

8

 

вершковъ

 

въ

квадрат!^

 

съ

 

металлической

 

решеткой

 

снаружи

 

и

 

откидной

 

крыш-

кой

 

внутри.

14.

   

Съ

 

целью

 

постоянной

 

вентиляціи

 

воздуха

 

классныхъ

комнать

 

также

 

желательно,

 

чтобы

 

печныи

 

отверстія

 

и

 

отдушины

для

 

выошекъ

 

выходили

 

въ

 

классную

 

комнату,

 

а

 

где

 

возможно —

необходимо

 

заботиться,

 

чтобы

 

печи

 

устраивались

 

съ

 

постоянно

действующими вытяжными отверстіями и ходами, а также и нагре-
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вательными

   

камерами

   

для

    

свѣжаго

 

воздуха,

 

проводимаго

 

чрезъ

псчныя

 

вентиляціонныя

 

трубы

 

въ

 

комнату

 

(калориферы).

15.

     

Отопленіе

 

классныхъ

 

комнатъ

 

должно

 

быть

 

такъ

устроено,

 

чтобы

 

температура

 

классовъ

 

была

 

не

 

менѣе

 

14"

 

Р.

 

и

чтобы

 

продукты

 

горѣнія

 

не

 

поступали

 

въ

 

классныя

 

комнаты;

 

по-

тому

 

можно

 

рекомендовать

 

устройство

 

только

 

голландскихъ

 

пе-

чей

 

съ

 

вытяжными

 

отверстіями

 

вверху

 

и

 

внизу.

 

Унтермарковскія,

желѣзныя

 

и

 

русскія

 

печи

 

въ

 

классахъ

 

не

 

должны

 

быть

 

допу-

скаемы.

16.

   

При

 

каждой

 

школѣ

 

должна

 

быть

 

теплая

 

и

 

свѣтлая

 

раз-

дѣвальная

 

для

 

учениковъ,

 

настолько

 

просторная

 

(до

 

1

 

кв.

 

арш.

на

 

ученика),

 

чтобы

 

она

 

же

 

могла

 

служить

 

и

 

рекреаціошюй

 

для

 

всѣхъ

учениковъ

 

школы,

 

особенно

 

во

 

время

 

неремѣнъ

 

въ

 

ненастную

 

по-

году,

 

когда

 

классная

 

комната

 

должна

 

быть

 

нровѣтриваема.

17.

   

Въ

 

школьномъ

 

же

 

зданіи

 

можно

 

имѣть

 

помѣщеніе

 

для

учителя

 

въ

 

1—2

 

комнаты,

 

съ

 

отдѣлыіымъ

 

ходомъ.

 

Для

 

ссмей-

ныхъ

 

учителей

 

лучше

 

устраивать

 

особые

 

флигеля

 

на

 

школьномъ

дворѣ.

18.

   

Въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

гдѣ

 

предвидятся

 

ночевки

 

учениковъ,

иосѣщающихъ

 

школу

 

изъ

 

дальпихъ

 

деревень,

 

необходимо

 

имч)ть

соответствующее

 

помѣщеніе

 

отдѣльно,

 

такъ

 

какъ

 

допускать

 

ночев-

ки

 

въ

 

классной

 

комнатѣ

 

нельзя.

19.

   

Питьевая

 

вода

 

должна

 

быть

 

изъ

 

напболѣо

 

доброкачест-

всннаго

 

источника

 

въ

 

селеніи,

 

свѣжая,

 

и

 

для

 

храненія

 

ея

 

должны

тіѣться

 

чаны

 

съ

 

полной

 

покрышкой

 

и

 

краномъ

 

внизу;

 

при

 

кранѣ

должна

 

быть

 

кружка,

 

а

 

подъ

 

краномъ

 

тазъ

 

или

 

ушатъ.

20.

   

Въ

 

классной

 

комнатѣ

 

п

 

рекреаціонной

 

желательно

 

имѣть

особыя

 

плевательницы

 

съ

 

водой,

 

ежедневно

 

очиіцаемыя,

 

пользо-

ваться

 

которыми

 

необходимо

 

нрі учить

 

дѣтей.

21.

   

Отхожія

 

мѣста

 

долзкны

 

быті)

 

устраиваемы

 

на

 

пзвѣстномъ

отдаленіи

 

отъ

 

школы

 

и

 

соединяться

 

со

 

школой

 

настилкой

 

изъ

 

до-

сокъ

 

или

 

камня;

 

должны

 

быть

 

хорошо

 

крытыми

 

и

 

огороженными,

имѣть два отдѣленія, съ обособленными ходами, лучше съ ироти-
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воположныхъ

 

сторонъ,

 

для

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

съ

 

количест-

вомъ

 

мѣстъ

 

не

 

менѣе

 

2-хъ

 

въ

 

каждомъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

устройства

сортировъ

 

при

 

зданіп,

 

необходимо

 

устройство

 

отдѣлыіых'ь

 

изъ

нпхъ

 

вытяжекъ

 

въ

 

трубу.

 

Выгребныя

 

ямы

 

пли

 

ящики

 

должны

очищаться

 

по

 

возможности

 

часто

 

(не

 

менѣе

 

2-хъ

 

разъ

 

въ

 

годъ).

Съ

 

цѣлыо

 

дезодоризаціи

 

и

 

обезврежлванья

 

испражнсиіп

 

рекомен-

дуется

 

устраивать

 

правильную

 

земл;шую

 

засыпку

 

ихъ,

 

съ

 

систе-

матическим'!,

 

удаленіемъ

 

земляной

 

смѣси

 

(какъ

 

прекраснаго

 

удобри-

тельнаго

 

средства).

22.

   

ВслѣдстЕІе

 

громаднаго

 

вліянія

 

на

 

физическое

 

развитіс

учащихся

 

классной

 

мебели,

 

необходимо,

 

чтобы

 

школьный

 

парты

были

 

устраиваемы

 

съ

 

соблгоденіемъ

 

всѣхъ

 

школыю-гпгіенпческнхъ

требований,

 

примѣиительно

 

къ

 

росту

 

учениковъ.

 

Каждая

 

парта

должна

 

быть

 

устроена

 

только

 

для

 

двухъ

 

учениковъ,

 

въ

 

крайнемъ

случаѣ

 

для

 

4-хъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

каждаго

 

ученика

 

было

 

мѣ-

сто

 

не

 

менѣс

 

12

 

—

 

13

 

вершковъ,

 

съ

 

прикрѣилспными

 

къ

 

столамъ

скамьями

 

и

 

спинками.

 

Доска

 

стола

 

должна

 

быть

 

съ

 

откидною

 

ча-

стью

 

для

 

каждаго

 

ученика

 

отдѣльно,

 

чтобы

 

при

 

сидѣніи

 

за

 

сто-

ломъ

 

задній

 

край

 

доски

 

стола

 

заходилъ

 

за

 

персдпій

 

край

 

скамьи

(отрицательная

 

днстанція)

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

на

 

1

 

вершокъ.

23.

   

Разстановка

 

столовъ

 

въ

 

классной"

 

комнатѣ

 

должна

 

быть

таковою,

 

чтобы

 

свѣтъ

 

съ

 

оконъ

 

на

 

всѣ

 

столы

 

падалъ

 

съ

 

лѣвоіі

стороны

 

сидящихъ

 

и

 

чтобы

 

были

 

достаточной

 

ширины

 

проходы

между

 

ними

 

и

 

съ

 

боковъ.

24.

   

Классная

 

доска

 

должна

 

быть

 

равномѣрно

 

окрашенною

 

въ

черный

 

цвѣтъ,

 

безъ

 

блеска,

 

и

 

такъ

 

установлена,

 

чтобы

 

ни

 

съ

которой

 

стороны

 

не

 

отсвѣчпвала.

25.

   

По

 

отиошенію

 

къ

 

прочимъ

 

учебнымъ

 

пособіямъ

 

можно

вкратцѣ

 

установить

  

слѣдующія

 

требованія:

а)

 

Аспидныя

 

доски

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

только

 

хороша-

го

 

чернаго

 

цвѣта,

 

гладкія,

 

но

 

не

 

блестящія

 

и

 

не

 

мягкія:

 

грифеля

должны быть мягкіе, хорошаго качества.
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б)

 

Писчая

 

бумага

 

не

 

должна

 

пропускать

 

чернилъ,

 

для

 

чего

должна

 

быть

 

достаточно

 

плотною

 

и

 

хорошо

 

проклеенною,

 

чернила

должны

 

быть

 

насыщеннаго

 

чернаго

 

цвѣта,

 

перья

 

мягкими

 

и

 

эла-

стичными.

26.

   

Физическія

 

упражненія

 

должны

 

состоять

 

изъ

 

элементар-

ныхъ

 

свободныхъ

 

движеній,

 

лучшпмъ

 

выралсеніемъ

 

которыхъ

 

мо-

гутъ

 

служить

 

подвилшыя

 

дѣтскія

 

игры.

27.

   

Возрастъ

 

поступленія

 

учениковъ

 

въ

 

школы

 

не

 

долженъ

быть

 

менѣе

 

8— 9

 

лѣтъ.

—

 

24-го

 

января

 

скончалась

 

послѣ

 

продолжительной

 

болѣзпи

 

на-

чальница

 

Иркутскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Аполлинарія

Артемьевна

 

Айгустова.

 

Отпѣваніе

 

и

 

погребете

 

усопшей

 

происходи-

ло

 

26

 

января.

 

Подробности

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

Ж

--

 

«Извѣстія

 

Каз.

 

епархіи»

 

сообщаютъ,

 

что

 

едва

 

лишь

 

высоко-

преосвященный

 

архіепископъ

 

арсеніЙ

 

успѣлъ

 

вступить

 

въ

 

управле-

ніе

 

епархіей,

 

какъ

 

иолучилъ

 

нѣсколько

 

анонимныхъ

 

доносовъ.

 

Воз-

мущенный

 

до

 

глубины

 

души

 

тагсимъ

 

поступкомъ

 

доносчиковъ

 

влады-

ка

 

сдѣлалъ

 

слѣдующее

 

предложевіе

 

копсисторіи:

 

Съ

 

миромъ

 

и

 

лю-

бовно

 

вступилъ

 

я

 

въ

 

управленіе

 

Казанской

 

паствой,

 

съ

 

искреннимъ

желаніемъ

 

блага

 

пасомымъ

 

и

 

управляемымъ

 

приступилъ

 

къ

 

ознако-

мление

 

съ

 

дѣлами

 

и

 

нуждами

 

епархіи

 

п

 

деятелями

 

въ

 

ней,

 

нмѣя

въ

 

виду

 

исподоволь,

 

послѣ

 

болѣе

 

или

 

мѳнѣе

 

основательнаго

 

озна-

комленія

 

съ

 

фактическимъ

 

ноложеніемъ

 

дѣлъ

 

и

 

дѣятелей,

 

напра-

вить

 

но

 

возможности

 

все

 

такт.,

 

какъ

 

велитъ

 

мнѣ

 

мой

 

архипастыр-

скій

 

долгъ

 

и

 

совѣсть.

 

не

 

нрибѣгая

 

къ

 

неііризваннымъ

 

подсказкамъ,

а

 

представляя

 

все

 

сущности

 

дѣла

 

и

 

времени.

 

Но

 

къ

 

удивленно

 

и

огорченно

 

моему,

 

сразу

 

же,

 

едва

 

прикоснувшись

 

къ

 

дѣламъ,

 

мнѣ

пришлось

 

натолкнуться

 

на

 

крайне

 

уродливое

 

явленге

 

...

 

Только

вравственно

 

уродливымъ

 

явленіемъ,

 

а

 

не

 

инымъ

 

словомъ,

 

могу

назвать

 

тѣ

 

анонимныя

 

письма,

 

какія

 

мнѣ

 

одними

 

изъ

 

первыхъ

пришлось

 

распечатать,

 

предполагая,

 

что

 

въ

 

представлениыхъ

 

мнѣ

конвертахъ заключаются дѣловыя бумаги ....  Съ грустью пришлось
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убѣдитьоя,

 

лто

 

въ

 

нихъ,

 

вмѣсто

 

дѣла,

 

излагались

 

грязны.е

 

доносы,

авторы

 

которыхъ

 

или

 

стыдились,

 

иди

 

боялись

 

подписать

 

подъ

 

ними

свои

 

имена-.

 

Особенно

 

прискорбно

 

то,

 

что

 

на

 

нервыхъ

 

же

 

шагахъ

моего

 

прибытія

 

въ

 

епархію,

 

не

 

давши

 

мнѣ

 

ни

 

времени,

 

ни

 

возмож-

ности

 

ознакомиться

 

съ

 

положепіемъ

 

ея

 

дѣлъ

 

и

 

съ

 

порученнымъ

моему

 

вѣдѣнію

 

духовенствомъ,

 

не

 

зная

 

ни

 

моихъ

 

взглядовъ

 

на

дѣло

 

управленія

 

епархіей,

 

ші

 

моихъ

 

иравилъ,

 

коими

 

я

 

руковод-

ствуюсь

 

въ

 

отношеніяхъ

 

своихъ

 

къ

 

подчиненному

 

миѣ

 

духовенству,

нашлись

 

люди,

 

не

 

иостыдившіеся

 

сразу

 

асе

 

осаждать

 

меня,

 

невѣ-

домаго

 

имъ,

 

пасквилями,

 

путемъ

 

подачи

 

анонимныхъ

 

доносов>.

 

Что

же

 

эти

 

люди

 

думали

 

обо

 

мнѣ?

 

Неужели

 

они

 

рѣшились

 

предположить

во

 

мнѣ

 

что

 

либо

 

общее

 

съ

 

ними?— иначе

 

говоря,

 

-неужели

 

они

могли

 

допустить,

 

что

 

я

 

смогу

 

унизить

 

свое

 

архипастырское

 

досто-

инство

 

и

 

возьмусь

 

за

 

грязное

 

дѣло

 

разсматриванія

 

ихъ

 

анонимныхъ

писаній,

 

повѣрю

 

тому,

 

что

 

стыдно

 

или

 

же

 

опасно

 

было

 

засвидѣ-

тельствовать

 

своимт,

 

подписомъ,

 

и,

 

нридавъ

 

анонимному

 

пасквилю

значеніе

 

правды,

 

рѣшусь

 

смотрѣть

 

на

 

него,

  

какъ

 

на

 

дѣловой

 

доку-

ментъ?

 

Сугубо

 

жаль

 

и

 

прискорбно,

   

если

    

это

   

такъ .....

    

Затѣмъ, —

неужели

 

иисавшіѳ

 

и

 

пишущіе

 

анонимныя

 

письма

 

не

 

знаютъ,

 

что

нашъ

 

законъ,

 

оцѣнивъ

 

по

 

достоинству

 

и

 

качество

 

такихъ

 

писаній

и

 

нравственный

 

облпкъ

 

творцоьъ

 

ихъ,

 

строго

 

караетъ

 

прибѣгаю-

щихъ

 

къ

 

такому,

 

недостойному

 

имени

 

христианина,

 

способу

 

облнченія

ближняго

 

своего

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

даетъ

 

самуго

 

широкую

 

возмож-

ность

 

открыто,

 

честно

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

начальства

 

о

 

всѣхъ

замѣчаемыхъ

 

кѣмъ

 

либо

 

неправдахъ

 

и

 

уклоненіяхъ

 

отъ

 

долга?

 

Не

думаю.

 

Если

 

бы

 

пишущіе

 

анонимныя

 

письма

 

не

 

знали

 

о

 

существо-

ваніи

 

карающаго

 

ихъ

 

за

 

то

 

закона,

 

то

 

навѣрное

 

не

 

прибѣгали

 

бы

къ

 

различнымъ

 

уверткамъ

 

скрыть

 

свое

 

имя.

 

Нѣтъ.

 

Любители

анонимныхъ

 

писаній

 

знаютъ

 

карающій

 

ихъ

 

законъ.

 

но

 

будучи

 

сами

беззаконниками

 

въ

 

своихъ

 

дѣлахъ

 

и

 

въ

 

большпнствѣ

 

случаевъ

 

руко-

водимые

 

чувствомъ

 

ненависти,

 

злобы

 

и

 

мстительности

 

къ

 

ближнему

своему,

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

писанію

 

пасквилей

 

и,

 

какъ

 

беззаконники,

боясь

 

уликъ

 

и

 

раскрытія

 

собственныхъ

 

своихъ

 

темныхъ

 

дѣлъ,

скрываются

 

во

 

тьмѣ,

 

и

 

безъимянными

 

своими

 

доносами

 

силятся

втянуть
 

въ
 

такую
 

же
 

тьму
 

часто
   

ни
    

въ
   

чемъ
   

неповинныхъ,
   

ни
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предъ

 

нпми,

 

ни

 

предъ

 

кѣмъ

 

либо

 

другимъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

такіе

 

донос-

чики,

 

повидимому.

 

не

 

созпаютъ,

 

что

 

своими

 

анонимными

 

писаніями

они

 

унижаютъ

 

не

 

только

 

себя

 

(это

 

дѣло

 

ихъ),-

 

но

 

и

 

toi

 

лицо;

 

къ

которому

 

они

 

обращаются

 

со

 

своими

 

доносами,

 

и

 

глубоко

 

оскорб-

ляютъ

 

разсчитывая,

 

что

 

такимъ

 

доиосамъ

 

будетъ

 

придано

 

значеніе

п

 

получатель

 

снизойдетъ

 

до

 

вниманія

 

къ

 

ихъ

 

содержание

Дабы

 

впредь

 

никто

 

не

 

рѣшался

 

обращаться

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

аноним-

ными

 

письмами,

 

глубоко

 

возмущающими

 

и

 

оскорбляющими

 

меня,

предлагаю

 

копснсторін,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальпыхъ

 

Извѣ-

стіяхъ,

 

возможно

 

шире

 

оповѣстить,

 

что

 

я

 

отнюдь

 

не

 

буду

 

обращ

 

.ть

внимаяія

 

на

 

содержаніе

 

анонимныхъ

 

доносовъ,

 

напротивъ

 

озабочусь

принять

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

меня

 

мѣры

 

къ

 

обнаружение

 

именъ

анонимныхъ

 

доносчиковъ

 

и

 

преданію

 

ихъ

 

законной

 

за

 

то

 

ответ-

ственности.

—

 

На

 

вопросъ

 

одного

 

священника:

 

Можно

 

ли

 

совершать

 

вѣпчапіе

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

жеиихъ

 

или

 

невѣста,

 

или

 

кто-либо

 

изъ

 

присут-

ствующихъ

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

предложенный

 

брачущимся

 

вопросъ:

 

«не

обт.щалея

 

(обѣщалася)

 

ли

 

еси

 

иной

 

иевѣстѣ

 

(иному

 

мужу)» — отвѣ-

тптъ:

 

да,

 

обѣщался

 

(обѣщалась)»,

 

Под.

 

епарх.

 

вѣд.

 

даютъ

 

слѣду-

юіцій

 

отвѣтъ:

 

Священіпікъ,

 

приступая

 

къ

 

совершенно

 

вѣнчанія,

долженъ

 

прежде

 

всего

 

предложить

 

жениху

 

и

 

невѣстѣ

 

вопросъ

 

о

томъ,

 

имътотъ-ли

 

они

 

свободное

 

произволеніе

 

на

 

вступленіе

 

въ

 

бракъ.

Если

 

иа

 

этотъ

 

вопросъ

 

послѣдуетъ

 

утвердительный

 

отвѣтъ,

 

вѣнчаніе

совершается;

 

въ

 

протйвномъ

 

же

 

случаѣ

 

оно

 

совершено

 

быть

 

нѳ

можетъ.

 

Но

 

кромѣ

 

вопроса

 

о

 

свободномъ

 

и

 

непринужденномъ

 

жѳланіп

сочетаться

 

бракомъ,

 

въ

 

чинѣ

 

вѣнчанія

 

есть

 

еще

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

ие

 

обѣщался

 

ли

 

женихъ

 

иной

 

невѣстѣ,

 

a

 

невѣста

 

—

 

иному

 

жениху.

На

 

этотъ

 

вопросъ,

 

по

 

указанію

 

Требника,

 

долженъ

 

послѣдовать

отрицательный

 

отвѣтъ:

 

«не

 

обѣщался,

 

честный

 

отче». — Но

 

какъ

долженъ

 

поступить

 

священникъ,

 

если

 

кто-либо

 

изъ

 

брачущихся,

ішѣсто

 

указаннаго

 

отрицательнаго

 

отвѣта,

 

дастъ

 

положительный?

ьлѣдуетъ

 

ли

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

совершать

 

таинство,

 

или

 

нътъ?

Основываясь

 

на

 

томъ,

 

что

 

отрицательный

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

о

спободпомъ

 

произволеніи

 

лишаетъ

 

священника

 

права

 

повѣнчать

Дапную чету, можно было бы предположить, что   и   положительный
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отвѣтъ

 

на

 

вопросъ:

 

«не

 

обѣщался

 

ли

 

еси

 

и

 

т.

 

п.»

 

долженъ

 

сопро-

вождаться

 

такими

 

же

 

посліідстиіями.

 

На

 

самомъ

 

нее

 

дѣл.ѣ

 

ни

церковные,

 

ни

 

гражданскіе

 

законы

 

не

 

поставляготъ

 

обѣщанія,

даннаго

 

женихомъ

 

или

 

невѣстой

 

другому

 

лицу,

 

въ

 

ряду

 

препят-

ствій

 

къ

 

браку.

 

Далее

 

обѣщаніе,

 

соединенное

 

съ

 

обольщеніемъ,

 

хотя

и

 

признается

 

законами

 

за

 

проступокъ

 

уголовнаго

 

характера,

 

однако

не

 

влечетъ

 

за

 

собой

 

ограниченія

 

въ

 

правѣ

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

по

своему

 

выбору

 

и

 

необходимости

 

повѣнчаться

 

непремѣнно

 

съ

 

обма-

нутой,

 

такъ

 

какъ

 

наказаяіе

 

за

 

такой

 

проступокъ,

 

по

 

1531

 

ст.

 

улож.

о

 

наказаніяхъ,

 

ограничивается

 

лишь

 

заключеніемъ

 

виновнаго

 

въ

смирительномъ

 

домѣ

 

отъ

 

одного

 

года

 

и

 

четырехъ

 

.мѣсяцевъ

 

до

 

двухъ

лѣтъ

 

и

 

лншеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

правъ

 

и

 

преимуществъ.

 

Въ

 

виду

этого,

 

если

 

женихъ

 

или

 

невѣста

 

на

 

вопросъ:

 

«не

 

обѣщался

 

ли

 

есп»

и

 

т,

 

д.

 

отвѣтили

 

утвердительно,

 

священникъ

 

не

 

долженъ

 

прекра-

щать

 

чина

 

вѣнчаиія.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

долженъ

 

опъ

 

дѣлать

 

этого,

еслибы,

 

какъ

 

это

 

иногда

 

случается,

 

во

 

время

 

вѣнчанія

 

кто-либо

изъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

храмѣ

 

заявилъ,

 

что

 

женихъ,

 

напр.,

обѣщалъ

 

жениться

 

на

 

другой

 

дѣвицѣ

 

и

 

даже

 

обольстилъ

 

ее.

 

Вываетт.

иногда,

 

что

 

обманутая

 

или

 

родители

 

ея,

 

узнавъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

оболь-

ститель

 

желаетъ

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

другой

 

дѣвицей,

 

обращаются

къ

 

священнику

 

съ

 

просьбой

 

не

 

вѣнчать

 

виновнаго.

 

Въ

 

такомъ

случаѣ

 

священникъ

 

можетъ

 

сообщить

 

невѣстѣ

 

и

 

ѳя

 

родителямъ

 

объ

этой

 

просьбѣ,

 

прочитать

 

имъ

 

1531

 

ст.

 

улож.

 

о

 

наказ,

 

и,

 

если,

 

не

смотря

 

на

 

ожидающее

 

обольстителя

 

наказаніе,

 

невѣста

 

и

 

ея

 

роди-

тели

 

будутъ

 

настаивать

 

на

 

браковѣнчаніи,

 

то

 

вѣнчать.

 

Такимъ

образомъ,

 

ни

 

заявленіѳ

 

самого

 

жениха

 

(или

 

невѣсты)

 

о

 

томъ,

 

что

онъ

 

далъ

 

обѣщаніе

 

другой

 

невѣстѣ,

 

ни

 

обвиненіе

 

его

 

кѣмъ

 

бы

 

то

ни

 

было

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

обольстилъ

 

даже

 

какую

 

либо

 

дѣвицу,

давъ

 

обѣіпаніе

 

жениться

 

на

 

ней,

 

не

 

служитъ

 

препятствіѳмъ

 

къ

совершенно

 

вѣнчанія.

                                      

(Подол.

 

Еп.

 

Вѣд.)

—

 

Въ

 

молитвѣ:

 

«Везначальне,

 

втічне,

 

святе

 

святыхъ»...,

 

поло-

женной

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

Елеосвященія,

 

есть

 

непонятное

выраженіе:

 

«не

 

имуще

 

скверны

 

или

 

враски»...

 

Что

 

такое

 

врасна?

Это

 

— русское

 

устарѣлое

 

слово.

 

Въ

 

славянско

 

греко-латинскомъ

 

словаре

Поликарпова оно по гречески переведено: ротк, полатыни ruga. 'Ротк
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u

 

ruga

 

но

 

русски

 

значатъ:

 

морщина

 

на

 

лицѣ

 

или

 

складка

 

на

 

одеждѣ,

Какъ

 

слово

 

врисиа

 

объясняется

 

и

 

въ

 

словаряхъ,

 

въ

 

нравственномъ

же

 

переносномъ

 

смыслѣ

 

значитъ:

 

недостатокъ,

 

порокъ.

 

Подъ

 

враской

здѣсь

 

нужно

 

разумѣть

 

порокъ.

 

Вся

 

эта

 

мысль

 

взята

 

изъ

 

посланія

къ

 

Ефесянамъ

 

(5,

 

27),

 

гдѣ

 

по

 

гречески

 

она

 

читается

 

такъ:

 

[xy]

 

еуооаач

cnuftov

 

Tj

 

ротіоа,

 

пославянски:

 

не

 

имущу

 

скверны

 

или

 

порока,

 

по-

русски:

 

не

 

имѣющуго

 

пятна

 

или

 

порока.

 

Очевидно,

 

по

 

сравненію

съ

 

пятномъ,

 

здѣсь

 

разумѣется

 

подъ

 

ротіоа— морщина,

 

складка,

 

т.

 

ѳ.

нравственный

   

недостатокъ

   

пли

 

порокъ,

  

но

 

не

 

въ

 

строгомѣ

 

смыслѣ.

(Рук,

   

для

 

сельск.

   

Паст.).

—

 

Недавно

 

вь

 

Лондонѣ

 

появилось

 

пзданіе

 

небольшого

 

отрывка

папируса

 

незадолго

 

предъ

 

тѣмъ

 

найденнаго

 

въ

 

Егинтѣ,

 

который

представляетъ

 

необычайный

 

научный

 

интересъ.

 

Документъ

 

этотъ

носящій

 

названіе

 

Абу.а

 

'Ьгроо

 

—

 

«Изреченія

 

Іисуса»

 

найденъ

 

среди

массы

 

другихъ

 

напирусовъ

 

па

 

граннцѣ

 

Ливійской

 

пустыни,

 

близь

деревни

 

Behnesa,

 

въ

 

120

 

миляхъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Каира.

 

Систематп-

ческія

 

раскопки,

 

предпринятыя

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

обществомъ

Egyptian

 

Exploration

 

Fund,

 

обнаружили

 

развалины

 

древняго

 

города

Оксйрйнха

 

(Oxyrhinchus),

 

одного

 

изъ

 

главныхъ

 

первоначальныхъ

центровъ

 

христіанства

 

въ

 

Египтѣ.

 

Многіе

 

драгоцѣнные

 

документы,

лежащіе

 

среди

 

кучъ

 

мусора,

 

конечно

 

уже

 

погибли;

 

но

 

все

 

таки

огромное

 

количество

 

сокровищъ

 

спасено,

 

и

 

пока

 

еще

 

слишкомъ

 

рано,

чтобы

 

вполиѣ

 

оцѣнпть

 

ихъ.

 

Какъ

 

велико

 

число

 

памятниковъ

 

пись-

менности,

 

найденныхъ

 

при

 

этомъ,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

цѣлыхъ

 

280

яіциковъ

 

съ

 

рукописями

 

было

 

отправлено

 

вь

 

Англію,

 

и

 

кром'Б

 

того

150

 

свитковъ

 

было

 

принесено

 

въ

 

даръ

 

египетскому

 

правительству.

Большинство

 

рукописей

 

писано

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ,

 

но

 

есть

 

также

памятники

 

на

 

языкахъ

 

латинскомъ,

 

коптскомъ

 

и

 

арабскомъ.

 

По

содержаний

 

это

 

по

 

большой

 

части

 

договоры,

 

письма,

 

завѣщанія,

«четы

 

и

 

другіе

 

документы

 

частнаго

 

и

 

оффиціальнаго

 

характера.

 

Но

не

 

мало

 

также

 

найдено

 

рукописей

 

литературнаго

 

содержанія — класси-

чтспхъ

 

и

 

древне-христіанскихъ.

 

Къ

 

послѣднимъ

 

принадлежатъ

 

и

"бнародованныя

 

«Изреченія

 

Іисуса».

 

Они

 

написаны

 

на

 

листѣ

 

изъ

'пширусиой

 

книги,

 

размѣромъ

 

4 3ДХ3 3/4

 

дЕойма.

 

Повидимому,

 

перво-

начальный лйстъ былъ шире и нѣсколько сломанъ въ своей нижней
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части.

   

Всѣхъ

  

изрѣченій

 

восемь,

 

но

 

четвертое

 

и

 

восьмое

   

не

   

могутъ

быть

 

возстановлены,

  

таКъ

 

какъ

 

приходятся

  

на

 

наиболѣе

   

постридмв-

шемъ

 

мѣстѣ

 

листка.

   

Сильно

 

пострадало

 

также

 

и

    

пятое

    

изречепіе,

ОрпгиНалъ

 

писанъ

 

по-гречески,

  

но

 

латинскими

 

буквами

    

и

    

гласнтъ

елѣдующбе:

1)

   

* __

   

п

 

тогда

 

узришъ

 

ясно,

  

какъ

 

извлечь

 

сучецъ

    

изъ

    

ока

брата

 

твоего».

2)

   

«Тисусъ

 

глаголетъ:

 

если

 

вы

 

не

 

поститесь

 

относительно

 

міра

(vY]OT£Ûaï]-s

 

тоу

 

xoajAov —выражепіе

 

весьма

 

необычное,

 

которому

англійскіе

 

издатели

 

прпдаютъ

 

зпаченіе

 

«отрекаться

 

отъ

 

міра»),

 

вы

никакъ

 

не

 

найдете

 

царствія

 

Вожія,

 

и

 

если

 

вы

 

не

 

соблюдаете

субботу

 

истинно,

 

вы

 

не

 

узрите

 

Отца»

 

(необычное

 

выраженіе

аа[3(3атіат]те

 

та

 

аа[5[Затоѵ

 

издатели

 

справедливо

 

отличаютъ

 

отъ

 

обычнаго

Tïjpsrv

 

та

 

аа|3ратаѵ

 

и

 

придаіотъ

 

ему

 

впутренній

 

смыслъ:

 

дѣлать

 

изъ

субботы

 

истинную

 

субботу,

 

соблюдать

 

субботу

 

въ

 

духѣ

 

и

   

истинѣ).

3)

   

«Тисусъ

 

глаголетъ:

 

«Я

 

стоялъ

 

посреди

 

міра

 

и

 

они

 

видѣли

Меня

 

во

 

плоти

 

и

 

Я

 

нашелъ

 

всѣхъ

 

упившимися

 

и

 

никого

 

изъ

 

нихъ

не

 

нашелъ

 

Я

 

жаждущимъ,

 

и

 

душа

 

Моя

 

скорбитъ

 

о

 

сынахъ

 

человѣ-

ческихъ,

  

ибо

 

они

 

слѣпы

 

въ

 

сѳрдцахъ

 

своихъ»

4)

   

«Іисусъ

 

глаголетъ:

 

гдѣ...

  

и

 

тамъ...

  

одинъ,

 

Я

 

съ

 

нимъ».

5)

   

«Іисусъ

 

глаголетъ:

 

пророкъ

 

не

 

пріѳмлется

 

въ

 

отечеств!;

своемъ,

 

какъ

 

и

 

врачъ

 

никогда

 

не

 

творитъ

 

псцѣленій

 

надъ

 

тѣмн,

которые

 

знаютъ

 

его».

6)

   

«Іисусъ

 

глаголетъ:

 

городъ,

 

воздвигнутый

 

на

 

вершинѣ

 

высо-

кого

 

холма

 

и

 

утвержденный,

 

не

 

можетъ

 

ни

 

упасть

 

ни

 

быть

 

скры-

тымъ» .

Время

 

происхожденія

 

этого

 

памятника

 

молено

 

приблизительно

определить

 

на

 

основапіи

 

внѣшнихъ

 

свидѣтельствъ.

 

Едва

 

ли

 

папи

русъ,

 

нмѣющій

 

форм^

 

книги,

 

а

 

не

 

свитка,

 

могъ

 

явиться

 

въ

 

первое

столѣтіе,

 

или

 

въ

 

первую

 

половину

 

второго.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

па

основаніи

 

почерка

 

и

 

того

 

факта,

 

что

 

этотъ

 

дукументъ

 

найдент.

BM'ï'.CT'fi

 

съ

 

другими

 

безспорно

 

принадлежащими

 

второму

 

и

 

третьему

столѣтіяшъ,

 

калсется

 

300-й

 

годъ

 

по

 

Р.

 

X.

 

можно

 

считать

 

самымъ

позднимъ срокомъ его появленія;
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Отсюда

 

съ

 

достаточною

 

ясностью

 

видно,

 

что

 

этотъ

 

папирусъ

древнѣе

 

всѣхъ

 

кодексовъ,

 

содержащихъ

 

нашъ

 

евангельскій

 

текстъ.

Вопросъ

 

о

 

происхожденіи

 

и

 

достовѣрности

 

этихъ

 

изреченій

даетъ

 

широкій

 

просторъ

 

всякаго

 

рода

 

догадкамъ.

 

Представляютъ

ли

 

они

 

свободные

 

цитаты

 

изъ

 

каноническихъ

 

евангелій,

 

или

 

они

представляютъ

 

извлечете

 

изъ

 

«Евангелія

 

отъ

 

Египтянъ»,

 

или

 

изъ

«Евангелія

 

отъ

 

Евреевъ»?

 

А

 

то,

 

можетъ

 

быть,

 

это

 

просто

 

— собраніе

«логій»

 

въ

 

родѣ

 

того

 

собранія,

 

какое,

 

какъ

 

разсказываетъ

 

Папій,

было

 

составлено

 

св.

 

Матѳеемъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

«Изреченіями

 

Тисуса»

должны

 

увидѣть

 

свѣтъ

 

другіе

 

важные

 

памятники

 

той

 

же

 

находки:

отрывокъ

 

евангелія

 

отъ

 

Матѳея

 

—

 

Ш-го

 

вѣка

 

и

 

отрывки

 

классиковъ.

Затѣмъ

 

остается

 

еще

 

значительное

 

количество

 

памятниковъ,

 

изслѣ-

дованіе

 

и

 

изданіе

 

которыхъ

 

потребуетъ

 

не

 

мало

 

времени.

(«Церков.

 

вѣст.

 

»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ДЪТСКІЙ

    

отдыхъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

ДЛЯ

 

ДЪТЕЙ

 

ШКОЛЬНАГО

 

ВОЗРАСТА.

(Выходитъ

 

20-го

 

числа

 

каждаго

   

мъсяца).

«ДВТСКІЙ

 

ОТДЫХЪ»

 

допущенъ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министер-
ства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,
мужскихъи

 

женскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ;

Учебнымъ

 

Комитбтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

для

 

фундаменталь-
выхъ

 

библіотекъ

 

духовныхъ

 

училищъ;

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

Соб-
ственной

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Канцеляріи

 

по

 

учрежденіямъ

 

Императрицы

 

Ma-
pin — въ

 

четыре

 

класса

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

Вѣдомства.

Въ

 

1898

 

году

 

ясурналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

нрограммѣ,.

какъ

 

и

 

въ

 

истекшемъ

 

году.

Въ

 

1897

 

г.

 

напечатаны

 

повѣсти

 

и

 

разсказы:

 

А.

 

В.

 

Догановичъ
«Пчелиный

 

домикъ»;

 

II

 

В.

 

Засодимскаго

 

«Въ

 

подвалѣ»,

 

«Бено»;
Клавдіи

 

Лукашевичъ

 

«Старый

 

Намфилычъ»

 

и

 

«Воришка»;

 

Д.

 

Н..
Мамина-Сибиряка

 

«На

 

саймѣ»,

 

съ

 

иллюстраціями

 

А.

 

М.

 

Васнецова;
В.

 

Новоспаескаго

 

«Солнечный

 

день»;

 

А.

 

Н.

 

Николаевой

 

«Не

 

пе-

ренесла»;

 

Н.

 

Познякова

 

«Весной

 

запахло»;

 

сказки

 

А.

 

Г.

 

Сахаровой
«Драгоцѣннѣйшій

 

алмазъ»,

 

«Цѣлебный

 

источникъ»;

 

В.

 

Сысоева
«Зимней

 

ночью»,

 

«Паромщикъ

 

Яковъ»;

 

А.

 

П.

 

Сергѣенко

 

«Герои»,
съ

 

иллюстраціями

 

К.

 

Высотскаго;

 

кавказскія

 

легенды

 

Д.

 

Хаханова
«Воронья

 

башня»

 

и

 

др.;

 

разсказъ

 

Чайченко

 

«Батька

 

и

 

дочка»,

 

въ

перев.

 

Н.

 

Перелыгина;

 

напечатанъ

 

большой

 

историческій

 

романъ

3.
 

Топпеліуса:
     

«Юнгарсы»
 

(Jungars
 

saga),
    

переводъ
 

со
 

шведскаго-
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А.

  

В.

 

Полторацкой,

    

съ

  

10

 

большими

 

вкладными

 

картинками

 

фин-
скаго

 

художника

 

Федерлея.

Кромѣ

 

разсказовъ

 

и

 

повѣстей,

 

въ

 

журналѣ

 

напечатаны

 

для

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста:

I.

   

Статьи

 

географическаго

 

и

 

иеторическаго

 

содержанія,

 

а

 

так-

же

 

естественно-научные

 

очерки:

 

«Поѣздка

 

къ

 

Эльбрусу» — изъ

 

днев-

ника

 

художника,

 

А.

 

Васнецова,

 

съ

 

иллюстрациями

 

автора:

 

«Поляр-
ная

 

зима»,

 

II.

 

Ф.;

 

«Игры

 

животныхъ»,

 

его

 

же;

 

«Перелетъ

 

птицъ»,

II.

 

И.

 

Мамаева;

 

«Жизнь

 

п

 

иоэзія

 

среднихъ

 

вѣковъ»,

 

П.

 

Когана;
«Мѣсяцъ

 

май

 

въ

 

дерѳвнѣ»

 

— изъ

 

замѣтокъ

 

натуралиста

 

и

 

проч.

II.

  

Віографіи

 

выдающихся

 

русскихъ

 

дѣятелей

 

въ

 

области

 

ли-

тературы,

 

искусства

 

и

 

науки:

 

«Тургеневъ

 

и

 

его

 

записки

 

охотника»,

С.

 

Г.

 

Смирнова;

 

«Волковъ

 

и

 

начало

 

русскаго

 

театра»,

 

И.

 

Казан-
скаго;

 

«Фонъ-Визинъ

 

и

 

первая

 

русская

 

комедія»,

 

его

 

лее;

 

«

 

Остров -

скій»,

 

его

 

же;

 

Александръ

 

Андреевичь

 

Ивановъ»,

 

Сергѣя

 

Орлов-
скаго;

 

«М.

 

И.

 

Глинка»,

 

его

 

же;

 

«Карлъ

 

Беръ»,

 

П.

 

Ф.;

 

«Путеше-
ственникъ

 

Пржевальскій»,

    

П.

 

И.

 

Мамаева;

   

«Онеранскій» ,

  

Б.

  

В.

Къ

 

біографіямъ

 

были

 

приложены

 

большіе

 

портреты

 

и

 

другія
иллюстраціи.

III.

   

Очерки

 

но

 

разньпгь

 

отраслямъ

 

русской

 

промышленности:

«Производство

 

тканей»;

 

«Дороги

 

прежде

 

и- теперь»;

 

«Гончарное
производство»;

 

«Кустарная

 

промышленность»;

 

«Рыболовство»,

 

съ

рисунками,

 

изображающими

 

бытовыя

 

подробности

 

русскаго

 

промыш-

леннаго

 

труда.

Отдѣлъ

 

«Отголоски»

 

заключалъ

 

въ

 

себѣ

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

наиболѣе

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

современной

 

жизни,

 

русской

 

и

иностранной,

 

въ

 

области

 

науки,

 

литературы

 

и

 

искусства.

 

Давались
описанія

 

юбилеевъ

 

и

 

праздниковъ

 

науки,

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

от-

крытіяхъ

 

въ

 

области

 

науки,

   

біографіи

 

выдающихся

 

дѣятелей.

Въ

 

отдѣлѣ

 

«Игры

 

и

 

Занятія»

 

помѣщаются

 

описанія

 

практиче-

скихъ

 

занятій,

 

наблюденій

 

и

 

опытовъ

 

съ

 

простыми

 

приборами.

 

Въ
томъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

предлагается

 

описаніе

 

игръ

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

а

 

также

 

очерки

 

школьныхъ

 

праздниковъ.

Въ

    

каждой

    

книжкѣ

 

журнала

   

помѣщались

 

двѣ

 

болыпія

 

вкладныя

картинки.

Первая

 

серія

 

состояла

 

изъ

 

рисунковъ.

 

исполненныхъ

 

красками

съ

 

акварелей

 

русскихъ

 

художниковъ

 

(А.

 

М.

 

Васнецова,

 

А.

 

С.

 

Сте-
панова

 

и

 

В.

 

А.

 

Сѣрова)

 

Содержаніемъ

 

рисунковъ

 

служила

 

русская

■сельская

 

жизнь

 

и

 

русская

 

природа.

 

(На

 

рѣкѣ

 

въ

 

половодье.

 

Ночное.
Въ

 

лѣсной

 

глуши.

 

Нянька.

 

Пашня

 

весной

 

и

 

т.

 

д.).

 

Вторая

 

серія
картинъ

 

состояла

 

изъ

 

снимковъ

 

съ

 

картинъ

 

иностранныхъ

 

худож-

никовъ,

 

содержаніемъ

 

которыхъ

 

являлись

 

выдающіеся

 

моменты

 

изъ

всемірной

 

исторіи.

 

(Постройка

 

пирамидъ

 

въ

 

Египтѣ,

 

Олимпійскія
игры,

 
Въ

 
римскомъ

 
циркѣ,

 
Римскій

 
форумъ,

 
Битва

 
Карла

 
Мартел-

ла, Въѣздъ Жанны д' Аркъ и проч.
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Въ

 

приложеніи

 

подписчикамъ

 

1897

 

года

 

данъ

 

сборникъ

 

В.

 

Н.
Харузиной:

 

«Сказки

 

русскихъ

 

инородцевъ

 

съ

 

иллЕОстраціями,

 

ха-

рактеризующими

   

бытъ

 

инородческахъ

 

плеыеиъ».

Условія

 

подписки

 

на

 

1898

 

годъ:

 

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой
во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

 

на

 

годъ

 

6

 

р.,

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

Безъ
доставки

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

границу

 

на

 

годъ

 

8

 

р.

Подписка

 

принимается:

 

Въ

 

конторѣ

 

журнала:

 

Леоатьевскій
пер.,

 

д.

 

Мамонтова,

 

при

 

магазинѣ

 

«ДѢТСКОЕ

 

ВОСПИТАН

 

IE»,

 

от-

дѣленіе

 

магазина:

 

Неглинный

 

проѣздъ,

 

уголъ

 

Петровскихъ

 

линій,
д.

 

Полякова,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

С.-Пе-
тербургѣ

 

и

 

другихъ

   

городахъ.

Редакторъ

 

И.

 

Барсковъ.

        

Издатель

 

А.

 

Мамонтова.

    

(1

 

—

 

3).

О

    

ПРОДОЛ

 

ЖЕ

 

11111

    

11

 

3

 

Д

 

Л

 

11 1 11

въ

 

1898

 

(трепіій)

 

году

ПРОТИВОСЕКТАНТСКАГО

  

ЖУРНАЛА

„ШІССІОІІЕРСКОЕ

  

ОБОЗРЪІІІЕ".
«Миссіонерское

 

обозрѣніе»

 

посвящено

 

всестороннему

 

изслѣдова-

нію

 

русскаго

 

сектантства

 

раціоналистическаго

 

(духоборчества,

 

моло-

канства,

 

жидовства,

 

субботства,

 

штундобаптизма,

 

папіковщішы,

 

тол-

стовства

 

и

 

др.)

 

и

 

мистическаго

 

(хлыстовства,

 

скопчества,

 

мормонства

и

 

щалопутства),

  

а

 

также

 

раскола

 

старообрядчества.

Являясь

 

органомъ

 

внутренней,

 

по

 

преимуществу

 

иротнвосектант-

ской

 

миссіи,

 

<<

 

АГиссіонерское

 

Об.озрѣніе»

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

спос-

пешествовать

 

многотрудному

 

дѣлу

 

борьбы

 

отечественной

 

Церкви

 

съ

пагубными

 

заблужденіями

 

многочисленна™

 

русскаго

 

расколосектант-

ства:

 

а)

 

иутемъ

 

рдскрытія

 

неправоты

 

сектантскихъ

 

лжеученій

 

всѣми

средствами,

 

какія

 

представляетъ

 

православная,

 

богословская

 

и

 

исто-

рическая

 

литература,

 

б)

 

общедоступнымъ

 

апологетическішъ

 

и

 

поле-

мическимъ

 

уясненіемъ

 

и

 

утвержденіемъ

 

основныхъ

 

истинъ

 

христіан-
ской

 

вѣры

 

и

 

правилъ

 

нравственности,

 

в)

 

веестороннимъ

 

изслѣдова-

ніемъ

 

русскихъ

 

раціоналистическихъ

 

и

 

мистическихъ

 

сектъ

 

и

 

совре-

менная

 

состоянія

 

раскола,

 

со

 

стороны

 

существа

 

и

 

характера

 

содер-

жимаго

 

ими

 

ученія,

 

духовнаго

 

и

 

соціальнаго

 

влшнія

 

на

 

послѣдова-

те.іей

 

своихъ,

 

— отношеній

 

къ

 

церковной,

 

общественной

 

и

 

государ-

ственной

 

жизни

 

нашего

 

православнаго

 

отечества,

 

а

 

равно

 

и

 

си

 

сто-

роны

 

отнопіеній

 

русского

 

сектантства

 

къ

 

заграничнымъ

 

нротестант-

скимъ

 

сектамъ

 

и

 

г)

 

обозрѣиіемъ

 

и

 

руководственнымь

 

обсужденіемь

Дѣйствующихъ

 

по

 

епархіямъ

 

и

 

предпринимаемыхъ

 

церковнымъ

 

и

гражданскішъ

 

правнтельствомъ

 

мѣръ,

 

способовъ

 

и

 

средствъ

 

борьбы
съ лжеученіями расколосектантства.



Двухлѣтнее

 

пвйбильвгое

 

служеніе

 

«Мис.

 

Обозр.»

 

интересамъ

 

Цер-
кви

 

и

 

отечества

 

.вызвало

 

сочувственное

 

отношеніе

 

состороны

 

архи-

пастырей,

 

духовенства

 

и

 

всей

 

серьезной

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печа-

ти

 

къ

 

направленно,

 

"з^дй.чамъ

 

и

 

содержанію

 

журнала,

 

и

 

одобреніе
третьяго

 

всероссійскаго

 

Миссіонерскаго

 

Сьѣзда,

 

Училищнаго

 

Совѣта

и

 

Учебнаго

 

Комитета

  

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

условія

 

подпаски.

Въ

 

новомъ

 

1898

 

году

 

за

 

подписную

 

плату

 

въ

 

ПЯТЬ

 

руб.

«Миссіонер.

 

Обозр.»,

 

будетъ

 

высылаться

 

въ

 

количествѣ

 

12

 

ежемѣ-

сячныхъ

 

книгъ

 

(первые

 

выпуски);

 

желающіе

 

же

 

получить

 

вторые

выпуски

 

«Лис.

 

Обозр.»

 

или

 

всѣ

 

16

 

книгъ

 

изданія,

 

а

 

также

 

10

 

от-

дѣльныхъ

 

экземпляровъ

 

миссіонерскихъ

 

листковъ

 

и

 

стѣнныхъ

 

таб-
лицъ

 

прежнихъ

 

выпусковъ

 

и

 

имѣющихъ

 

вновь

 

выйти

 

при

 

каждой
книжкѣ

 

журнала

 

изданія

 

1898

 

г.

 

ириплачиваютъ

 

1

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

всего

за

 

полное

 

изданіе

 

съ

 

приложеніями

 

шесть

 

руб.,

 

заграничные

 

же

подписчики

 

вносятъ

 

восемь

 

руб.

 

Отдѣльно

 

подписывающіеся

 

на

 

вто-

рые

 

выпуски

 

(4

 

книги)

 

Ыиссіонер.

 

Обозр.»

 

вносятъ

 

три

 

руб.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

редакціи

 

«Миссіонер.

 

Обо-
зрѣнія»

 

и

 

въ

 

книжн.

 

магазинахъ — Оглоблина

 

и

 

Розова,

 

въ

 

Москвѣ —

въ

 

Синодальной

 

типографіи,

 

въ

 

С.-ІІетербургѣ

 

— въ

 

кн.

 

магаз.

 

Тузова;
въ

 

Харьковѣ — въ

 

Редакціи

   

Южнаго

   

Края.

Оставшіеся

 

въ

 

Редакціи

 

въ

 

небольшом!,

 

количествѣ

 

экземпля-

ры

 

изданія

 

«Мис.

 

Обор.»

 

за

 

1896

 

и

 

1897

 

годы

 

продаются

 

по

 

5

 

руб.

за

 

годовое

 

изданіе,

 

а

 

за

 

два

 

года

 

вмѣстѣ — девять

 

руб.

Редакторъ-Издатель

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ.

 

Редакторъ

 

Н.

 

В.

 

Переверзевъ.

яъ

 

типогряфш

 

еизыхъ

 

йъ

 

иркутскъ

продаютсд:

Лдреса-Календарі.

 

г.

 

Иркутска

 

и

 

Иркутской

 

г^вернш;

 

календари

  

Гошіе,.
О^ворина,

 

Явлонскаго

 

и

 

Оытина,

 

а

 

также

 

стішны^

 

тавели

 

праздникам

и

 

ііеприс^тственнылѵл

 

днддак

 

вх

 

1898

 

год^.

СОДЕРЖАН1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ-Еиархіальныя

 

извѣстія.-

Очеркн

 

но

 

всеобщей

 

церковной

 

псторіи.— Изъ

 

донесенія

 

Его

 

Высокопреосвящен-
тву

 

одного

 

сельскаго

 

прнходскаго

 

священника

 

Иркутской

 

епархіи

 

—

 

Руководя-
щія

 

указанія

 

для

 

устройства

 

школъ

 

н

 

классной

 

обстановки

 

согласно

 

съ

 

требова-
ніяли

 

школьной

 

пігіены,— Извѣстія

 

и

 

замѣтки.— Объявленія.

Печатать

  

дозволяется:

 

Цензоръ,

  

преподаватель

  

Иркутской

 

духовной

 

семи-
наріи,

 

К.

 

Макарьнігь.

 

29

 

января

 

1898

 

года.

Редакторъ,

 

преподаватель

   

Иркутской

    

духовной

  

семппаріп,

   

священнпкъ
И-

 

Подгорбунскій.

Иркутска, 1898. Тинографія А. А. Спзихъ, Бол. ул., д.   Милевскаго.


