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издаввемыя

 

інні

 

Щщтй

 

Луховоой

 

Сеішдов.
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15
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Въ

 

книашомъ

 

магазивѣ

„В

 

Ъ

 

Р

 

А

    

и

    

3

 

H

 

А

 

H

 

I

 

Е"

Невекій,

 

119,

 

"С.-ПБ.

Ііышли

 

новын

 

книги:

Святын

 

Иннокентій \

 

Первый

 

Иркутскіи

 

Ёнископъ

(съ

 

его

 

изоораженіемъ)

 

къ

 

столѣтію

 

открытія

 

|

 

во

 

св.

 

Мощей

(9

 

фе.лр.

 

1805-9

 

февр.

 

1905

 

г,)

 

сочин.

 

К.

 

Барсуковой.

СПБ.,

 

1905

 

г.,

 

ц.

  

15

 

к.

„Ипнокетпій,

 

Мшпрополишъ

 

Московскій

 

и

 

Колом."

Съ

 

6— ю

 

рисун.

 

Соч.

 

Е.

 

Барсуковой.

 

СПБ.,

 

1905

 

г,

 

ц.,

 

"О

 

к.

„Православге,

 

ьакъѵсйова

 

жизни"

 

Свящ.

 

Полякова.

СПБ.,

  

1905

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

   

'Т]|
Еаталоп,

 

магазина

 

высылается

 

оез платно.

Живописная

 

и

 

иконописная

 

мастерская.

Принимаю

 

заказы.^

ШАТВѢЙ

 

БОНАВЕНТУРЬЕВЕЧЪ

 

ОЛОВИНЪ-
ііпсаніе

 

вновь

 

и

 

иоиранленіе

 

пконъ

 

на

 

золотыхъ,

 

пасыпиыхъ

и

 

простыхъ

 

фонахъ

  

на

 

доскахъ,

 

нолотнѣ

 

и

 

металлѣ

 

разныхъ

размѣровъ,

 

а

 

также

 

п

 

прозрачныхъ

 

иконъ

 

на

 

ііолотит,

 

и

 

стеклахъ.

Адрссъ:

 

Иркутскъ,

 

Казярмепская

   

ул.,

 

д.

   

Донского.

  

Телефовъ

  

354.

■

 

Ж-

 

■-*.

  

Ук-^=і

 

-

ОтвЬты

 

ка

 

недоуменные

 

вопросы

о

 

оредметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

Копѣечныя

 

книжечки,

 

заключающая

 

оівѣты

 

ва

 

вопросы;

о

 

мертворожденныхъ

 

млиденцахъ,

 

объ

 

обѣтахъ,

 

о

 

посидѣлкахъ

и

 

улицахъ

 

л

 

т.

 

под.

 

Всѣхъ

 

ршвѣтовъ

 

вошло

 

50

 

заглавій,

 

цѣна

ci.

 

перес.

 

50

 

коп.,

 

за

 

100

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

1

 

рубль.

 

Отвѣты

продаются

 

и

 

порознь

 

и

 

книжками

 

въ

 

50

 

заглавій.

Адресъ;

 

Моста,

 

редакція

   

«Лормчгй».



ИРКУТСК1Я
ШШ1ЫЫ1

 

ВІДОКОСТИ
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

  

8Ъ

 

МѢСЯЦЪ.

а&Шь

Адресъ

 

редак-

ціи:

 

Успенская
площадь,

 

Ду-
ховняя

 

Семи-
нарія.

И ?.
Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

издавіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

5

  

руб.

  

50

 

к.,

отд.

 

номер.

 

30

 

к.

За

 

пСп.яилешя

 

яа

 

планиду:

   

въ

 

псрвмЛ

  

разт.

 

8

 

рублей,

  

но

 

второй

 

и

  

третій
раз-ь

 

по

 

'2

 

руб. ,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб.

   

60

 

icôiï.

 

За

 

половину

  

и

 

четверть

 

страницы

въ

 

соответственное

 

'іиело

 

раз'й

 

меньше.

Map.

 

15

 

и

 

5

 

Апр. годъ хыі.

   

1905

 

г,

СОДЕРЖА

 

ІПЕ

 

ОФФИЦІАЛЫІОЙ

 

ЧАСТИ:

 

-

 

Распоряіііенія

 

Еиархіаль-
наго

 

Начальства.

 

-

 

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училиіцпаго

 

Совѣта.— Отъ

 

Поиечіг-
тельстьа

 

о

 

бѣдныхъ

 

духов на го

 

вѣдомства

 

—

 

Благодарность.
СОДЕРЖАП1Е

 

НЕОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-Торжсітвсіінос

 

ираздііо-
паніе

 

вь

 

г.

 

Иркутекѣ

 

столѣтія

 

открыт!

 

я

 

мощей

 

Святителя

 

Иннокентія.

 

-

Церковь,

 

itaiï'i,

 

общественный

 

оргянпямъ

 

(иі>і,долзкгіііе). —

 

К,ь

 

вопросу

 

о
иостаіювкѣ

 

о гіучѳыііі

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

духовпыхь

 

семішаріяхъ

 

(оішпчаніе)

 

—

Изъ

 

жизни

 

и

 

породнен*

 

Молькшккаг .

 

нѣдомстиа. -Объявлении

Распоряжеяііі

 

Епнрхіальнаго

 

Начальства.

II

 

а

 

г

 

р

 

а

 

д

 

а.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвя-

ще

 

и

 

на

 

го

 

Тихона,

 

Архіеиискона

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхолеажио,

отъ

 

21

 

марта

 

сего

 

года

 

ісромонахъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенского
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Святителя

 

Иннокентія

 

монастыря

 

Ѳеодоръ

 

награждена

 

иабед-

ренникомъ.

О

 

пѳрѳмѣнсіхъ

 

по

 

служоѣ.

Ііеремѣщены:

 

священники

 

церквей:

 

Троицкой

 

села

 

Боль-

ше-Еланокаго

 

Ьладнмиръ

 

Поповъ

 

и

 

Константине-Еленинской

села

 

Шиверскаго

 

Констаншинъ

 

Колмовскій

 

одинъ

 

на

 

мѣ

сто

 

другого,

 

согласно

 

прошеншмъ.

Уволепъ

 

отъ

 

исправленія

 

исаломщических'ь

 

обязанностей

прп

 

Воскресенекомь

 

сооорѣ

 

г.

 

Ьерхоленска

 

временно

 

допущен-

ный

 

къ

 

сему

 

крестьяшшъ

 

Михаил*

 

Ѳеодоровь,

 

согласно

прошснію.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

щрковныхъ

 

старость:

1

 

)

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Кежемскаго

 

крестьшншъ

Мюнрофанг

 

Огородииновь,

 

2)

 

къ

 

Богоро-дице-Казанской

церкви

 

г.

 

Иркутска

 

Иркутскій

 

мѣщаішнъ

 

Ивапъ

 

Исаевъ,

 

3)

къ

 

Ильинской

 

церкви

 

села

 

Ь'уйтуискаго

 

креегьянин'ь

 

Іаковъ

О.шспм/івд,

 

4)

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Черемховскаго

крестьянам!,

 

Михаила

 

Черемныхъ,

 

ft)

 

къ

 

Покровской

 

цер-

кви

 

села

 

Тулуно!!с:;аго

 

крестьянину

 

Гсоргій

 

Иороновъ

 

(і)

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Качугскаго

 

йркутскін

 

мѣщалппъ

Іоспфъ

 

[іаверипъ

 

и

 

7)

 

кь

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Иркутска

Иркутскій

 

мѣщанипъ

 

Максима

 

Макаровъ.

Вакантными

 

состоять

 

мѣста:

 

a)

 

свящеіишческін:

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Мартыновской

 

Ильинской,

 

2)

 

Филнппов-

ской

 

Петро

 

Павловской,

 

3)

 

Новоудииской

 

Покровской

 

(мѣс-

то

 

второго

 

'священника),

 

4)

 

Алзамайсші

 

Иннокентіевской

и

 

5)

 

Мухтуйскои

 

Николаевской,

 

и

 

б)

 

псаломщическія:

[щи

 

церквахъ:

 

1)

 

Кеульской

 

П.іышекой,

 

'і)

 

Шипицшіской

uj пхаило-Архаш сльской,

 

3)

 

II

 

одымах»

 

некой

 

Богородице- Ка-

занской,

 

4)

 

Лншойской

 

Христорождссгаенсиой,

 

5)

 

Вадайской
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Николаевской,

 

6)

 

Буретской

 

Іоанно-Предтеченской,

 

7)

 

Соло-

нецкой

 

Николаевской,

 

8)

 

Хоготовской

 

Николаевской,

 

9)

Аларспой

 

IlhiioKenTieBCKofij

 

10)

 

Іальянской

 

Михаило-Ар-

хангельской

 

и

 

И)

 

при

 

Верхоленскомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.

Отъ

 

Епархіальваго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Опредѣленіемъ

 

Еиархіальпаго

 

Училищного

 

Совѣта

 

отъ

21

 

февраля— 10

 

марта

 

1905

 

г.

 

за

 

«N?

 

11

 

постановлено

 

вы-

разить

 

благодарность

 

Совѣта

 

за

 

полезную

 

дѣятел ьность

 

по

народному

 

образованно

 

о.

 

Заведующему

 

церковными

 

школами

Баероновскаго

 

прихода

 

священнику

 

Тимофею

 

Вя

 

і;

 

нову

 

и

учителю

 

Баеронсъой

 

церковноприходской

 

школы

 

Ивану

 

Гилеву.

Отъ

 

Иркутского

 

Епархіальнаго

 

попечительства

 

обѣдныхъ

духоинаго

 

вѣдомства.

Иркутское

 

Епархіалыше

 

Попечительство

 

покорнейше

 

проситъ

о.

 

о

 

Блогочічшыхъ,

 

не

 

нрисловшпхъ

 

до

 

сего

 

времени

 

отче-

товъ

 

но

 

отді-.іамъ

 

Попечительства,

 

прислать

 

таковые

 

въ

 

воз-

можно

 

неирндолжителі

 

номъ

 

времени,

 

такъ

 

какъ

 

непредста-

влсніемъ

 

отчетов*

 

задерживается

 

состаііленіе

 

общаго

 

попе-

чительскаго

 

отчета.

Стііршій

 

Попечитель

 

Протоіерей

 

А.

  

Орловъ.

Секретарь,

 

Свяінснникъ

 

H.

 

Шергинь,

Благодарность.

Причтъ

 

Ользоновской

 

Петре- Павловской

 

церкви

 

считаетъ

долгомъ

 

з

 

свидетельствовать

 

свою

 

искреннюю

 

благодарность

церковному

 

стпростѣ

 

означенной

 

церкви

 

крестьянину

 

Илье

Парѳеньеву

 

Суханову

 

за

  

ноліертвованіе

  

напрестольной

   

пла-
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щаннцы

  

изъ

 

голубого

   

атласа

 

съ

  

позолотой,

 

стой

 

мост

 

ію

   

въ

20

 

рублей.

Щичті

  

не

 

забудетъ

 

въ

 

свсихъ

 

молитвахъ

 

предъ

 

престо-

ломъ

 

Вожіимъ

 

добродеющаго

 

св.

 

Храму.

Священкикъ

 

Іісенофонтъ

  

І/оповъ.

■■

 

&Щі

 

A!AUi

 

i



КЪ

   

ИРКУТСКИМ!»

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.
■

 

■

 

— - —

                                                               

"

    

' ----------------------------------- ;—

                                                                                                                                                           

■

 

■-

Марта

 

15

 

и

 

Апрілл

   

і

 

■-№

 

6

 

и

 

7—1905

   

года.

Торжественное

  

й|)а;вднованіе

 

въ

   

г.

   

Нркутскѣ

   

столѣті»

открытія

 

мон(ей

 

"Святителя

  

Пнпокентп.

У

 

февраля

 

1905

 

года

 

исполнилось

 

100

 

лѣчъ

 

со

 

времени

открытія

 

мощен

 

Святители

 

Мппокентія,

 

иерваго

 

епископа

самостоятельной

 

Иркутской

 

епархіи.

 

Еще

 

надолго

 

до

 

насту-

плеиія

 

этого

 

дня,

 

возникла

 

мысль

 

почтить

 

его

 

особымъ

 

цер-

ковным!,

 

торжеством!.

 

Для

 

выработки

 

программы

 

этого

 

торже-

ства

 

его

 

высокопреосвященством!.

 

образована

 

была

 

особая

комиссія

 

въ

 

составѣ

 

преосвящениаго

 

Владимира,

 

епископа

Кирепскаго,

 

ректора

 

Иркутской

 

духовной

 

семпнаріи

 

архиман-

дрита

 

Никона,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Михаила

 

Ѳивейскаго,

секретаря

 

консисторіи

 

Леонида

 

Шавельскаго

 

іі

 

ключаря

 

ка-

ѳедральнаго

 

собора,

 

священника

 

Ѳеодора

 

Вѣрноыудрова.

 

Комис-

сія

 

эта,

 

собравшись

 

Ш

 

началѣ

 

декабря

 

1У04

 

года

 

въпокояхъ

его

 

высокопреосвященства,

 

выработала

 

подробную

 

программу

празднования,

 

которая

 

затѣмъ

 

представлена

 

была

 

въ

 

Святт.іі-

шіГі

 

Синодъ

 

съ

 

ходатайством

 

о

 

разрѣіиеніи

 

этого

 

праздно-

ваиія.

 

3-го

 

января

 

1905

 

года

 

иослѣдовалъ

 

указъ

 

Святвйша-

і'о

 

Синода,

 

которым!,

 

разрѣпіеио

 

было

 

совершить

 

въ

 

8

 

и

 

9

день

 

февраля

 

1905

 

года

 

церковное

 

праздноваиіе

 

но

 

вырабо-

танной

 

комиссіей

 

программѣ.

По

 

полученіи

 

еннодальнаго

 

разріпенія,

 

его

  

высокопрео-

священство

 

по

 

телеграфу

 

приглаенлъ

 

принять

 

личное

 

участіе
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въ

 

торжествѣ

 

нрсосвящепныхъ

 

Спбирскихъ

 

euapxiti;

 

Томской

Макарія,

 

Енисейской

 

Евфимія,

 

Забайкальской

 

Меѳодія,

 

Вла-

дивостокской

 

Евссвія

 

и

 

Якггской

 

(нынѣ

 

Пермской)

 

Никаиора.

Кромь

 

того

 

о

 

нредстоившемъ

 

торжеств

 

в

 

было

 

объявлено

 

къ

общему

 

свѣдѣпію

 

въ

 

двухъ

 

мѣстныхъ

 

газетах ь

 

и

 

отосланы

были

 

для

 

нанечатанія

 

такія

 

ate

 

объявленія

 

въ

 

редакціи

 

всѣхъ

Сибирскихъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей.

7

 

февраля

 

въ

 

4

 

часа

 

дня

 

въ

 

Иркутскъ

 

прибыли

 

съ

почтовымъ

 

поѣздомъ

 

преосвященные:

 

Макарііі,

 

епископъ

Томскій

 

и

 

Варнаульскій,

 

и

 

Евфимій,

 

епископъ

 

Енисейскій

 

и

Красноярска.

 

Встрѣченные

 

на

 

вокзалѣ

 

ректоромъ

 

семпнаріи

архнмандрптомъ

 

Никоиомъ,

 

секретаремъ

 

коисисторіи

 

Шавель-

скпмъ

 

н

 

ключаремъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

священникомъ

Вѣрномудровымъ,

 

преосвященные

 

отбыли

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ,

гдѣ

 

іімъ

 

отведено

 

было

 

помѣщеніе

 

на

 

все

 

время

 

пребыванія

ихъ

 

въ

 

Иркутскѣ.

Всѣ

 

учебпыя

 

завсденія

 

г.

  

Иркутска

 

какъ

 

духовиыя,

 

такъ

и

 

свѣтскія

 

освобождены

 

были

 

отъ

 

занятій

 

на

 

три

 

дня.

Церковное

 

ираздиованіе

 

началось

 

съ

 

вечера

 

8

 

февраля

торжествен

 

и

 

ымъ

 

совсршеніемъ

 

во

 

всѣхъ

 

городскнхъ

 

церквахъ

всенощного

 

бдѣнія

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳнста

 

и

 

житія

 

Святителя

Иниокентія.

 

Въ

 

Возиесеискомъ

 

монастырѣ

 

всенощное

 

бдѣпіе

совершалось

 

архіерейскимъ

 

чиномъ.

 

Службу

 

началъ

 

ректоръ

духовной

 

сеыипаріи

 

архныандритъ

 

Никонь

 

въ

 

соелуженіи

каѳедральнаго

 

иротоіерея

 

Ѳивейскаго,

 

преподавателя

 

духовний

семинаріи

 

протоіерея

 

Головщикова,

 

памѣстника

 

монастыря

іеромонаха

 

Сергія

 

п

 

преподавателя

 

Иркутской

 

цсрковно-учи-

тельскпй

 

школы

 

іеромонаха

 

Ѳеодосія.

 

Па

 

всенощной

 

была

совершена

 

лнтія

 

съ

 

благословеніемъ

 

хлѣбовъ,

 

на

 

которую

выходплп:

 

высокопреосвященный

 

архіепископъ

 

Тихонъ,

 

два

архимандрита,

 

три

 

нротоіерся,

 

четыре

 

ісромоиаха

 

и

 

одииъ

ег.ящошіикъ

 

при

 

чотмрехъ

 

діако,ііахъ {

  

Гыслѣ

 

первой

 

каѳизмы
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состоящій

 

въ

 

братін

 

Иркутскаго

 

Князе-Владимнрскаго

 

мо-

настыря

 

игуменъ

 

Амфилохій

 

прочиталъ

 

краткое

 

житіе

 

Свя-

тителя

 

Иниокентія,

 

a

 

послѣ

 

второй

 

каѳизмы

 

настоятель

 

на-

званного

 

монастыря

 

и

 

завѣдующій

 

церковно-учительской

школой

 

архимандритъ

 

Іоапнъ

 

нронзнесъ

 

слово").

 

Во

 

время

чтенія

 

каѳизмъ

 

діаконы

 

разносили

 

на

 

блюдахъ,

 

для

 

роздачи

народу,

 

свѣчи,

 

изображенія

 

Святителя

 

и

 

листки,

 

изданные

і>ъ

 

празднику

 

монастыремъ.

 

При

 

пѣпіи

 

Двалите

 

Имя

 

Господне"

всѣ

 

молящіеся

 

зажгли

 

свѣчи;

 

изъ

 

алтаря

 

вышли

 

къ

 

св.

мощам'ь;

 

архіеписконъ

 

Тихон і.,

 

епископы

 

Макарій,

 

Евфимій

 

и

Владимиръ,

 

два

 

архимандрита,

 

шесті.

 

нротоіереевъ,

 

двѣнад

цать

 

священников!,

 

изъ

 

бѣлаго

 

и

 

че.рнаго

 

духовенства,

 

два

нротодіакона

 

и

 

няті.

 

діакоповъ.

 

Иослѣ

 

кажденія,

 

совершеннаго

архіеиископомъ

 

Тихоном!,,

 

двѣиадцать

 

старшпхъ

 

священно-

служителей

 

подняли

 

раку

 

со

 

св.

 

мощами

 

и

 

изнесли

 

на

 

се-

редину

 

храма,

 

гдѣ

 

св.

 

мощи

 

поставлены

 

были

 

па

 

уготован-

ном!,

 

для

 

нихъ

 

мѣстѣ.

 

Затѣиъ

 

высокопреосвященный

 

Тпхоігь

обратился

 

к!»

 

народу

 

съ

 

слѣдующимъ

 

поучеиіемъ:

Радуйся

 

Инппкентіе,

 

великій

 

гігодпиче

 

Спаса

 

Христа!

Въ

 

знаменательный

 

день

 

исполни вшагося

 

столѣтія

 

со

 

дня

ирославлеиія

 

Святителя

 

Иннокентия,

 

мы

 

собрались

 

сюда,

 

воз-

любленные

 

братіе,

 

почтить— восхвалить

 

угодника

 

Божія

 

осо-

бым!,

 

торжеством!,

 

св.

 

церкви

 

и,

 

во

 

образъ

 

особой

 

близости

Святителя

 

къ

 

намъ,

 

изнесли

 

его

 

св.

 

мощи

 

въ

 

среду

 

нашѵ

чтобы

 

мы

 

сердечиѣе

 

могли

 

изречь

 

ему

 

хвалы

 

и

 

соверши п,

молебное

 

пѣніе

 

паше-

 

Что

 

же

 

мы

 

скажемъ

 

хранителю

 

страны

нашей

 

въ

 

оголѣтнюю

 

годину

 

его

 

прославлепія?

 

Какой

 

привѣтъ

изречемг

 

ему?—

 

Находпмъ

 

прплнчиымъ

 

сказать

 

ему,

 

что

 

уже

высказали

 

мы:

 

„радуйся,

 

Иннокеитіс,

 

великій

 

угодниче

 

Спаса

Христа!"

 

Этотъ

 

привѣтъ,

 

въ

 

похвалу

 

Святителя,

 

мы

 

будемъ

повторять

 

много

  

разъ

    

въ

    

предстоящее

    

акаѳпстное

    

пѣніе

*)

 

Сіопо

 

это

 

см.

 

далѣе.
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церкви,— до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

по

 

обозримъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

праведную

 

жизнь

 

Святителя

 

и

 

многообразное

 

служеніе

 

его

на

 

землѣ

 

отъ

 

юности

 

до

 

преселенія

 

его

 

въ

 

обители

 

Отца

небеснаго,

 

въ

 

сожительство

 

ангеловъ,

 

и

 

по

 

иреселеііін

 

иро^

славленнаго

 

Богрмъ

 

нетлѣніемъ

 

св.

 

мощей

 

его

 

и

 

многими

чудесы.

 

«Радуйся

 

Иннокентіе,

 

велнкій

 

угодциче

 

Спаса

 

Хри-

ста!»

 

Такъ

 

приветствуя,

 

такъ

 

восхваляя

 

Святителя

 

—апостола

языковъ

 

Сибири,

 

славу

 

и

 

украшеніе

 

Иркутокіи

 

паствы,

 

мы

должны

 

съ

 

особенною

 

горячностію

 

сердца

 

и

 

молиться

 

ему,

какъ

 

помощнику,

 

заступнику

 

и

 

молитвеннику

 

нашему

 

во

всѣхъ

 

нуждахъ

 

нашихъ.

 

Вѣдь

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

особой

 

ми-

лости

 

Божіей

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Сибирской

 

странѣ

 

дарованъ

 

те-

плый

 

предстатель

 

за

 

насъ

 

иредъ

 

престоломъ

 

Божіимъ

 

въ

 

лицѣ

Святителя

 

Иннокентія

 

и

 

поставленъ

 

въ

 

особой

 

близости

 

къ

намъ

 

дарованіемъ

 

многоцѣлебныхъ

 

мощей

 

его,

 

въ

 

нетлѣнін

почивающихъ.

 

Въ

 

рацв

 

св.

 

мощен

 

угодника

 

Божія

 

мы

 

имѣемъ

неоцененное

 

сокровище:

 

въ

 

нихъ

 

имѣемъ

 

мы

 

ясное

 

свидѣ-

тельство

 

благодатной

 

силы

 

Божіей,

 

паче

 

естества

 

сохрани-

вшей

 

тѣло

 

Святителя

 

въ

 

нетлѣніи,

 

благоуханіи,

 

съ

 

дарами

чудотвореній, — въ

 

нихъ

 

читаемъ

 

мы

 

безмолвную

 

проповѣдь

спасенія

 

нашего,

 

—

 

внднмъ

 

оиравданіе

 

христіанскаго

 

упованія

нашего,

 

истину

 

псиовѣдуемой

 

нами

 

вѣры

 

и

 

нравославія

церкви,

 

къ

 

какой

 

принадлежим!,;

 

въ

 

св.

 

мощахъ

 

зримъ

 

ду-

ховное

 

небо

 

п

 

знаменіе

 

теплаго

 

на

 

небеси

 

ходатайства

 

о

насъ

 

Святителя

 

Иннокентія.

 

Сколько

 

благодѣяній,

 

сколько

чудесныхъ

 

исцѣленій

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

прославленія

 

своего

 

Свя-

титель

 

оказалъ

 

Сибирской

 

странѣ

 

и

 

внѣсибирской!

 

Всего

исчислить

 

мы

 

не

 

можемъ,

 

но

 

не

 

умолчпмъ

 

объ

 

одномъ

 

не-

давнемъ

 

чудѣ :

 

Милости

 

Божіей,

 

при

 

св.

 

мощахъ

 

его

 

совер-

шившемся.

 

На

 

второй

 

день

 

праздника

 

Рождества

 

Христова

1904

 

года

 

явился

 

въ

 

Вознесенскую

 

обитель

 

одинъ

 

офицеръ,

чтобы

 

помолиться

 

Святителю

 

Иннокептію

 

у

 

святыхъ

 

мощей

его.

 

Офпцеръ,

 

по

 

фамнліи

 

Оычсвъ,

 

быль

 

израненъ

 

на

 

войнѣ,
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весь

 

разслабленъ,

 

еле

 

двигался

 

на

 

костыляхъ

 

при

 

помощи

своего

 

деньщпка.

 

Во

 

время

 

акаѳистнаго

 

пѣнія,

 

при

 

горячей

молитвѣ

 

своей

 

къ

 

угоднику,

 

онъ

 

пожелал!,

 

приложиться

 

къ

святымъ

 

моіпамъ

 

его.

 

И

 

что

 

же?

 

Едва

 

рѣшилъ

 

онъ

 

двинуться

къ

 

честной

 

ракѣ,

 

какъ

 

вдругъ

 

опъ

 

почувствовалъ

 

подъемъ

духа,

 

крепость

 

силъ,

 

паденіе

 

костылей

 

изъ

 

подмышекъ,

 

какъ

будто

 

кѣмъ

 

вытолкнутыхъ,

 

и

 

самъ,

 

никѣмъ

 

не

 

поддерживае-

мый,

 

подошелъ,

 

приложился

 

къ

 

святынѣ

 

и

 

сошелъ

 

съ

 

помоста

раки

 

совершенно

 

здоровымъ,

 

въ

 

виду

 

многихъ

 

свидетелей.

Восторженное

 

состояніе

 

его

 

отъ

 

совершившагося

 

чуда

 

было

такъ

 

велико,

 

что

 

онъ

 

неудержимо

 

говорил!,

 

всемъ

 

и

 

каждо-

му

 

о

 

милости

 

Божіей,

 

явленной

 

ему

 

по

 

молитвамъ

 

угодника

Божія,

 

славилъ

 

и

 

благодарплъ

 

Бога.

 

Фактъ

 

чуда

 

необыкно-

венный

 

и

 

поразительный. — Будемъ

 

же,

 

возл.

 

бр.,

 

молиться

Святителю

 

Иннокеитію

 

съ

 

особою

 

горячею

 

верою

 

о

 

помощи

въ

 

нашихъ

 

нуждахъ!

 

Въ

 

наше

 

смутное

 

время

 

нуждъ

 

этнхъ

особенно

 

у

 

насъ

 

много:

 

вера

 

олабветъ,

 

благочестіе

 

падаетъ,

послушаніе

 

св.

 

матери

 

церкви

 

ни

 

во

 

что

 

ставится,

 

смуты

семейной

 

жизни,

 

общественной,

 

государственной

 

умножаются,

нападенія

 

вражія

 

на

 

Востоке

 

-

 

внѣщнія,

 

умноженіе

 

враговъ

внутренних!,

 

производят!,

 

тяжел ыя

 

на

 

душу

 

впечатленія.

Что

 

сотворимь?!..

 

Безъ

 

помощи

 

Божіей

 

ничего,

 

только

 

упо-

ваніе

 

на

 

Бога

 

не

 

посрамитъ.

 

Къ

 

Нему

 

направимъ

 

сердеч-

ныя

 

очи

 

наши

 

я

 

въ

 

покаяніи

 

сокрушеннаго

 

сердца

 

будемъ

просить,

 

чтобы

 

Онъ

 

отвратилъ

 

гневъ

 

свой,

 

праведно

 

на

 

ны

движимый,

 

и

 

не

 

воздалъ

 

намъ

 

по

 

грѣхамъ

 

нашимъ.

 

Будемъ

просить

 

Пречистую

 

Матерь

 

Его

 

и

 

угодпика

 

Божія,

 

защитника

страны

 

нашей,

 

Святителя

 

Иинокентія,

 

дабы

 

они

 

ходатайствомъ

своимъ

 

у

 

Престола

 

Божія,

 

Судіи

 

Бога,

 

Которому

 

предстоятъ,

попросили

 

намъ

 

пзбавленіе

 

отъ

 

всехъ

 

золъ

 

и

 

печалей.

Великій

 

Угодниче

 

Христовъ,

 

Святителю

 

Инпокентіе!

Услыши

 

насъ,

 

молимъ

 

тя,

 

да

 

простптъ

 

намъ

 

Господь

 

моли-

твами

 

твоими

 

все

 

согрешенія

 

наши

 

и

 

сотворить

 

избавленіе

 

отъ
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бѣд'ь.

 

Ты

 

иашь

 

номощникъ,

 

заступиикъ

 

и

 

молитвенннкъ.

 

Аминь.

Акаѳистъ

 

Святителю

 

начать

 

былъ

 

архіеиископомъ

 

Ти-

хоном!,

 

и

 

нродолженъ

 

епископами

 

Макаріемъ,

 

Евфиміемъ

 

и

Владимиромъ.

 

—

 

Помазаиіе

 

молящихся

 

елеемъ

 

совершали

 

вы-

сокопреосвященный

 

Тихонъ

 

и

 

преосвященный

 

Макарій,

 

—

 

Во

гослуженіе,

 

начатое

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера,

 

окончилось

 

около

12

 

часовъ

 

ночи-

У

 

февраля

 

въ

 

7 1 /.,

 

часовъ

 

утра

 

во

 

всііхъ

 

городских

 

і>

церквахъ

 

начался

 

перезвон!,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

изъ

 

вевхь

церквей

 

направились

 

къ

 

каѳедральному

 

собору

 

крестные

 

хоцы.

Въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

начался

 

великгй

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

каѳс-

дролыіаго

 

собора

 

въ

 

Розпесенскій

 

монастырь.

 

Ходъ

 

сопро-

вождал!,

 

преосвященный

 

Владимир!,,

 

епнеконъ

 

Виренскій,

сопутств\емый

  

19

 

священниками,

 

8

 

діаконамн

 

и

 

множеством!,

парода.

  

Впереди

 

несли

 

чудотворную

 

икону

   

Казанской

   

Бого-
тт

                                              

«.

               

•

                           

с .
матери.

 

На

 

всемъ

 

пути

 

сльдованія,

   

по

    

ооепмъ

    

сторонамь

дороги,

 

оылн

 

разставлены

 

войска.

   

У

 

вратъ

   

ооители

   

крест-

ный

 

ходъ

 

быль

 

встречен!,

   

высокопреосвященным!,

   

архіепи-

скопомъ

 

Тихономъ

 

и

 

епископами

 

Макаріемъ

 

и

 

Евфиміемъ

 

съ

сослужащимъ

 

духовенством!,.

 

Чудотворная

 

икона

 

была

 

инесе-

на

 

въ

 

монастырскій

 

соборъ,

 

a

   

прочія

   

святыни

    

размѣшепы

были

 

въ

 

другихъ

 

монастырских!,

 

храмахъ,

 

п

 

затьмъ,

   

около

9

 

часовъ

 

утра,

 

въ

 

Возпесенскомъ

 

соборе

 

началась

 

божествен-

пая

 

литурпя,

 

которую

 

совершали

   

архіепискоиъ

    

піхонь

    

п

епископы:

 

Макарій,

 

Ефпмій

 

и

 

Владимир!,

 

въ

 

еослужепін

 

двухъ

архимандритовъ,

 

пяти

 

протоіереевъ

 

и

 

пяти

 

священников!,,

 

при

двухъ

 

протодіакопахъ

 

я

 

трехъ

 

діаконахъ.

    

Во

 

время

   

запри -

частнаго

 

ректоромъ

 

духовной

 

семпнаріи

 

архимандритом!,

   

Нн-

копомъ

 

сказано

 

было

 

поучеиіе

 

).

 

После

 

лптурпйнаго

 

отпуста

все

 

архіереи

 

и

 

священнослужители

 

съ

 

зажженными

  

свечами

вышли

 

къ

 

св.

 

мощамъ;

 

VI

 

старших!,

 

священников!,

 

подняли
______________________________ !________________________________

*)

 

Лоучепіе

 

эіо

 

см.

 

далѣе.
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св.

 

мощи

 

п

 

на

 

особыхъ

 

носилкахъ

 

понесли

 

пхъ

 

изъ

 

храма

 

для

обнссенія

 

вокругъ

 

собора.

 

Впереди

 

песли

 

фонари,

 

хоругви

 

и

иконы

 

Вознесеиія

 

Господня

 

и

 

Казанской

 

Божісй

 

Матери,

 

за

которыми

 

шли

 

два

 

діакона

 

съ

 

кадилами;

 

за

 

ними

 

четыре

 

свя-

щенника

 

несли

 

крышку

 

отъ

 

раки;

 

затвмъ

 

следовали

 

священники

парами,

 

за

 

ними

 

шесть

 

священников!,

 

несли

 

на

 

особыхъ

 

блю-

дахъ

 

фелонь,

 

епитрахиль,

 

мптру,

 

папагію

 

и

 

клобукъ

Святителя

 

Ипнокентія;

 

далее

 

следовали

 

св.

 

мощи,

 

несомыя

священниками

 

нодъ

 

особымъ

 

балдахином!,,

 

который

 

поддержи-

вали

 

ліаконы;

 

по

 

сторонамъ

 

раки,

 

по

 

6

 

съ

 

каждой,

 

12

 

во-

спитанниковъ

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

церковно-учительской

школы

 

иесли

 

12

 

больших!,

 

свечей;

 

впереди

 

шелъ

 

ключарь

Иркутска

 

го

 

каѳедральнаго

 

собора

 

священник!.

 

Верномудровъ

п

 

окроплялъ

 

путь

 

св.

 

водою;

 

за

 

св.

 

мощами

 

два

 

священника

несли

 

крестъ

 

и

 

евангеліе;

 

затемъ

 

слѣдоволъ

 

архіенпскоіп,

Тихонъ

 

съ

 

жезломъ

 

Святителя

 

Иниокентія

 

и

 

преосвященные

Макарій,

 

Евфпмій

 

и

 

Владимиръ,

 

представителя

 

местной

 

власти

и

 

народъ.

 

Зрѣлпще

 

было

 

высокорелпгіозное

 

п

 

глубокоумилп-

телыюе;

 

на

 

вс/вхъ

 

лпцахъ

 

заметно

 

было

 

религіозное

 

одуше-

влепіе,

 

перешедшее,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

въ

 

явное

волненіе,

 

когда

 

св.

 

мощи

 

показались

 

изъ

 

собора;

 

многіе

 

отъ

радости

 

духовной

 

плакали...

 

Шествіе

 

при

 

колокольном!,

 

звоігв

направилось

 

вокругъ

 

собора,

 

при

 

чемъ

 

у

 

южной,

 

восточной,

с/г.верной

 

и

 

западной

 

сторонъ

 

собора

 

сделаны

 

были

 

остано-

вки,

 

во

 

время

 

которыхъ

 

совершалось

 

молебное

 

пепін

 

Святи-

телю

 

Иннокептію

 

съ

 

осененіемъ

 

крестомъ

 

и

 

окропленіемъ

 

мо-

лящихся

 

св.

 

водою.

 

По

 

внесеніи

 

въ

 

соборъ,

 

св.

 

мощи

 

были

поставлены

 

п-і

 

середине

 

храма,

 

а

 

затемъ

 

после

 

коленопре-

клоненной

 

молитвы

 

Святителю

 

и

 

величанія

 

отнесены

 

на

 

свое

обычное

 

место.

 

—

 

Богослуженіе

 

окончи

 

иось

 

около

 

2

 

часовъ

пополудни.

По

 

окончаніи

 

богослуженія

   

архіенископъ

    

и

    

епископы

проследовали

 

со

 

«многою

 

славою»

 

въ

 

покои

 

настоятеля

 

мона-
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стыря,

 

нреосвященнаго

 

Владимира,

 

епнскоцаКиренекаго,

 

куда

собрались

 

также

 

приглашенные

 

его

 

преосвященством!,

 

па

братскую

 

трапезу:

 

Иркутскій

 

воеідіый

 

генералъ-губернаторъ

граф!,

 

Кутапсовъ,

 

ИркутскіГі

 

губернатор!,

 

Моллеріуоъ

 

съ

супругой,

 

председатель

 

Иркутскаго

 

постоянпаго

 

отдѣлспія

Спбпрекаго

 

воспно-окружпаго

 

суда,

 

генерал ь-чайоръ

 

ГреПмъ,

начальник!.

 

Иркутской

 

местной

 

бригады,

 

генералъ

 

ма.йоръ

Ягрдкннъ,

 

управляющій

 

ЩЩ

 

іей

 

гепералъ-губерпатора

камергеръ

 

Гопдаттн,

 

Иркутскіп

 

городской

 

голова

 

Гарпеіп,

 

и

много

 

другихъ

 

духовпыхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

ЛІЩЪ.

Во

 

время

 

обеда

 

отъ

 

имени

 

присутствовавших!,

 

послана

была

 

г.

 

Оберъ-Прокурору

 

Святейшаго

 

Синода

 

телеграмма

такого

 

содержанія:

«Собравшись

 

9

 

сего

 

февраля

 

для

 

молитвеннаго

 

общенін

по

 

случаю

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

открытія

 

мощей

 

Святителя

 

Ип-

нокснтія,

 

покорнейше

 

просимъ

 

Ваше

 

Высокопревосходительство

повергнуть

 

къ

 

стопамъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

наши

верноподданнейшія

 

чувства

 

и

 

молитвенныя

 

б.іагопожеланія

победы

 

падъ

 

врагомъ

 

и

 

скораго

 

преуспеянія

 

въ

 

делахъ

впутренняго

 

устроенія

 

ко

 

благу

 

Россіи

 

и

 

славе

 

царствовашя

Его

 

Императорскаго

 

Величества».

На

 

представленной

 

Государю

 

Императору

 

г.

 

Оберъ- Про-

курором!,

 

коіііи

 

сей

 

телеграммы,

 

Его

 

Величеству

 

благоугодно

было

    

собственноручно

 

начертать:

 

«.Искренно

 

благодарить*.

Одновременно

 

съ

 

симъ

 

была

 

послана

 

телеграмма

 

бывшему

главнокомандующему

 

военными

 

силами

 

на

 

Дальнем!,

 

Востокѣ,

генералу

 

Куронаткипу

 

ръ

 

пожелапіемъ

 

іыбѣды

 

падъ

 

врагомъ,

!

 

9

 

февраля

 

'высокопреосвященным!,

 

Тпхопомъ

 

была

 

нолучепа.

ответная

 

телеграмма

 

отъ

 

генерала

 

Куроііаткипа

 

такого

 

со-

держапія:

 

«искренно

 

благоцарю

 

ваше

 

высоконреосвященстио

п

 

всТ.хъ,

 

подписавших!,

 

съ

 

вами

 

телеграмму,

 

за

 

молптвеп-

пыя

 

ножслапія

 

ваши,

 

выраженныя

 

въ

 

день

   

пеполнившагося
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столетія

 

со

 

времени

 

открытія

 

мощей

 

Святителя

 

Пннокентія».

Пбьдъ

 

окончился

 

около

 

6

 

часовъ

 

вечера.

10

 

февраля

 

архіенископъ

 

Тихоиъ

 

и

 

пріезжіе

 

владыки,

а

 

также

 

преосвященный

 

Владимир!,,

 

снискоіп.

 

Киреиекій,

 

со-

вершали

 

литургію

 

въ

 

Иркутскомъ

 

каоодральномъ

 

соборе. —

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

2'/ 2

 

часа

 

дня

 

въ

 

зале

 

обществеинаго

собранія

 

состоялось

 

торжественное

 

зас/вданіе Иркутскаго

 

цер-

ковного

 

братства

 

Святителя

 

Инпокентія.

 

Предъ

 

началомъ

 

за-

седапія

 

соединенный

 

хорь

 

воспитанников!,

 

духовной

 

еемина-

ріи,

 

воспитанниц!,

 

жопскаго

 

духовнаго

 

училища

 

н

 

разныхъ

пріютовъ

 

и

 

любителей

 

под!,

 

упрнвленіемъ

 

г.

 

Кудрина

 

исполннлъ

тропарь

 

Святителю

 

Инпокентію,

 

а

 

затемъ

 

собраніе

 

было

открыто

 

речью

 

архіеписі.оиа

 

Тихона,

 

указавшаго

 

на

 

важность

соверіпающагося

 

иразднованія

 

не

 

только

 

для

 

Сибири,

 

по

 

и

 

для

всей

 

Россін.

 

После

 

рвчи

 

архіелшскона

 

члены

 

сонеты

 

братства —

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

семпнаріи

 

священникъ

Іоаннъ

 

Дроздов!,

 

и

 

законоучитель

 

Иркутскаго

 

женокаго

 

инсти-

тута

 

священник!,

 

Иниикентін

 

Гіодгорбу нскій

 

предложили

 

два

чтенія:

 

первый

 

—

 

общій

 

очсрім,

 

времени,

 

;китія

 

и

 

деятельно-

сти

 

Святителя

 

Иннокентія,

 

а

 

второй -очеркъ

 

современных!.

Святителю

 

нравовъ

 

обывателей

 

и

 

адмипіісграціи

 

г.

 

Иркутска

п

 

Иркутской

 

губерпіи.

 

После

 

чтеній

 

хоръ

 

исполннлъ

 

концертъ:

„Да

 

возрадуется

 

душа

 

твоя

 

о

 

Госиоде,"

 

а

 

загвмъ

 

пропзиесъ

речь

 

преподаватель

 

Иркутской

 

церковно-

 

учительской

 

школы

Василій

 

Тронннь,

 

живо

 

и

 

рельефно

 

пзобразившій

 

нравствен-

ный

 

облиіп,

 

Святителя.

 

После

 

речи

 

Тронина

 

председатель

братства,

 

свящепипкъ

 

Верномудровг

 

и

 

члеиъ

 

совета

 

священ-

никъ

 

Флорснсовъ

 

прочитали

 

поздравительный

 

телеграммы,

полученныя

 

изъ

 

разныхъ

 

меотъ

 

но

 

случаю

 

празднованія

9

 

февраля*).

 

Въ

 

заключепіе

 

Иркутскій

 

городской

 

голова

 

Га-

ряс'гь

 

ирочиталь

 

постановленіе

 

городской

 

думы:

   

ассигновать

*)

 

Телеграммы

 

эти

 

напечатаны

 

ниже.



310

изъ

 

суммъ

 

города

 

3000

 

рублей

 

па

 

постройку

 

братскаго

 

дома

и

 

открыть

 

съ

 

190 5 /б

 

учебпаго

 

года

 

въ

 

городе

 

начальную

школу

 

въ

 

память

 

столѣтія

 

открытія

 

мощей

 

Святителя.

Заседаніе

 

окончилось

 

въ

 

4 '/г

 

часа

 

дня

 

многолетіемъ

и

  

народным!,

 

ГИМНОМ!,.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

у

 

высокопреосвя-

щеннаго

 

Тихона

 

состоялся

 

обѣдъ,

 

который

 

почтили

 

свонмъ

присутствіемъ:

 

преосвященные

 

Макарій,

 

Евфимій

 

и

 

Владимир!,,

И

 

кутскій

 

военный

 

генералъ- губернатор!,

 

графъ

 

Кутайсовъ,

Иркутскій

 

губернатор!,

 

Моллеріусъ

 

съ

 

супругою,

 

начальникъ

Иркутскаго

 

гарнизона

 

и

 

местной

 

бригады

 

генералъ-майоръ

Ягодкннъ,

 

председатель

 

постояннаго

 

отделенія

 

Сибнрскаго

военно-окружнаго

 

суда

 

генералъ-майоръ

 

Греймъ,

 

управляю-

щей

 

канцеля|)іей

 

генералъ-губернатора

 

камергеръ

 

Гондатти,

Иркутскій

 

городской

 

голова

 

Гаряевъ

 

и

 

другія

 

нриглашенпыя

духовныя

 

н

 

светскія

 

лица.

 

Обедъ

 

окончился

 

около

 

8

 

часовъ

вечера.

...

 

,..

1 1

 

февраля

 

нріезжихъ

 

владыкъ

 

чествовалъ

 

обедомъ

Иркутскій

 

военный

 

генералъ-губерпаторъ

 

графъ

 

Кутайсовъ.

Кроме

 

преосвлщенныхъ

 

Макарія

 

и

 

Евфимія

 

на

 

обедъ

 

при-

глашены

 

были:

 

высокопреосвященный

 

архіепископъ

 

Тихой

 

ь,

преосвященный

 

Владимир!,,

 

енискоігь

 

Киренскій,

 

и

 

почетный

лица

 

изъ

 

бе.чаго

 

и

 

чернаго

 

духовенства.

Въ

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

общественном!,

собраніи

 

Иркутскпмъ

 

церковным!,

 

братствомъ

 

устроенъ

 

былъ

духовный

 

концертъ,

 

состоявшій

 

из!,

 

двухъ

 

отделеній.

 

Пелъ

смешанный

 

хоръ,

 

составленный

 

изъ

 

воспптанницъ

 

женского

духовнаго

 

училища

 

и

 

разныхъ

 

пріютовъ,

 

воспитанников!,

духовной

 

семинаріи

 

и

 

любителей,

 

всего

 

до

 

150

 

человек!,

подъ

 

управленіемъ

 

г.

 

Кудрина.

 

Исполнены

 

были

 

произведения

Чайковскаго,

 

Бортпянскаго

 

и

 

другихъ

 

духовныхъ

 

компози-

торов!,.

 

Концерн,

 

окончился

 

около

  

10^2

 

часовъ

 

ночи.



311

12

 

февраля

 

преосвященные:

 

Макарій,

 

епиекопъ

 

Томскій,

и

 

Евфимій,

 

епиекоп'1.

 

Ениссйскій,

 

съ

 

почтоиммъ

 

іюѣздомъ

отбыли

 

изъ

 

г.

 

Иркутска.

слово,

произнесенное

 

нашоятелемъ

 

Иркутским

 

Янязе-Бла-

димнрекаго

 

монастыря

 

и

 

завѣдующнмъ

 

цер/совно-учи-

тельскою

 

школою,

 

архиманд

 

ритомъ

 

Іоапномъ

 

8

 

фе-

врали

 

IV

 

05

 

года

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Иркірпсіса/о

Вознесенским

 

монастыря

 

въ

 

чіавечеріе

 

столѣтія

 

со

 

дня

открытія

 

моЩШ

 

Святителя

 

Иннокентія.

Богъ,

 

носылавшій

 

для

 

спасенія

 

людей

 

пророковъ

 

и

 

апо-

столовъ,

 

даюиі.ій

 

церкви

 

пастырей

 

и

 

учителей,

 

прославляю-

щій

 

своихъ

 

угодниковъ

 

нетлі

 

ніемъ

 

и

 

чудотворепіями,

 

даро-

валъ

 

и

 

нашей

 

странѣ

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Иннокентія,

новаго

 

апостола,

 

въ

 

животѣ

 

и

 

по

 

смерти

 

поучающаго

 

омра-

ченные

 

языки,

 

и

 

велпкаго

 

пастыря,

 

присно

 

молящагося

 

о

снасепіи

 

своего

 

стада.

Дивны

 

пути,

 

ко'йма

 

Боі ъ

 

приветь

 

Святителя

 

къ

 

столь

высокому

 

служепію

 

п

 

m

 

небесной

 

славѣ.

Родившись

 

на

 

югЬ

 

Россін,

 

въ

 

предѣлахъ

 

Маіюроссіи,

 

отъ

благородныхъ

 

и

 

благочестпвыхъ

 

родителей,

 

Святитель

 

угото-

ванъ

 

былъ

 

на

 

служеніе

 

въ

 

иѣдрахь

 

матери

 

русекпхъ

 

горо-

довъ,

 

въ

 

древнемъ

 

и

 

славіюмъгородѣ

 

(ііевѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

нолучплъ

образ.іваніе

 

и

 

воснріялъ

 

иноческій

 

обрагь.

 

Непорочный

 

и

чистый,

 

какъ

 

кристаллъ,

 

протекшій

 

ученіе

 

въ

 

высшемъ

 

раз-

садннкѣ

 

мудрости,

 

славившееся

 

талантами

 

своихъ

 

наставпи-

ковъ.

 

исполненный

 

духа

 

премудрости

 

и

 

разума,

 

юный

 

но-

двпжиикъ

 

благпчестія

 

завершилъ

 

свое

 

іі]

 

иготовленіе

 

къ

 

апо-

стольскому

 

и

 

святительскому

 

служенію

 

служеніемь

 

въ

 

званіи

наставника

 

въ

 

высшемъ

 

пертоградѣ

 

мудрости,

 

находившемся

въ

 

первопрестольном!,

 

градѣ

 

Москвѣ,

 

куда

 

опъ

 

вызвапъ

 

бьып
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изъ

 

Кіева.

 

Въ

 

этомъ

 

училиіцѣ

 

Святитель

 

былъ,

 

но

 

словамъ

церковной

 

стихиры,

 

иаставиикомъ

 

небесной

 

мудрости,

 

нау-

чавшимъ

 

горняя,

 

а

 

не

 

земная

 

мудрствовати,

 

нанечатлѣва-

вшпмъ

 

въ

 

юныхъ

 

разумахъ

 

древнія

 

евангельскія

 

истины,

 

и

какъ

 

ходившій

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

по

 

Бозѣ

 

ревновавшій,

 

онъ

училъ

 

не

 

только

 

словомъ,

 

но

 

и

 

благославнымъ

 

житіемъ

 

и

былъ

 

молитвенником'],

 

о

 

спасеніи

 

своего

 

юна

 

го

 

стада.

Обогатившись

 

на

 

этомъ

 

поприіцѣ

 

знаніями,

 

мудростію

наставника

 

и

 

ревноотію

 

пастыря,

 

Святитель

 

созрѣлъ

 

духовно

для

 

высшаго

 

служенія,

 

къ

 

коему

 

и

 

призвапъ

 

былъ

 

въ

 

годы

своей

 

физической

 

и

 

духовной

 

зрѣлости-

 

Ему

 

указано

 

было

слѣдовать

 

въ

 

землю

 

языком,

 

чуждихъ,

 

въ

 

царство

 

Хиновъ

и

 

быть

 

въ

 

этомъ

 

царствѣ

 

проповѣдникомъ

 

евангелія,

 

для

чего

 

онъ

 

и

 

поставлен!,

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

еппскоиа.

 

Но

 

это

возвышеніе

 

принесло

 

Святителю

 

лпшенія

 

и

 

скорби,

 

болѣзни

и

 

труды,

 

продолжавшіеся

 

до

 

конца

 

его

 

жизни.

 

Царство

 

Хи-

новъ,

 

омраченное

 

гордостію

 

древняго

 

змія,

 

ne

 

захотѣло

 

при-

нять

 

Святителя,

 

и

 

онъ

 

долгое

 

время

 

оставался

 

безъ

 

мѣста

 

и

безъ

 

средствъ,

 

переходя

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

и

 

питаясь

 

то

подаяніемъ,

 

то

 

трудами

 

рукъ

 

своихъ.

 

Смиренный

 

подвижннкъ

иереносилъ

 

это

 

испытайте

 

съ

 

непоколебимою

 

стойкостью

 

и

вѣрой

 

во

 

всеблагій

 

Промыслъ

 

Божій,

 

исиравляюіцій

 

стопы

человѣку

 

(Псал.

 

36,

 

22).

 

Не

 

принятый

 

Хинами

 

онъ

 

обра-

тился

 

съ

 

проповѣдію

 

къ

 

языкамь,

 

живущимъ

 

иодъ

 

окипетромъ

православнаго

 

Императора,

 

и

 

святая

 

вѣра

 

христіаиская

 

его

трудами

 

стала

 

въ

 

ыихъ

 

расти

 

и

 

умножаться.

 

Но

 

что

 

осо-

бенно

 

знаменательно

 

въ

 

путяхъ

 

Промысла

 

Божія

 

о

 

Святителѣ,

это

 

назначеніе

 

его

 

въ

 

Иркутскъ.

 

послѣдовавшее

 

за

 

неприня-

тіемъ

 

его

 

Хинами.

 

Въ

 

Иркутской

 

странѣ

 

свѣтъ

 

христіапства

слабо

 

мерцалъ,

 

а

 

языческая

 

тьма

 

въ

 

ней

 

и

 

до

 

сего

 

времени

сильна.

 

Святитель

 

призванъ

 

былъ

 

устроеніемъ

 

церкви

 

уси-

лить

 

здѣсь

 

свѣтъ

 

и

 

ослабить

 

тьму,

 

и

 

самое

 

важное

 

и

 

самое

трудное

 

въ

 

устроеніи

 

церкви

 

опъ

 

совершилъ.

    

Нужно

    

было
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прежде

 

всего

 

возвысить

 

релшіозно- нравственное

 

состояніе

пастырей

 

и

 

пасомыхъ,

 

и

 

онъ

 

возвысилъ.

 

Пастырей

 

онъ

 

сталъ

избирать

 

изъ

 

числа

 

наиболѣе

 

достойныхъ

 

членом,

 

церкви,

одобряемыхъ

 

свидетельствами

 

другихъ,

 

и

 

посвящалъ

 

ихъ

 

въ

санъ

 

послѣ

 

испытанія

 

и

 

наученія,

 

а

 

пасомыхъ,

 

нерадѣвшихъ

о

 

своемъ

 

спасеніи,

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ

 

не

 

бы-

вших!,

 

у

 

исповѣди

 

и

 

прпчащенія

 

и

 

умиравшнхъ

 

безъ

 

на-

путствія

 

св.

 

Тайнами,

 

онъ

 

запретил'!,

 

предавать

 

христианско-

му

 

погребенію

 

и

 

тѣмъ

 

заставилъ

 

и

 

самыхъ

 

слабыхъ

 

членовъ

церкви

 

обратиться

 

къ

 

уврачеванію

 

и

 

исправленію.

 

Для

 

нау-

ченія

 

пасомыхъ

 

истинамъ

 

вѣры

 

и

 

богоугодной

 

жизни,

 

Свя-

титель

 

повелѣлъ

 

священнпкамъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дип

 

читать'

 

на

 

•утрени

 

и

 

послѣ

 

лвтургіи

 

ноученія,

 

писанныя

богопросвѣщенными

 

мужами

 

и

 

учителями

 

вѣры,

 

при

 

этомъ

и

 

самъ

 

онъ,

 

какъ

 

мудрый

 

и

 

исполненный

 

благодати

 

и

 

исти-

ны

 

наставникъ,

 

училъ

 

и

 

нроновѣгывалъ.

 

обращая

 

многихъ

къ

 

раскаянію

 

и

 

спасенію.

 

И

 

паства,

 

какъ

 

ни

 

груба

 

она

была,

 

еще

 

при

 

жизни

 

Святителя

 

стала

 

чтить

 

въ

 

немъ

 

угод-

ника

 

Божія,

 

a

 

послѣ

 

смерти

 

стала

 

обращаться

 

къ

 

нему

 

съ

молитвами

 

о

 

помощи,

 

и

 

вѣра

 

ся

 

въ

 

Святителя

 

оказалась

 

не

тщетной.

 

Перейдя

 

въ

 

небесныя

 

обители,

 

Святитель

 

не

 

пре-

кратилъ

 

своихъ

 

попеченіп

 

о

 

странѣ

 

сей

 

и

 

сдѣлался

 

для

притекающихъ

 

къ

 

нему

 

неисчерпаемымъ

 

источникомъ

 

чудесь

и

 

милостей

 

Господнихъ,

 

а

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

святыя

 

мощи

его,

 

прославленная

 

нетлѣніемъ

 

и

 

ирисутствіемъ

 

въ

 

нихъ

силы

 

Божіей,

 

были

 

открыты

 

для

 

всенародная

 

чествованія,

благодатный

 

потокъ

 

чудесь

 

а

 

милостей,

 

истекшіи

 

отъ

 

угодни-

ка

 

Божія,

 

сдѣлался

 

шире

 

и

 

обильнѣе

 

и

 

продолжаетъ

 

изли-

ваться

 

на

 

вѣрующихъ

 

доселѣ.

Имѣя

 

среди

 

себя

 

столь

 

дивный

 

даръ

 

милости

 

Божіей,

прославимъ

 

и

 

возблагодаримъ

 

Господа

 

и

 

будемъ

 

притекать

къ

 

честнымъ

 

и

 

миогоцѣлебнымъ

 

мощамъ

 

Его

 

угодпика,

 

какъ

къ

 

вѣрному

 

врачевству

 

отъ

 

духовныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

педуговъ
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и

 

какъ

 

къ

 

крѣпкому

 

оплоту,

 

ограждающему

 

насъ

  

отъ

   

бѣдъ

и

 

золъ.

Святителю

 

отче

 

Ипнокентіе,

 

молимъ

 

тя,

   

ограждай

   

насъ

молитвами

 

твоими

 

отъ

 

бѣдъ

 

и

 

печали!

 

Аминь.

П

 

О

 

У

 

Ч

 

Е

 

H

 

I

 

Е,

сказанное

 

репторомъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семина-

ріи.

 

ирхиминдритомъ

 

Нипономъ

 

въ

 

соборпомъ

 

храмѣ

Иркутским

 

Возпесенскаго

 

монастыря

 

за

 

литур?іеѵ,

 

У

(февраля

 

1005

 

года,

 

въ

 

день

 

столѣтія

 

отчрытія

 

мощей

Святителя

   

Иннокентія.

Святителю

 

от че

 

Ипнокентіе!

 

Не

 

миѣ

 

слабому

 

восхвалять

твою

 

великую

 

силу,

 

не

 

миѣ

 

грѣшному

 

воспѣвать

 

твою

 

свя-

тость, — и

 

если

 

я

 

недостойный

 

отверзаю

 

нынѣ

 

свои

 

нечистая

уста

 

для

 

прославлепія

 

твоей

 

чистоты,

 

то

 

это

 

только

 

лишь

изъ

 

подражаиія

 

твоему

 

великому

 

послушанію...

Возлюбленные

 

братья

 

и

 

сестры!

 

Чему

 

поучимся

 

мы

 

се-

годня

 

изъ

 

жизни

 

л

 

святой

 

дѣятелыюсти

 

Святителя

 

Иннокен-

тія?

 

Вѣдь

 

святая

 

жизнь

 

Святителя

 

Иниокентія

 

полна

 

уроковъ,

полна

 

пазиданія

 

самаго

 

возвышеннаго,

 

утѣшенія

 

самаго

истиннаго!

 

Какую

 

бы

 

христіанскую

 

добродѣтель

 

мы

 

ни

 

на-

звали^

 

ей

 

можно

 

и

 

намъ,

 

сибирякамъ,

 

должно

 

учиться

 

у

 

на-

шего

 

св.

 

Сибирскаго

 

апостола.

 

Въ

 

Святителѣ

 

йннокентіи—

цѣлый

 

соборъ

 

духовныхъ

 

добродѣтелей,

 

совершенствъ, —и

 

духъ

занимается

 

нашъ

 

ограниченный,

 

и

 

духъ

 

нашъ

 

теряется,

 

умъ

слабѣетъ,

 

когда

 

лишь

 

попробуешь

 

охватить,

 

обозрѣть,

 

всю

полноту

 

совершенствъ

 

жизни

 

Святителя,

 

полноту,

 

по—исти-

не,

 

дивную,

 

необъятную...

 

Хотимъ

 

учиться,

 

знать

 

истинную

цѣль

 

земной

 

нашей

 

жизни?

 

Прінди

 

и

 

виждь!

 

Святитель

 

Ин-

нокентій

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ,

 

почти

 

юношей,

 

оставилъ

 

все

земное

 

ради

 

небеснаго,

 

ради

 

своего

 

духовнаго

 

совершенство-

ванія,-

 

онъ

 

весь

 

былъ

 

въ

 

Богѣ

 

н

 

Богъ

 

былъ

 

въ

 

немъ...

 

Же-
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лаемъ

 

учиться

 

любви

 

кь

 

ближнему?

 

Пріпдн

 

п

 

впждь!

 

Святи-

тель

 

Иніюкептій — апоотолъ

 

любви;

 

онъ

 

шелъ

 

на

 

проиовѣдь

святой

 

вѣры

 

въ

 

царство

 

далекихъ

 

хиновъ,

 

въ

 

среду

 

«языковъ

монгольскихъ»,

 

онъ--«всѣмъ

 

былъ

 

вся»...

 

Поучимся,

 

братья

и

 

сестры,

 

сегодня

 

у.

 

Святителя,- -ныиѣ

 

время

 

особыхъ

 

скор-

бей

 

и

 

печалей

 

на

 

Руси,— тернѣнію

 

скорбей!

«Христосъ

 

иострада

 

по

 

насъ,

 

намъ

 

оставль

 

образъ,

 

да

послѣдуемъ

 

стопамъ

 

Его»

 

(1

 

П.

 

II,

 

2\).

 

Итакъ,

 

истинный

 

хри-

стіапинъ!

 

страданіе— вон.

 

твой

 

земной

 

удѣлъ, — скорби

 

— вотъ

твой

 

долгъ...

 

Скорби...

 

страдаиія...

 

Кому

 

изъ

 

насъ

 

они

 

невѣдомы,

кто

 

изъ

 

насъ

 

тысячи —тысячъ

 

розъ

 

не

 

окорбѣлі ,

 

не

 

страдалъ?

Съ

 

болѣзненнымъ

 

крикомъ

 

на

 

устахъ

 

мы

 

впервые

 

явились

 

на

свѣтъ

 

Божій,

 

болѣзнснные

 

стоны

 

— послѣднее

 

прощальное

 

наше

земное

 

слово

 

да

 

смертиомъ

 

одрѣ.

 

А

 

что

 

такое

 

вея

 

наша

 

жизнь,

какъ

 

не

 

страданіе

 

и

 

борьба?

 

И

 

укрыться,

 

убѣжать

 

отъ

 

стра-

даній

 

на

 

землѣ

 

никуда,

 

нпгдѣ

 

I

 

никому

 

нельзя .....

 

Пожела-

емъ

 

ли

 

мы

 

святой,

 

христіанской

 

жизни,— насъ

 

ожидаетъ

 

путь

тернистый,

 

путь

 

тяжелый,

 

путь

 

пепрестанныхъ

 

скорбен,

неустанной

 

брани

 

и

 

съ

 

самимъ

 

собою,

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

зломъ

міра;

 

путь

 

духовной

 

жизни — путь

 

постоянной

 

борьбы

 

со

 

своею

грѣховною

 

плотію,

 

со

 

страстьми

 

и

 

похотьмп;

 

это— борьба

 

съ

чревоугодіемъ,

 

блудными

 

помыслами,

 

сребролюбіемъ,

 

завистію,

тщеславіемъ,

 

гордостію...

 

А

 

такая

 

борьба

 

-

 

брань

 

съ

 

самимъ

собою— мука

 

и

 

скорбь

 

страшная:

 

эту

 

муку

 

и

 

скорбь,

 

по

силѣ

 

страдапіп,

 

Самъ

 

Спаситель

 

сравнилъ

 

съ

 

болѣзненными

скорбями

 

жены

 

болящей,

 

рождающей...

 

Влечетъ

 

ли

 

насъ

наше

 

сердце

 

на

 

подвиги

 

добра

 

для

 

нашихъ

 

ближнихъ,

иодсказываетъ-ли

 

оно

 

намъ

 

(по

 

природѣ

 

«христіанское»)

нашъ

 

долгъ

 

человѣческій — отирать

 

слезы

 

плачу щимъ,

 

служить

больнымъ,

 

помогать

 

убогимъ,

 

бѣдпымъ, — опять

 

и

 

оно

 

не

 

на

радость

 

зоветъ

 

насъ;

 

на

 

этомъ

 

пути

 

пасъ

 

встрѣтятъ

 

самая

черствая

 

неблагодарность,

 

холодное

 

непониманіе,

 

недовѣріе,

насмѣшки,

   

оскорблснія,— и

 

кровью,

   

кровью

  

обольется

   

тогда
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наше

 

сердце

 

и

 

нельзя,

 

нельзя

 

словомъ

 

выразить

 

всего

 

того,

что

 

оно

 

бѣдное

 

тогда

 

перестрадаетъ!...

 

Бросимся

 

лп

мы,

 

наконецъ,

 

за

 

всѣми

 

чувственными

 

усладами

 

міра,

иредадимся-ли

 

мы

 

самоугождеиію,

 

похоти,

 

страстямъ,—

поманятъ

 

насъ

 

къ

 

себе

 

пороки,

 

иаобѣщаютъ

 

они

 

намъ

 

веч-

ную

 

и

 

несмолкаемую

 

радость,

 

неизреченное

 

веселье,

 

а

 

прой-

детъ

 

немного

 

времени

 

и

 

мы

 

съ

 

отчаяніемъ,

 

съ

 

ужасомъ

 

и

адскою

 

болью

 

воскликнемъ:

 

„суета",— вы,

 

роскошные

 

и

сладостные,

 

на

 

первый

 

взглядъ,

 

пороки

 

обманули

 

нась;

 

вы

дали

 

намъ

 

лишь

 

слабыя

 

и

 

малыя

 

минуты

 

радости

 

и

 

длинные

дни- и

 

ночи

 

самой'

 

тяжелой

 

скорби,

 

самыхъ

 

невыносимых!,

мукъ;

 

вы

 

были

 

-огонекъ

 

болотный,

 

который

 

заманчиво

 

ма-

нилъ

 

насъ

 

къ

 

себе

 

и

 

утоннлъ

 

насъ

 

въ

 

болоте,

 

вы— розы,

со

 

множествомъ

 

шипом., — сладенькій

 

ядъ,

 

красивый,

 

но

мыльный

 

пузырь....

 

Скорби

 

на

 

земле,

 

возл.

 

бр.,

 

для

 

всехъ

неизбежны;

 

но

 

есть

 

крестоносцы

 

Христовы

 

п

 

есть

 

кресто-

носцы

 

разбойника

 

неблагоразумная.

 

Святитель

 

Мннокентій

былъ

 

Христом,

 

крестоноеецъ

 

и

 

далъ

 

намъ

 

образъ,

 

какъ

 

по-

беждать,

 

утишать

 

свои

 

скорби,

 

какъ

 

переносить

 

и

 

осмысли-

вать

 

земныя

 

страданія....

Цель

 

земной

 

жизни

 

—

 

но

 

Христе,

 

въ

 

нашей

 

любви

 

къ

Богу

 

и

 

ближнимъ,

 

въ

 

нашемъ

 

безконечномъ

 

и

 

непрестанномъ

приближсиіи

 

ко

 

Христу,

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

Нимъ

 

Свягвйтимъ;

христіанскія

 

скорби,

 

христіанскія

 

земиыя

 

страданія -единый

истинный

 

путь

 

къ

 

этой

 

св.

 

цели.

 

Христіанское

 

страданіе

 

-

не

 

горькая,

 

не

 

непонятная 1,

 

не

 

ненужная

 

случайность,

 

оно

 

—

не

 

безомыолица.

 

Нетъ!

 

Крестъ

 

-единый

 

путь

 

къ

 

добру,

 

ко

Христу,

 

страданіе— великій

 

нравственный

 

подвигъ,

 

венецъ

и

 

слава

 

добра,,

 

добро — славный

 

подвигъ

 

мученичества

 

каж-

дая

 

хрнстіанина.

 

Съ

 

техъ

 

поръ,

 

какъ

 

палъ

 

человѣкъ,

 

съ

техъ

 

поръ,

 

какъ

 

затмилось

 

для

 

человека

 

истинное

 

Солнце

радованія

 

всей

 

вселенной,

 

Господь

 

и

 

Богъ,

 

съ

 

техъ

 

поръ

илачъ

   

вошелъ

    

па

   

землю

 

■

 

и

   

земная

   

жизнь

   

стала

   

не-
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усганней

 

борьбой,

 

вечным!,

 

колебаніемъ

 

между

 

добромъ

и

 

зломъ,

 

между

 

Богомъ

 

и

 

діаволомъ,

 

между

 

раемъ

 

и

адомъ;

 

теперь,

 

терпя

 

міюіія

 

ионоиіеііія

 

и

 

раны,

 

должно

 

добро

творить,

 

теперь

 

скорбями

 

и

 

слезами

 

Господь

 

ведетъ

 

насъ

 

къ

очпщепію,

 

къ

 

новому

 

небесному

 

раю;

 

кто

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

убьтаетъ

 

христіанскпхъ

 

скорбей,

 

тотъ

 

тамъ,

 

на

 

небѣ,

 

не

узнаетъ

 

покоя:

 

«горе

 

вам!.,

 

смѣющіеся

 

нынѣ!

 

ибо

 

восплачете

и

 

возрыдаете»

  

Вы

 

горько

 

(Ль\

 

VI,

 

25)...

Какъ

 

же

 

вести

 

себя

 

но

 

время

 

скорбен,

 

чѣмъ

 

лее

 

побіі-

ждать

 

иодчасъ

 

ночтп-невыноснмыя,

 

ужасныя

 

страданія?

 

Го-

сподь

 

нашъ

 

Іпсусъ

 

Хрпстось,

 

и

 

за

 

Нимъ

 

Святитель

 

Иннокеи-

тій,

 

пичѣмь

 

не

 

умиротворим

 

і.

 

силу

 

пашпхъ

 

страдапій,

 

какъ

только

 

тѣмъ,

 

что

 

пріізивлетъ

 

насъ

 

крепко,

 

всею

 

душею,

любить

 

Бога

 

п

 

ближппхъ.

 

Гдѣ

 

Святитель

 

пашелъ

 

силу

 

пе-

реносить

 

нсѣ

 

свои

 

великія

 

земііыи

 

страданія?!.

 

Въ

 

любви

 

къ

Богу

 

и

 

блпжнимъ...

Агарь

 

была

 

въ

 

великомъ

 

горѣ.

 

Она,

 

изгнанная

Авраамомъ

 

изъ

 

дома,

 

съ

 

своимъ

 

едипствепныыъ

 

лго-

бпмымъ

 

сыномъ

 

Измамломъ,

 

заблудилась

 

въ

 

пустынѣ;

воды

 

нѣтъ,

 

жажда

 

—

 

томптъ...

 

И

 

вотъ,

 

чтобы

 

не

 

видеть

 

муче-

ній

 

своего

 

сына,

 

несчастная

 

мать

 

оставляет!,

 

отрока

 

и

 

вдали

отъ

 

него

 

подпимаетъ

 

вопль

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

своему,

 

рыдаеть

и

 

молигъ

 

Его

 

пощадить

 

сына

 

ея.

 

Богь

 

услыпіалъ

 

этотъ

пеликій

 

вопль

 

страдалицы

 

— и

 

увидела

 

Агарь

 

воду

 

и

 

напоила

отрока

 

своею.

 

Богъ

 

умнрп.іъ

 

ея

 

скорбь!..

 

Голгоѳа...

 

Спа-

ситель

 

измѣпнпчески

 

преданъ

 

врагамъ

 

ученикомъ

 

Іудою;

оплевапный,

 

поруганный,

 

избитый',

 

Онъ, — какъ

 

самый

 

велпкій

злодей,--

 

иовьшенъ

 

на

 

крестѣ,

 

распятъ;

 

«вси»,

 

самые

 

бли-

зкіе

 

ученики

 

Рапіятаго,

 

«оставлыііе»

 

Христа

 

«бѣжаша»

 

(Мѳ.

XXVI,

 

56),

 

по

 

одинъ

 

св.

 

Іоанпъ

 

Богословъ

 

и,

 

это

 

—

 

Апостолъ

«Любви»,

 

при

 

крестѣ,

 

не

 

убоялся

 

никакихъ

 

страданій,

никого;

 

«вѣра

 

Петрова

 

затмилась,

 

уневаніе

 

Іакова

 

сокрылось,

а

 

любовь

 

къ

 

Богу

    

Іоапна

    

осталась

   

неизменною»;

  

все

 

она
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рода

 

была

 

перенести,

 

была

 

готова

 

на

 

все

 

страдаиія")...

Селепгинскъ,

 

Иркутсм....

 

Вы

 

слышали**),

 

возл.

 

братья

 

и

сестры,

 

какія

 

велпчайніія

 

страданія,

 

внутренпія

 

и

 

внешнія

скорби,

 

перенесъ

 

здесь

 

нашъ

 

великій

 

Святитель

 

Иннокентій,

краса

 

и

 

слава

 

Иркутской

 

п

 

Забайкальской

 

страны;

 

та

 

же

великая

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

давала,

 

и

 

ему

 

всегда,

 

во

 

всю

 

его

жизнь,

 

силы

 

для

 

несенія

   

скорбей

 

всяческихъ..

Только

 

іѣмъ

 

людямъ,

 

братіе,

 

страданіе

 

земное,

 

неизбе-

жное,

 

не

 

страшно,

 

которые

 

полюбили

 

Христа;

 

любовь

 

къ

Богу,

 

и

 

только

 

она

 

одна,

 

моліетъ

 

заставить

 

и

 

заставляете

человека

 

забыть

 

свои

 

страдапія,

 

—

 

можетъ

 

отереть

 

самыя

яаучія

 

слезы

 

с!>

 

очей

 

плачущих!.,

 

можетъ

 

всякое

 

горе

 

пре-

вратить

 

въ

 

радость

 

духовную;

 

для

 

любви

 

-нѣтъ

 

ничего

тяжелая,

 

для

 

нея

 

нетъ

 

никакихъ

 

трудностей,

 

для

 

нея

 

иго

Христово

 

— благо,

 

бремя

 

Христово-

 

легко.

 

Возлюби

 

Господа

Бога

 

твоего,

 

твоего

 

Творца,

 

Промыслителя

 

и

 

Отца,

 

возлюби

Его

 

Bcf.Mi.

 

сердцемъ,

 

всею

 

душею,

 

всею

 

крѣностію,

 

всѣмъ

номыпілепіемъ

 

твоимъ,

 

-

 

и

 

тебе

 

не

 

страшны

 

будуть

 

никакія

земныя

 

стрнііанія,

 

тебе

 

эти

 

малыя

 

скорби

 

дадѵтъ

 

многое

радованіе

 

о

 

Бозѣ;

 

возлюби

 

Бога,

 

-

 

и

 

она,

 

эта

 

небесная

посланница --любовь,

 

которая

 

такъ

 

часто

 

и

 

такт,

 

высоко

 

—

далеко

 

отлетаете

 

отъ

 

людей,

 

споетъ

 

тебе

 

nt.cnio

 

чудную

 

о

томъ,

 

какъ

 

надо

 

смотрѣть

 

на

 

жизнь,

 

па

 

скорби,

 

-она

 

дастъ

тебе

 

небесныя

 

силы,

 

небесный

 

утѣшенія,,„

 

Кто

 

истинно

Бога

 

полюбить,

 

того

 

Богъ

 

не

 

оставить

 

безъ

 

вразумленія;

светъ

 

божественной

 

благодати

 

освѣтитъ

 

для

 

человека,

 

любя-

щая

 

Бога,

 

всю

 

вселенную

 

божественным!,

 

свѣтоиъ, --и

человекъ

 

пойметі,

 

всю

 

великую

 

силу

 

земныхъ

 

скорбен,

 

ихъ

неоцѣпеипыя

 

услуги

 

греховному

 

человечеству.

 

Кто

 

истинно

bora

 

иолюоптъ,

 

тотъ

 

постигиетъ

 

значьте

 

страданій

 

на

 

земле,

тотъ

 

все

 

жптейскія

 

неправды,

    

оярчепія— вндитъ,

 

чувству-

*і)

 

Инношітііі,

 

Архіеп.

 

Херсонскііі.
^Вфе.фаля.а

  

„гспощпоі,

 

штѵ

 

■'■штіітмя).
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•

етъ,

 

по

 

переносить

    

радостно,

    

хрнстіански;

    

онъ

 

вѣритъ

 

и

зііаётъ,

 

что

 

скорби

 

земныя— пснытаиія,

 

посылаемыя

 

Богомъ

для

 

очищенія

 

людей,-

 

плодъ

 

горькій,

 

но

 

благій

 

іреховности

міра,-

 

и

 

радуется

 

онъ

 

о

 

Бозе,

 

и

 

за

 

все

 

благодарить

 

онъ

Нога,

 

и

 

все

 

онъ

 

терпитъ,

 

н

 

всехъ

 

оиъ

 

любить,

 

—

 

и

 

самъ

 

все

сильнее

 

и

 

сильнее

 

прилепляется

 

онълюбовію

 

къ

 

Господу....

Богу

 

Единому

 

служить,

 

Ему

 

Единому

 

поклоняться,

 

къ

 

Нему

Единому

 

любовію

 

приближаться,

 

Его

 

Единая

 

любить— вотъ

цель

 

человеческой

 

жизни,

 

ея

 

иерво

 

—

 

цѣль,

 

и

 

только

 

тотъ

че.ювекъ,

 

который

 

следу

 

en,,

 

идетъ,

 

къ

 

этой

 

св.

 

цели,

 

только

тотъ

 

пашелъ

 

истинное

 

средство

 

къ

 

Христовому,

 

а

 

не

 

небла-

горазумно

 

разбойническому,

 

несепію

 

всѣхъ

 

печалей

 

и

 

боле-

зней

 

века

 

сея;

 

тѣлр

 

истинная

 

христианина,

 

любящая

 

Госиода

своего,

 

можетъ

 

быть

 

покроется

 

зіяющими

 

ранами,

 

будетъ

 

не-

выносимо

 

страдать,

 

а

 

сердце

 

его

 

будетъ

 

разгораться

 

любовію

къ

 

Богу,

 

духъ

 

его

 

будетъ

 

парить

 

горе,

 

къ

 

Госиоду

 

силъ, —

и

 

никакія

 

житейскія

 

скорби,

 

ппкакіе

 

житейскіе

 

ураганы

 

и

бури,

 

не

 

разлучать

 

истинная

 

христіанина

 

отъ

 

любви

 

ко

 

Христу...

Любовь

 

къ

 

Богу,

 

братья

 

и

 

сестры,

 

сила

 

для

 

терпен ія

екорбей,

 

сила

 

великая

 

п

 

божественная.

 

Видали-ли

 

вы,

 

какъ

бѣдная

 

мать

 

спасастъ

 

во

 

время

 

пожара

 

жизнь

 

своего

 

дитяти;

ей

 

не

 

страшеиъ

 

ни

 

пылающіп

 

огонь,

 

ни

 

готовый

 

обрушиться

па

 

ея

 

голову

 

потолокъ

 

подгоревшая

 

дома;

 

она

 

этЙ'хъ

 

опа-

сностей

 

не

 

нидитъ;

 

ея

 

сердце,

 

вся

 

ея

 

мысль,

 

вся

 

она

 

горитъ

однимь

 

желаніемъ

 

спасти

 

своего

 

ребенка,

 

-

 

и

 

она

 

в8В

 

не

 

ус-

покоится

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока.- полуобгорелая,

 

съ

 

ранами

 

на

всемъ

 

тѣле, — она

 

не

 

извлечетъ

 

накснецг

 

изъ

 

пламени

 

свое

дитя...

 

Какая-же

 

чудная

 

сила

 

сообщила

 

этой

 

робкой

 

женщи-

на

 

такое

 

мулесство,

 

какая

 

же

 

чудная

 

сила

 

сделала

 

для

 

сла-

бой

 

женщины

 

силыіыя

 

страданія

 

совсѣмъ

 

незаметными,

 

какъ

бы

 

несуществующіімп?

 

Крепкая

 

любовь

 

къ

 

своему

 

дитяти.

О,

 

сколько

 

лес

 

больше

 

даруетъ

 

человеку

 

силъ

 

любовь

 

боже-

ственная,

 

любовь

 

къ

 

Богу!

 

Любовь

 

къ

 

Богу

 

все

 

преодолѣва-
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етъ;

 

для

 

нея

 

иѣтъ

 

ни

 

тягостей,

 

ни

 

страданій,

 

ни

 

слезь,

 

ни
■

печалей,

 

она

 

жаждетъ

 

подвигом,

 

самоііоліертвованія.

 

само-

отверженія,-

 

не

 

отдыхаетъ

 

и

 

не

 

утомляется,

 

для

 

нея

 

нѣтъ

пи

 

страха,

 

ни

 

зависти,

 

ни

 

воздыханій,

 

ни

 

мести,

 

ни

 

холод-

ности,

    

для

 

нея

 

Богъ- все

 

и

 

она

  

вся -въ

 

Боге...

Только

 

любя

 

Бога

 

можно

 

понять

 

слова:

 

„кто

 

попросить

васъ

 

пройти

 

съ

 

ннмъ

 

версту,

 

пройдите

 

две,

 

кто

 

отнимет!,

у

 

васъ

 

рубаху,

 

отдайте

 

и

 

хитонъ,

 

кто

 

ударить

 

васъ

 

въ

ланиту,

 

подставьте

 

ему

 

и

 

другую"

 

(Мѳ.

 

V,

 

39-41)...

Святитель

 

Иннокептій,

 

намять

 

которая

 

мы

 

сегодня

праздпѵсмъ,

 

любилъ

 

Бога

 

и

 

вотъ

 

почему

 

ему

 

не

 

страшны

 

бы-

ли

 

пи

 

далекія

 

страны,

 

ни

 

недобрые

 

люди,

 

ни

 

все

 

тяготы

жизни

 

земной....
ОШЮОШ,

   

В')-.

Мои

 

возлюбленные!

 

Вчера

 

вамь

 

раздавали

 

здесь

 

лштіс

Святителя,

 

его

 

святыя

 

изображена

 

и

 

описаше

 

иедавняго

всликаго

 

чуда

 

Святителя:

 

несите

 

все

 

это

 

въ

 

свои

 

города,

села

 

и

 

деревни,— и

 

тамъ,

 

и

 

въ

 

своей

 

богатой

 

храмине,

 

и

 

въ

своей

 

убогой

 

хижине,

 

въ

 

дни

 

скорби

 

и

 

печали,

 

чаще

 

взирай-

те

 

на

 

ликъ

 

страдальца,

 

нашего

 

небесная

 

помощника,

 

чудо-

творца

 

Иинокентія,

 

чаще

 

навидайтесь

 

его

 

правымъ

 

л;итіемъ;

ему

 

подражайте...

 

Богъ,

 

молитвами

 

Святителя,

 

тогда

 

умирить

и

 

утешить

 

васъ...

Святителю

 

отче

 

Иниокентіе!

 

помоги

 

намъ,

 

защити

 

насъ;

ты

 

самъ

 

знаешь

 

тьсиоту

 

н

 

прптрудность

 

пути

 

правого,

Христова...

 

Аминь.
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Поздравительным

 

письма

 

и

 

телеграммы,

 

получешыя

 

по

случаю

 

псполнѵвиіагося

 

У

 

февраля

 

11)05

 

года

  

столѣтгя

со

 

дни

 

ошщѣітія

 

мощен

 

Святителя

 

Иннокентия,
■

Іелеграмча

 

преосвященного

 

Гурія,

 

епископа

 

Опмбпрскаго

и

 

Сызранекаго.

Сердечно

 

поздравляю

 

съ

 

великимъ

 

торжествомг;

 

помоли-

тесь

 

обо

 

миѣ

 

иредъ

 

святыми

 

мощами

 

угодника;

 

посланъ

 

пе-

реводный

 

бплотъ

 

на

 

тысячу

 

рублей

 

въ

 

нользу

 

братства,

Епископъ

 

Гурій.

Телеграмма

   

иреосвященнаго

   

Евсевія,

   

епископа

   

Влади-

востокская

 

и

 

Камчатскаго.

Благоволите

 

ваше

 

высокопревосвяіценство

 

принять

 

усерд-

ное

 

поздравленіе

 

съ

 

знаменательпымъ

 

т'оржесгвомъ

    

столЬтія
па

  

îi
со

 

дня

 

открытія

 

святы хъ

 

мощей

 

Сибирского

 

и

 

общероссійскаго

молитвенника,

 

Святителя

 

Иіпюкентія.

 

Вынужденный

 

означеп-

нос

 

торжество

 

праздновать

 

вдали

 

отъ

 

Иркутска,

 

я

 

душою

 

въ

этотъ

 

день

 

присутствую

 

съ

 

вами

 

и

 

всѣми

 

Иркутянами

 

у

 

раки

Святителя.

 

Переводя

 

почтой

 

сто

 

рублей

 

въ

 

пользу

 

братства

Святителя,

 

усердно

 

прошу

 

вашихъ

 

молитвъ.

Епископъ

 

Евсевій.

Письмо

 

иреосвященнаго

 

Меѳодія,

 

епископа

 

Забайкаль-

ского

 

и

 

Нерчинска™.

Ваше

 

Высокопреосвященство,

мнлостивѣйшій

 

архипастырь

 

и

 

отецъ!

Прежде

 

ііссго

 

приношу

 

благодарность

 

за

 

ваше

 

пригла-

шеніе

 

на

 

церковное

 

торжество

 

въ

 

Иркутскѣ

 

и

 

внпмапіе

 

ко

мнѣ.

 

Я

 

долго

 

колебался,

 

па

 

что

 

рѣшиться;

 

самъ

 

я

 

склонялся

ѣхать,

 

по

 

граждане

 

Читы

 

стали

 

выражать

 

огорченіе.

 

что

Святитсльскій

 

день

 

въ

 

Читѣ

 

за

 

отсутотвіемъ

 

архіерея

 

оста-

нется

 

безъ

 

полнаго

 

торжества;

 

посему

 

я

 

рѣшилъ

 

остаться

въ

 

Читѣ.
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Прошу

 

принять

 

мое

 

привѣтствіе

 

съ

 

наступающим!,

 

вы-

сокимь

 

торжсствоыъ

 

и

 

иожелаше

 

вашему

 

высокопреосвящіі-

ству

 

душевнаго

 

мира

 

и

 

тѣлеснаго

 

здравгя.

•

 

Вашего

 

высокопреосвященства,

 

мплостіівѣйшаго

 

архипа-

стыря

 

и

 

отца,

 

нсоиокорпѣйшін

 

слуга

 

и

 

недостойный

 

бого-

молецъ

 

Меѳодій,

 

епископъ

 

ЗабаГікальскій.
-

 

!!

                                                       

____________

Телеграмма

 

иреосвященнаго

 

Никапора,

 

бывшаго

 

епископа

Якутскаго,

 

a

 

нынѣ

 

Пермгкаго

 

и

 

Соликамскаго.

Съ

 

сердечнымъ

 

умнленіемъ

 

приношу

   

привѣтствіе

    

свя

щенному

 

собору,

 

синклиту

 

и

 

паствѣ

 

святѣйшей

 

отъ

   

себя

   

и

отъ

 

паствы.

Епископъ

 

Никаноръ.

Телеграмма

 

иреосвященнаго

 

Макарія,

 

епископа

 

Якутскаго

и

 

Вилюйскаго.

Съ

 

глубокимъ

   

умиленіемъ

    

возносимъ

 

сегодня

   

молитвы

светильнику

 

церкви

 

Сибирской;

 

сердечно

 

привѣтствую

   

ваше

высокопреосвященство

 

и

 

соборъ

  

іерарховъ,

    

торжествующих!.

вѣковое

 

украшеніе

 

Иркутской

   

паствы.

    

Желаю

   

поклониться

святому

 

гробу,

 

когда

 

Господь

 

благословитъ

 

мнѣ

 

лично

 

явить

ся

 

къ

 

вамъ.

Макарій,

 

епископъ

 

Якутскій.

Телеграмма

 

Кіевской

 

духовной

 

академіп.

Кіевская

 

академія,

 

славная

 

безсмертною

  

славою

   

свист

святого

 

сына — Святителя

 

Ипнокентіс,

 

просить

 

ваше

  

высоко-

преосвященство

 

быть

 

вырозителемъ

 

ея

 

чувствъ

 

на

 

нынвшнемъ

церковномъ

 

торжествѣ

 

въ

 

Иркутскѣ.

Ректоръ,

 

епископъ

 

Платонъ.

і

 

niclq________!

Телеграмма

 

С- Петербургского

 

бра

 

гства

 

Святителя

 

Иннокентіи .

Братство

 

Святителя

 

Ишюкентія,

 

собравшись

 

по

 

соверше-

піи

 

божественной

 

латурпп

 

въ

 

общее

 

собрате

 

въ

   

день

   

сто-
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лѣтія

 

прославленія

 

мощей

 

своего

 

небесного

 

покровителя,

 

про-

возгласило

 

Иркутскому

 

братству

 

многая

 

лета.

Председатель

 

собрапія

   

Антоипнъ,

    

епископъ

   

Нарвскій,

председатель'

 

совета

 

братства

   

иротоіереп

 

Кириллов!,,

    

члеиъ

братства

 

Николай

 

Бслибнпъ.

іанваэдта

■..гнофвН

Телеграмма

 

Имнераторскаго

   

россійскаго

   

консульства и

русской

 

колопіи

 

въ

 

г.

 

Ургѣ,

 

въ

 

Монголіп.

Въ

 

столг.тній

 

юбилей

 

открытія

 

и

 

прославленія

 

мощей

нроновѣднпка

 

и

 

учителя

 

веры

 

Христовой

 

во

 

языцвхъ

 

монгол

 

ь-

скихъ,

 

Урга,

 

куда

 

стремился

 

и

 

духомъ

 

и

 

тѣломъ

 

Святитель

Иннокентий,

 

празднуетъ

 

свЬтло

 

его

 

память.

 

Ировословиые

Ургинцы

 

шлютъ

 

привѣтъ

 

вамъ,

 

преемнику

 

Святителя

 

Инно-

кентія;

 

Иркутскому

 

братству

 

и

 

вашей

 

пастве

 

желают

 

ь

 

иро-

цветанія.

Императорскій

 

консулъ

 

Люба,

 

иротоіерей

 

Милін

 

Чефра-

ііоиі),

 

церковный

 

староста

 

Грязиухинъ,

 

старшина

 

торговаго

оощества

 

Игнатьев!).

Телеграмма

 

отъ

 

корнораціи

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

г.

 

Якутска,

 

Якутскаго

 

духовенства

 

и

 

Якутской

 

конспсторіи.

Въ

 

день

 

столетія

 

прославлеиія

 

мощей

 

Святителя

 

Инио-

контія,

 

кь

 

сонму

 

нривѣтствующихъ

 

въ

 

лицѣ

 

вашего

 

высоко-

преосвященства

 

Иркутскую

 

еиархію

 

по

 

случаю

 

этого

 

свѣтлаго

христіанскаго

 

знаменательного

 

для

 

Сибирских!,

 

странъ

 

торже-

ства,

 

съ

 

чу вствомъ

 

высокой

 

радости

 

присоединяются

 

учрежцс-

нія

 

Якутской

 

еиорхіп,

 

имевшей

 

счастіе

 

быть

 

въ

 

сфере

 

мне

сіоиерского

 

ві.здействія

 

просветителя

 

Сибири,

 

озарпвшаго

лучами

 

доброт'ь

 

своихъ

 

отдалепныя

 

ея

 

окраины

 

Принося

 

это

привѣтствіе,

 

иазвапныя

 

учреждепія

 

молятъ

 

Господа

 

Бога,

 

да

почерпают!)

 

деятели

 

на

 

ниве

 

Христовой

 

въ

 

рАДкомІі

 

торже

 

■

стве

 

ревность

 

и

 

силу

 

на

 

служеніе

 

во

 

благо

   

нашего

   

отече-
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ства,

 

святой

 

православной

 

церкви

 

и

 

на

 

осуществлсніе

 

зовііта

нашего

 

Пастыреначалышка.

Ректорі-

 

семинаріп

 

и

 

председатель

  

учи.іпщнаго

    

совета

протоісрей

 

Стуковъ,

 

каѳедральныгиіротоіерей

 

Иннокентій

 

Вер

денпиковъ,

 

начальница

 

женскаго

 

училища

 

Явловская,,

 

старшій

благочинный

 

и

 

епархіальпый

   

наблюдатель

   

священник!.

    

И.

Нифоитовъ,

 

благочинный

 

градо-Якутскихъ

 

церквей

 

протоіерей

Іоаннъ

 

Неверовъ,

 

секретарь

 

конспсторін

 

Лебедевъ.
. __________

Телеграмма

 

причта

 

Енисейскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

и

корпораціи

 

Красноярского

 

духовного

 

училища.

Сердечно

 

ириветствуемъ

 

васъ

 

и

 

весь

 

соборъ

 

ісрарховъ

съ

 

торжеством!,

 

въ

 

чес/а

 

всликаго

 

іерарха

 

Святителя

 

Инпо-

кентія.

 

Просимъ

 

помолиться

 

иредъ

 

нимъ

 

и

 

о

 

насъ.

Члены

 

кафедральнаго

 

собора,

 

духовное

 

училище.

Телеграмма

 

мнссіонера

 

Алтайской

 

духовной

 

миссіи

 

свя-

щенника

 

Турбина.

Старѣйшій

 

станъ

 

Алтайской

 

миссіи

 

Улала

 

счнтаетъ

долгомъ

 

приветствовать

 

васъ,

 

Иркутскъ,

 

страну

 

Сибирскую

и

 

всю>

 

Русь

 

православную

 

-счастливымъ

 

днемъ

 

столетія

 

явле-

нія

 

мощей

 

Святителя

 

Инпокентія

 

и

 

пастыря

 

пастырей.

 

Все

священники

 

соборомъ

 

помолитесь

 

просветителю

 

странъ

 

мон-

гольских!,

 

иредъ

 

его

 

мощами,

 

да

 

просветить

 

онъ

 

своими

 

мо-

литвами

 

нынѣ.

 

находящихся

 

во

 

тьме

 

смертной

 

сибирской,

 

да

водворится

 

миръ,

 

возвещанный

 

ангеломъ

 

при

 

Рождестве

 

На-

чалыика

 

мира,

 

во

 

Святой

 

Руси,

 

въ

 

языческой

 

Японіи

 

и

 

во

всемъ

 

міре,

 

да

 

будстъ

 

едино

 

стадо

 

и

 

един ь

 

пастырь.

 

Русскому

Цорго— слава,

 

честь

 

и

 

нелицемерная

 

любовь

 

верноподдан-

ныхъ

 

его.

Миссіонеръ

 

Турбинъ.
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•

Телеграмма

 

Турксстанскаго

 

спархіольнаго

 

ноблюдотеля 1

церковных!,

 

школъ

 

И.'

 

Л.

  

Врызгалово.

Глубоко

 

тронуть;

 

сердечно

 

благодарю

 

за

 

добрую

 

память;

искрение

 

желаю

 

братству

 

процвьтаіші,

 

покровителю,

 

предсе-

дателю

 

и

 

членами

 

совета

 

многих!,

 

лг.ть,

 

здоровія'и

 

благо-

получия.

Брызгаловъ.

Телеграмма

 

изъ

 

Ачинска

 

отъ

 

почетного 'Гражданина

 

Мак-

симова

 

и

 

инспектора,

 

народныхъ

 

учплпщъ

 

Енисейской

 

губер-

ніи

 

Г.

  

П.

 

Василенко.

Благоговейно

 

соприсутствуя

 

мыслью

 

и

 

сердцемъ

 

па

 

зна-

менательном!,

 

юбилсііиомъ

 

торжестве,

 

устроителем-!,

 

котораго

Господь

 

сподобилъ

 

быть

 

ваше

 

высокопреосвященство,

 

въ

 

па-

мять

 

великаго

 

угодника

 

Христова

 

Святителя

 

Иннокентія,

 

мо-

лимъ.его

 

мы,

 

недостойные,

 

да

 

оградить

 

молитвами

 

своими

страну

 

сію

 

отъ

 

бѣдъ

 

и

 

да

 

будетъ

 

заступнйкомъ

 

и

 

ходатаемъ

иредъ

 

Всевышнпмъ

 

о

 

ниспосланііі

 

благого

 

мира

 

з-м.і

 

в

 

Русской.

Просимъ

 

вашихъ

 

архипастырских!)

 

моліітпъ.

Личный

 

почетный-

 

гражданин!.

 

Максимов!,

 

и

 

пнспскторъ

нородныхъ

 

училищ!»

 

Василенко.

ЦЕРКОВЬ,

 

КАКЪ

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

 

ОРГШЗШѴ
(Догматпко-каноническій

 

очеркъ).

(Продолженіе) .

Гораздо

 

яснее

 

и

 

точнее

 

можетъ

 

быть

 

определена

 

точка-

зрвнія

 

церковиаго

 

права

 

на

    

учаг/гіід

    

мірянъ

    

въ

    

избран'ш

пастырей

    

-Общественный

 

характер!,

 

пзбрапія

 

членонъ

 

клнра

мояіѳчпы

 

быть

 

подтверждаем!,

 

примерами

 

еще

 

из!,

 

апостольской

Церкви

 

(изброиіе

 

an.

  

Матооя

 

и

 

7

 

діоконовъ, —Дѣян.

 

Х\\.

 

YI,

1

   

ci.).

 

Обычай

 

призывать

 

пародъ

 

къ

 

участію

   

вь

    

избраніи

лицъ

 

на

 

служепіе

 

Церкви

 

повсюду

 

соблюдался 1

 

и

    

послѣ— въ
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первые

 

века

 

хрпстіанства,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

свидетельствуют!.

св.

 

Климептъ

 

Рпмскій,

 

св.

 

Кипріань

 

и

 

'

 

др.*)

 

Каноны

 

ука-

зываютъ

 

какъ

 

па

 

самый

 

фактъ

 

участія

 

народа

 

въ

 

пзбраніп

пастырей,

 

таіп

 

и

 

определяют!,

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

этого

участія.

 

„Аще

 

когда

 

приступимъ

 

къ

 

избранію

 

епископа,

говорить

 

61-е

 

правило

 

Карѳагенскаго

 

собора,

 

и

 

возникнет!,

некое

 

прекословіе...

 

дерзновенно

 

будетъ

 

тремъ

 

токмо

 

собра-

тися

 

для

 

онровданія

 

имѣющаго

 

рукоиоложнтися,

 

но

 

къ

вышерсченному

 

числу

 

да

 

присоединится

 

единъ

 

или

 

два

епископа,

 

и

 

при

 

народе,

 

къ

 

которому

 

избираемый

 

пмѣетъ

быти

 

поставлен!.,

 

во- первых!,

 

да

 

будетъ

 

изслѣдованіе

 

о

 

лн-

цахъ

 

прекословящих!,,

 

потомъ

 

да

 

присовокупится

 

къ

 

насле-

дование

 

объявленное

 

ими,

 

и

 

когда

 

яшітся

 

чистымъ

 

предъ

лицемъ

 

народа,

 

тогда

 

уже

 

да

 

рукоположится".

 

Какъ

 

видно

нзъ

 

этого

 

правила,

 

самое

 

пзбраніе

 

епископа

 

пли

 

назначепіе

лица

 

завпеитъ

 

не

 

отъ

 

народа,

 

а

 

отъ

 

собора

 

епискоиовь

(„аще

 

когда

 

приступим!,"...).

 

Но

 

избранный

 

согласно

 

приве-

денному

 

правилу,

 

должен!,

 

получить

 

одобреніе

 

и

 

согласіе

 

отъ

того

 

народа,

 

къ

 

которому

 

оиъ

 

поставляется

 

(когда

 

явится

чистым»

 

нредъ

 

лнцемъ

 

народа..).

 

Если

 

же

 

такого

 

одобре-

нія

 

и

 

согласія

 

не

 

посльдуетъ,

 

то

 

ясно,

 

что

 

рукоиоложеніе

не

 

можетъ

 

быть

 

совершено.

 

Такъ

 

какъ

 

съ

 

самаго

 

начала

Церкви

 

въ

 

ней

 

установилось

 

особое

 

сословіе

 

клира,

 

которое

было

 

лучшей

 

школой

 

для

 

ириготовленія

 

достойиыхъ

 

пастырей,,

то

 

каноны

 

и

 

оііредвляютъ

 

избирать

 

кандидатов!,

 

на

 

высшія

церковный

 

должности

 

изъ

 

среды

 

клира

 

(ср.

 

Сард.

 

10,

 

Двукр.

17).

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

при

 

избраніи

 

пастырей

 

должень

былъ

 

имЬть

 

большое

 

значеніе

 

голосъ

 

того

 

клира,

 

къ

 

кото-

рому

 

принадлежал ь,

 

■--

 

въ

 

смыслв

 

свидетельства

 

о

 

его

 

па-

стырскнхъ

 

достоинсівахъ.

 

Свидетельство

 

клира

 

соединялось,

со

 

свидетельством!,

 

парода

 

и

 

пополнялось

 

пмъ

 

(ср.

 

61

 

Каре.),

такъ

 

какъ

 

и

 

народу

 

пе

 

могли

    

быть

    

неизвестны

    

качества

*)

 

Ш.

 

389—390.
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избираемыхъ.

 

Поэтому

 

1-е

 

правило

 

4-го

 

Карѳагенскаго

 

со-

бора

 

(398

 

г.)

 

и

 

говорить:

 

„.Епископъ

 

рукополагается

 

съ

 

согла-

сія

 

клира

 

и

 

міряиг".

 

Такимъ

 

образомъ,

 

дело

 

изброиія

 

состоя-

ло

 

въ

 

томь,

 

что

 

избранных!,

 

соборомъ

 

епископовъ

 

предста-

вляли

 

клиру

 

и

 

породу

 

и

 

спрашивали

 

мпеиія

 

о

 

нихъ,

чтобы

 

вся

 

церковь

 

могла

 

засвидетельствовать

 

иредъ

іерархами

 

о

 

достоинстве

 

избираемыхъ

 

и

 

выразить

 

свое

 

согла-

сіе

 

на

 

нринятіе

 

ихъ.

 

Народъ

 

и

 

клиръ

 

выражали

 

свое

 

о

 

до-

бреніе

 

и

 

неодобреніе

 

возгласами

 

„достоииъ"

 

или

 

„иедостоинъ''

(Пост.

 

An.

 

YIII,

 

4)*).

 

Иногда

 

составлялись

 

формальные

акты,

 

п

 

свидетельство

 

избирателей

 

скреплялось

 

ихъ

 

подписью

(напр.

 

пзбраніе

 

Мелетія

 

Антіохійскаго**).

 

Если

 

кто-нибудь

свидетельствовал!,

 

против!,

 

предетавляемаго

 

лица,

 

то

 

его

обвинепія

 

разсматрпвались

 

и

 

поверялись

 

предъ

 

всемъ

 

собра-

шемъ

 

(цит.

 

61

 

пр.

 

Карѳ.

 

соб.).

 

Изъ

 

состава

 

лицъ,

 

пмью-

щихъ

 

право

 

на

 

такое

 

участіе

 

въ

 

избраиіи

 

пастырей,

 

каноны

исключают!,

 

только

 

оглашенных!,

 

и

 

проходящих!,

 

покаяніе .

(Лаид.

 

5-„избраніе

 

въ

 

цериовіп.ія

 

степени

 

не

 

должно

 

быти

въ

 

нрнсутствіп

 

слушающихь")..

 

Такая

 

подача

 

голосовъ

 

въ

пользу

 

или

 

противъ

 

избираемыхъ

 

лиць

 

называлась,

 

какъ

выраженіе

 

согласія

 

или

 

несогласия

 

на

 

сделанное

 

избраніе,

(pTjcpo;,

 

sunr-aginm."*)

 

Какъ

 

самчй

 

порадокъ

 

азбранія,

 

такъ

 

и

смысль

 

его,

 

устанавливаемый

 

канонами,

 

подтверждается

 

свиде-

тельством!,

 

св.

 

Кипріана

 

(„на

 

епископство

 

возводятся

 

из-

бранные

 

съ

 

общаго

 

согласія

 

всей

 

паствы

 

и

 

по

 

определенно

(judicio)

 

епископов!,""" 1 )

 

и

 

Орпгеиа

 

(въ

 

отношен іи

 

къ

 

нзбра-

нію

 

священника --„при

 

іюставленіп

 

священника

 

требуется

іірисутствіе

 

парода,

 

чтобы

 

это

 

было

 

делом!,,

 

всемъ

 

извест-

ным!."

 

""""У-

 

Указанный

 

поря

 

до

 

къ

 

рбранія

 

пастырей

 

иредстав-

*)

 

Ibid.

 

394,

 

пр.

 

2.
**)

 

Ibid.

 

398,

 

пр.

  

1.
***)

 

Ibi<i.

 

Стр.

 

388— 9.

 

Ср.

 

Іоапнъ.

 

Опытъ

 

курса

 

цсрк.

 

Замшонѣдѣ-

ыія.

  

1851

  

г.

 

Вып.

 

I.

 

Стр.

 

290

 

—

 

3.

 

(толков.

 

4

 

пр.

 

I

 

Не.

 

Соб.).
****)

 

Â.

 

Іоаннъ.

 

Цит.

 

Соч.

 

Стр.

  

292

*****)

 

Хр.

 

Чт.

 

ltfGl.

 

Ч.

 

2.

 

Стр.

  

ЗУ 2-3.
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ляется

 

въ

 

канонах!,

 

общпмъ

 

и

 

обычпымъ.

 

Однако

 

въ

 

іпіхъ

же

 

есть

 

указапія

 

и

 

па

 

то,

 

что

 

этотъ

 

норядокъ

 

иногда

 

изме-

нялся,

 

сохраняя,

 

впрочем!.,

 

тотъ

 

же

 

внутренній

 

смыслъ.

йзмѣпеніе

 

состояло

 

въ

 

том!,,

 

что

 

сам!,

 

народъ

 

нзбпралъ

кого-либо

 

въ

 

пастыри

 

и

 

предлагалъ

 

его

 

епископамъ

 

для

поставленія.

 

Въ

 

Постоповленіяхъ

 

Апостольских!,

 

говорится,

что

 

епископомъ

 

долженъ

 

быіь

 

поставлен!,

 

тотъ,

 

кто

 

безпоро-

ченъ

 

и

 

избранъ

 

всемъ

 

народомъ

 

(YIII,

 

4).

 

„По

 

кончине

кого-либо

 

изъ

 

епископовъ

 

на

 

его

 

место

 

можетъ

 

быть

 

возве-

ден!,

 

и

 

новообращенный,

 

если

 

только

 

будетъ

 

того

 

доотоинъ

и

 

народомъ

 

-избранъ

 

съ

 

согласія

 

и

 

утвсржденія

 

гловнаго

епископа",

 

говорится

 

въ

 

послапіп

 

1-го

 

Вселенскаго

 

собора

къ

 

Египетским!,

 

и

 

Ливійскимъ

 

церквам!,*)

 

(ср-

  

Карѳ.

    

99—
ш

                 

г

                  

\

                         

Su

                       

і

                    

л

      

ел
«дабы 'они

 

(пасомые)

 

искали

 

себе

 

другого

 

(епископа);

 

Сард.

6

 

—

 

«собравшійся

 

пародъ

 

будетъ

 

просить,

 

да

 

поставптся

требуемый

 

ими

 

еписгсопт. »;

 

Сард.

 

2

 

(«ішсланіе

 

отъ

 

парода»),

Апт.

 

16

 

— «хотя

 

бы

 

его

 

избирал!,

 

весь

 

народъ»,

 

Ап.

 

пр.

 

1 4).

Въ

 

качестве

 

исторических!,

 

примеров!,

 

такого

 

избранія

можно

 

указать

 

на

 

изброніе

 

св.-

 

Аоаносія

 

Алексондрійскаго,

св.

 

Амвросія,

 

св.

 

іоапна

 

Златоуста

 

го'.**)

 

Въ

 

этихъелучаяхъ,

когда

 

паства

 

избирала

 

сама

 

пастыря

 

и

 

представляла

 

его

епископамъ

 

для

 

иоставленія,

 

точно

 

также

 

проявлялось

 

пред-

варительное

 

свидетельство

 

народа

 

объ

 

избранномъ

 

и

 

предва-

рительно

 

выраженное

 

желаиіе

 

иметь

 

его

 

пастыремъ, —т.

 

е.,

те

 

же

 

элементы,

 

какіе

 

характеризуют!,

 

участіе

 

Народа

 

и

 

въ

обычной

 

форме

 

избраиія.

 

Если

 

епископы

 

находили

 

выборъ

народа

 

достойным!,

 

и

 

побужден ія

 

его

 

чистыми,

 

то

 

утвержда-

ли

 

нзбраиіе

 

и

 

посвящали

 

избранного***).

 

Но

 

какъ

 

бы

 

un

 

вы

рожолось

 

учостіе

 

общество

 

въ

 

ЩШ

 

избронія

 

пастырей

 

въ

смысле

 

свидетельства

 

объ

 

избираемом!,

 

(предварительно

 

или

*)

 

ІЬ.

 

397.
**)

 

lb.

 

398.
***)

 

396—7.
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после

 

избранія

 

епископами),

 

—

 

право

 

произносить

 

решитель-

ный

 

приговорь,

 

решительный

 

судь

 

(judicium)

 

объ

 

избраніи

всегда

 

принадлежит!,

 

однимъ

 

епископамъ,

 

какъ

 

единственнымъ

полпимочнымь

 

правителям!,

 

Церкви

 

(собору

 

епископовъ

 

съ

утвержденія

 

митрополита

 

(относительно

 

избронія

 

въ

 

епископы)

-Ант.

 

23,

 

Сард.

 

6;

 

Лаод.

 

12;

 

1,

 

64;

 

Ант.

 

19;

 

VII,

 

3).

Епископъ,

 

избираемый

 

всею

 

паствой,

 

по

 

безъ

 

соизволенія

церковного

 

правительства,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признанъ

 

въ

въ

 

своемъ

 

санѣ

 

и

 

даже

 

подвергается

 

отлучеиію

 

отъ

 

церков-

наго

 

общенія,

 

какъ

 

восхитившій

 

власть

 

незаконно

 

(Ант.

16;

 

Сард.

 

2;

 

Каре.

 

63).

 

Наоборот!,,

 

правильно

 

рукополо-

женный

 

епископъ

 

сохраняет!,

 

свой

 

санъ

 

и

 

честь,

 

хотя

 

бы

онъ

 

и

 

не.былъ

 

признанъ

 

своей

 

паствой

 

(Ап

 

пр.

 

36,

 

,Ант.

18,

 

Анк.

 

18,

 

VII,

 

3).

 

Впрочемъ,

 

,въ

 

этомъ

 

случае

 

епископы

не

 

навязывали

 

народу

 

насильно

 

такого

 

пастыря,

 

какого

 

онъ

не

 

желалъ,

 

въ

 

интересах!,

 

цеоковпаго

 

мира.

 

Но

 

какь

 

бы

уступая

 

здесь

 

волѣ

 

народа,

 

каноническія

 

правила,

 

однако,

не

 

позволяют!,

 

такихъ

 

устунокь

 

тогда,

 

когда

 

есть

 

основаніе

предполагать,

 

что

 

народъ

 

руководится

 

въ

 

деле

 

избранія

нечистыми

 

и

 

неразумными

 

побужденіями

 

и

 

предъявляет!,

требованія

 

незаконный

 

(Ант.

 

16.

 

2);

 

Каре.

 

63.

 

(«безчинная

пріязиы),

 

100).

 

Въ

 

цьляхъ

 

иредотвращенія

 

всякихъ

 

воз-

можныхъ

 

злоупотребленій

 

Лаодикійокій

 

соборъ

 

иостановилъ

(пр.

 

13),

 

чтобы

 

толпа

 

(ôyXo;,

 

turbis)

 

не

 

избирала

 

самовольно

«имеющихь

 

ставитпея

 

во

 

священство».

 

Но

 

этимъ

 

постанов-

леніемъ

 

не

 

запрещается

 

вообще

 

учаспе

 

народа

 

въ

 

деле

 

из-

бранія

 

пастырей

 

-

 

въ

 

смысле

 

свидетельствованія

 

о

 

лице

 

из-

бираемомъ

 

и

 

согласія

 

на

 

его

 

прииятіе.

Сделанный

 

краткій

 

анализъ

 

ученія

 

церковнаго

 

права

о

 

взаимоотношеніяхъ

 

обоихъ

 

составныхъ

 

элементовъ

 

церков-

наго

 

общества

 

въ

 

сфере

 

осущсствленія

 

іерархіей

 

ея

 

священ-

иыхъ

 

и

 

правительственных!,

 

полномочій,

 

такимъ

 

образомъ,

съ

 

несомнеиностію

 

подтверждает!,

 

выставленное

 

выше

 

иоложе-
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ніе,

   

что

    

основаніемъ

   

этихъ

   

взапмоотношепій

 

служить

 

те-

леологическая

    

однородность

    

всех!,

   

членовъ

 

•

 

Церкви.

    

Та

степень

 

активнаго

 

участія

 

верующохъ

 

въ

 

области

 

свящепно-

служенія

 

и

 

церковиаго

 

управленія,

 

которая

 

предоставляется

 

имъ

церковным!,

 

иравомъ,

 

имѣетъ

 

то

 

глубокое

 

значеніе,

 

чтобы

    

со-

действовать

 

наиболее

 

успешному

 

достиженіго

 

каждымъ

   

чле-

ном!.

 

Церкви

 

предстоящей

 

ему

 

высшей

    

цели:

    

роди

    

этого

церковное

 

право

 

поставляет!,

 

кождаго

 

вѣрнаго

 

члена

  

Церкви

въ

 

сознательное

 

и

 

активное

   

отношспіе

    

къ

    

общественному

богослуженію,

 

къ

 

совершенно

  

таинствъ,

   

какъ

   

проводннковъ

божественной

 

благодати,

 

и

 

вообще

 

смотритъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

па

живой,

 

а

 

но

 

на

 

мертвый

   

обт.ектъ

 

пастырскаго

    

воздѣйствія,

могущій

    

согласовать

    

съ

    

пастырскими

    

попеченіями

    

свои

действія

   

и

 

стремлеиія

 

к гь

 

нравственному

 

улучшепію

 

и

 

воспи-

танно

 

и

 

способствовать

 

въ

 

этомъ

    

деле

   

свонмъ

  

собратьямъ

во

 

Христе.

 

Та

 

же

 

самая

 

общая

 

мысль

 

руководить

 

канониче-

скими

 

иостаповленіямп

    

и

   

тогда,

   

когда

 

они

   

оиредѣляютъ,

чтобы

 

члены

 

Церкви,

 

задача

 

которых!,

 

-

 

быть

 

объединенными

въ

 

одномъ,

 

веЛ.мп

   

единодушно

    

хранимомъ,

   

вѣроученіи,

 

—

 

не

были

 

совершенно

  

устранены

 

отъ

 

дела

 

раскрытія

 

этого

 

вероу че-

ши

 

и

 

его

 

разъясненія;

 

поскольку

 

такое

 

раскрытіе

 

есть

 

дело

 

боже-

ственное,

 

оно

 

ирпнадлежить

 

лишь

 

темъ,

 

кто

 

являются

 

предста-

вителями

  

бозкественнаго

 

элемента

 

въ

 

Церкви

 

(іерархіи),

    

но

такъ

 

какъ

 

вѣроученіе

 

должно

 

быть

 

воспринято

    

и

    

хранимо

всеми

 

верующими,

 

то

 

эти

 

нослѣдніе

 

съ

   

нолнымъ

    

иравомъ

могутъ

 

воспринимать

 

церковное

 

вѣроученіе

 

и

    

въ

   

процессе

его

 

раскрытіи

 

и

 

онредѣленія

   

(смыслъ

    

участія

    

мірянъ

    

на

соборахъ).

 

Наконецъ,

 

церковное

 

право,

 

установив!,

 

необходи-

мость

    

особого-^

   

олужеиія

    

въ

    

Церкви

    

ради

 

достиженія

 

ея

общей

 

цели,

 

для

  

надлежащая

   

выполнения

    

этого

    

служенія

опредѣляетъ,

 

чтобы,

 

во-иервыхъ,

 

это

  

служеніе

   

совершалось

людьми,

 

вполне

 

достойными

 

и

 

способными,— и

 

потому

   

при-

влекастъ

 

міряпъ

 

к гь

 

содействіго

 

въ

 

пзбрапіи

 

па

    

пастырство
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такихъ

 

именно

 

людей, — во

 

вторым,,

 

чтобы

 

пастыря

 

и

 

иаео-

мыхъ

 

постоянно

 

соединяла

 

неразрывная

 

связь

 

любви

 

и

 

еди-

нодушія,-

 

почему

 

и

 

предписывает'!,

 

въ

 

качеотвѣ

 

непремѣн-

наго

 

условія

 

ііазпаченія

 

пастыря— согласіе

 

пасомыхъ

 

имѣть

его

 

своимъ

 

пастыремъ

 

(смыслъ

 

участія

 

міряпъ

 

въ

 

избраніи

пастырей)

 

Тѣеный

 

духовно

 

нравотьепный

 

союзъ

 

пастыря

 

съ

паствой,

 

одушевляемый

 

стремленіемъ

 

къ

 

одной

 

общей

 

цѣлп

и

 

оживляемый

 

любовью

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

какъ

 

къ

 

братьямъ

по

 

одному

 

общему

 

Отцу

 

и

 

членамъ

 

одного'

 

церковнаго

 

тѣла,

управляемаго

 

Христомъ, — вотъ

 

тотъ

 

йДеаЩ

 

который

 

прони-

іавтъ

 

и

 

обчедпняетъ

 

всѣ

 

і;анопическія

 

постановленія

 

о

взііимоотношеніяхъ

 

обоихъ

 

составныхъ

 

элементов!,

 

церковнаго

общества.

 

Выражая

 

свой

 

глубокій

 

взглядъ

 

на

 

fini

 

взаимоот-

ношенія,

 

церковное

 

право

 

уподобляетъ

 

союзъ

 

пастыря

 

съ

паствой

 

союзу

 

брачному

 

и

 

отсутствіе

 

пастыря

 

называет!.

«вдопствомъ>

 

Церкви

 

(Послаще

 

III

 

Всел.

 

соб.

 

къ

 

Ііамфилій-

скому

 

собору;

 

IV,

 

6,

 

24;

 

Ант.

 

21).

 

Поэтому

 

каноны

 

очень

неодобрительно

 

смотрятъ

 

на

 

самовольное

 

останлсніе

 

пастыремъ

своей

 

паствы

 

и

 

иереходъ

 

его

 

съ

 

одной

 

каѳедры

 

на

 

другую,,

считая

 

такія

 

дѣйствія

 

развьшомъ

 

правствениаю

 

союза

 

любви

пастыря

 

съ

 

паствой

 

(Ант.

 

21;

 

Ан.

 

нр.

 

14.

 

15).

 

Но

 

съ

 

другой

стороны

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

и

 

того,

 

что,

 

-

 

по

 

основнымъ

каиопическимъ

 

воззрѣніямъ

 

—

 

пастырь

 

не

 

есть

 

лишь

 

предста-

витель

 

своей

 

Церкви,

 

какъ

 

общины

 

(протестантскій

 

взглядъ),

но

 

существу

 

своего

 

іерархпческаго

 

служешя

 

онъ

 

является

представителем!.

 

Христа— Главы

 

Церкви

 

и

 

получаетъ

 

паству

свою

 

въ

 

жребій

 

отъ

 

Самого

 

Бога,

 

а

 

не

 

отъ

 

церковной

 

общи-

ны

 

(Ант.

 

21—

 

«епископъ...

 

да

 

нребываетъ

 

въ

 

Церкви,

 

кото-

рую

 

пріялъ

 

отъ

 

Бога

 

въ

 

жребій

 

себѣ

 

въ

 

началѣ»

 

(гхЦршЩ).

Такъ

 

учить

 

православно- церковное

 

право

 

о

 

формальной

(статической

 

сторонѣ)

 

Церкви,

 

какърелигіознаго

 

общеотвеннаго

союза.

 

Церковь,

 

согласно

 

этому

 

ученію,

 

является

 

обществомъ

людей,

 

существующим!)

 

на

 

зсмлъ

 

ради

 

осущестіілепія

 

высшей
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идеальной

 

цѣли

 

(определяемой

 

изъ

 

идеи

 

Церкви,

 

какъ

 

бо-

жественна™

 

учреждеиія

 

и

 

состоящей

 

въ

 

реальномъ

 

богоупо-

добленіи

 

всего

 

человечества

 

чрезъ

 

соединение

 

со

 

Хрнстомъ

кань

 

Главой

 

Церкви)

 

и

 

устроепнымъ

 

(формальная

 

сторона

, Церкви)

 

но

 

плану

 

такого

 

осуществлена.

 

Всѣ

 

члены

 

церков-

наго

 

общества

 

имътотъ

 

одну

 

общую

 

для

 

всѣхъ

 

— цѣль

 

(которая

является

 

вмѣстѣ

 

и

 

цѣлыо

 

всей

 

Церкви,

 

какъ

 

.объективнаго

цілаго),— но

 

ради

 

достиженія

 

этой

 

общей

 

цѣлн

 

они

 

разделя-

ются

 

на

 

два

 

отличные

 

класса

 

(разновидность

 

состава

 

церков-

наго

 

общества);

 

тотъ

 

клаесъ,

 

на

 

который

 

возлагается

 

ел

 

у

 

же

 

-

ніе

 

осталыіымъ

 

членамъ

 

Церкви

 

въ

 

дѣлѣ

 

достиженія

 

ими

ихъ

 

идеальной

 

цѣли,

 

не

 

отъединяется

 

этимъ

 

евоимъ

 

спеціаль-

нымъ

 

служеніемъ

 

отъ

 

общаго

 

церковнаго

 

тѣла,

 

но

 

стремясь

имѣстѣ

 

со

 

всѣми

 

членами

 

Церкви

 

къ

 

одной

 

общей

 

цѣ

 

л

 

и

 

(те-

леологическая

 

однородность

 

состава

 

церковнаго

 

общества),

этотъ

 

клаесъ

 

и

 

въ

 

осуществленіи

 

своихъ

 

спеціальныхъ

 

задачъ

пользуется

 

оодѣйотвіемь

 

и

 

помощью

 

своихъ

 

пасомыхъ,

соединенныхъ

 

съ

 

пимъ

 

тіісиымъ

 

духовно-нравственнымъ

союзомъ

 

любви

 

и

 

едпнодушія.

 

Сообразно

 

съ

 

такимъ

 

характе-

ромъ

 

назиачешя

 

и

 

ноложенія

 

іерархіи

 

въ

 

Церкви

 

-и

 

осу-

ществленіе

 

ею

 

своихъ

 

иравительственныхъ

 

полномочій

 

опре-

деляется

 

— съ

 

положительной

 

стороны

 

—началомъ

 

соборности,

какъ

 

выраягагощимъ

 

не

 

личныя

 

преимущества

 

и

 

власть,

 

но

сущность

 

всего

 

іерархическаго

 

института,

 

дѣйствующаго

 

для

блага

 

всей

 

Церкви,

 

которая

 

.какъ

 

общественное

 

цѣлое,

 

упра-

вляемое

 

органами

 

церковно-правительствеииой

 

власти,

 

пред-

ела

 

вляетъ

 

собою

 

органическое

 

единство

 

всѣхъ

 

своихъ

 

ча-

стей.— Такъ

 

можно

 

схематизировать

 

у чеиіе

 

православно

 

—цер-

ковнаго

 

права

 

о

 

статической

 

сторонѣ

 

Церкви,

 

какъ

 

обще-

ственнаго

 

организма.

Согласно

 

поставленной

 

во

 

введенш

 

общей

 

цѣли

 

сочине-

нія

 

дальнѣйшая

 

наша

 

задача

 

должна

 

состоять

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

раскрыть

 

іншрѣиіо

    

церковнаго

    

права

    

относительно



_____ I__-

 

'

 

■

 

■_______

динамики

 

церковнаго

 

общества,

 

—относительно

 

того,

 

какъ

совершается

 

внутренняя

 

жизнь

 

церковнаго

 

организма

 

съ

 

ре-

альной

 

стороны,

 

какъ

 

п

 

въ

 

чемъ

 

осуществляется

 

его

 

общая

идеальная

 

цѣль

 

(въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

разумеется,

 

въ

 

какой

 

эта

сторона

 

дѣла

 

можетъ

 

входить

 

въ

 

область

 

и

 

компетсицію

церковнаго

 

права).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

--------<WUWVV/X/Wwv" ----—

КЪ

   

ВОПРОСУ
о

 

поетановкѣ

 

обученія

 

и

 

воепитанія

 

въ

духовныхъ

 

ееминаріяхъ.

(Окончапіе).

Вь

 

заключеніе

 

побесѣдусмъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

надо

 

вести

дЪло

 

преобразовали

 

духовно-учебныхъ

 

заведоній

 

и

 

о

 

тѣхъ,

m

 

нашему

 

мнінію,

 

певѣрпыхъ

 

нареканіяхъ,

 

которымъ

 

под-

вергается

 

часто

 

наша

 

современная

 

духовная

 

школа

 

(со

 

сто-

роны,

 

чаще

 

всего,

 

сноихъ

 

лее

 

собратій),

 

нротпвуиолагаясь

духовной

 

ніколѣ

 

«старой»,

 

о

 

томъ,

 

чт»мъ

 

иногда

 

(и,

 

но

 

на-

шему

 

мпѣнію,

 

очень

 

псудачио)

 

объясняюсь

 

«упадокъ»

 

па-

стырства

 

на

 

Руси.

Въ

 

самое

 

иослѣдпее

 

время

 

какъ-то

 

сразу

 

принялись

 

у

насъ

 

за

 

нрсобразованія

 

евтѵгскнхъ

 

средне-учебпыхъ

 

заведеній,

еоботве

 

ню

 

несколько

 

нримшегированиыхъ

 

пзъ

 

нихъ

 

клас-

енческихъ

 

гнмназій

 

(о

 

преобразованы

 

другихъ —низшнхъ,

средпихъ

 

и

 

высшихъ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

только

поговорили

 

и

 

говорятъ,

 

только

 

поіпумѣли

 

и

 

еще

 

гаумятъ).

Много

 

было

 

разговоров!,

 

въ

 

самое

 

иослѣднее

 

время

 

и

 

о

 

пре-

образоннпіи

 

духовно-учебныхъ

 

завсденій.

 

Основной

 

недоста-

токъ

 

вс'1'.хъ

 

россійскихъ

 

преобразованііі,

 

а

 

отсюда

 

и

 

преобра-

зовали

 

классических'!,

 

гимназій,

 

это

 

какая-то

 

канцелярская

прикрог.еппость

 

иачертаиій:

 

гдѣ-то,

 

кто-то

 

и

 

когда-то

 

сог>ира-
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ются,

 

о

 

чемъ-то

 

и

 

что

 

то

 

поговорятъ,

   

и...

   

пожалуйте

   

новое

блюдо,

 

новыя

 

правила,

 

новыя,

 

свѣжія

 

программы

 

и

 

чистень-

кіп

 

уставъ.

 

Правда,

 

при

 

рѣгаеніи

 

вопроса

   

о

   

нреобразованіи

гимназій

 

нынѣ

 

спорили

 

и

 

возились

 

очень

 

мною;

 

назначались

компссіп,

 

съѣзжалнсь,

 

кажется,

 

попечители

 

округоаъ,

 

ректоры

университетов!,,

 

избранные

 

директоры

 

гимназій

 

п

 

даже,

 

если

не

 

ошибусь,

 

нѣсколько

 

самыхъ

   

избраиныхъ

   

преподавателей

гпмназій.

 

Но...

 

все

 

это

 

не

 

тѣ,

 

по

 

нашему

   

мпѣпію,

   

комис-

сии,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

по

 

существу,

 

опытно,

 

какъ

 

елѣдуетъ,

рѣшать

 

многотрудный

 

и

 

чрезвычайно

 

важный

 

вопросъ

 

о

 

пре-

образованіи

 

гимпазіп, — вопросъ,

 

касагощійся

 

чуть

 

ли

 

не

 

сотенъ

тысячъ

 

дѣтен

 

п

 

юношей.

 

Отъ

 

такпхъ

 

скороепѣлыхъ,

 

но

 

нс-

путевыхъ

 

преобразована,

   

которыми

   

ежегодно

   

упражняются

въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

дѣтяхъ

 

въ

 

классическихъ

 

гимназіяхъ,

избави

 

Богъ

 

наши

 

духовио-учебныя

 

заведенія.

 

Новый

 

уставь

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

  

учебнаго

   

заведенія

   

должно

   

вводить

только

 

нослѣ

 

самаго

 

нодробнаго

 

и

 

самаго

  

тщательнаго

   

раз-

смотрѣнія

 

псѣхъ

 

деталей

 

ею...

  

Проектъ

  

преобразованія

   

ду-

ховно

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

какъ

 

мы

 

слышали,

 

разсматривается

и

 

составляется

 

въ

 

учебномъ

 

комитете

 

при

 

Святѣйшемъ

   

Си-

ноде.

 

Въ

 

компссіп

   

приглашены

   

епеціалисты- профессора

   

ду-

ховныхъ

 

академій

 

п,

 

кажется,

 

пѣкоторые

 

преподаватели

 

семп-

нарій.

 

Мы

 

не

 

сомнѣпаемся

 

въ

 

научной

 

компетентности

 

члеиовъ

этихъ

 

комиссій,

 

составителей

 

устава

 

и

 

программъ

 

будущпхъ

духовпыхъ

 

учплищъ

 

и

 

семинарій,

 

но

 

опасаемся,

 

что

 

большого

толку

 

изъ

 

всіхъ

 

этихъ

 

соотавленій

 

не

  

будетъ.

   

Но

 

нашему

мнѣнію,

 

надо

 

поручить

 

нредшц

 

ительпую

 

работу

 

по

 

составле-

ніго

 

проектовъ

 

устава

   

и

   

программъ

   

тѣмъ

   

педагогическпмъ

собраніямъ

 

правлепій

 

училищъ

 

и

 

семинарій,

 

которыя

 

вѣдаютъ

непосредственно

   

воспитанниками

   

и

   

учебными

    

заведеніями;

надо

   

собрать

  

съѣздъ

    

ректоровъ

   

семиаарій

   

и

   

смотрителей

улілпщъ;

 

надо,,

 

накопсць,

 

вопросъ

 

о

 

преобразовании

   

сдѣлать

ьоііроеомъ

 

гласности,

 

которая

 

ШиШіій

   

часто

   

лучшею

   

дви-
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гательницею

 

впередъ,

 

по

 

пути

 

прогресса...

 

Поближе

 

къ

 

жизни,

подальше

 

отъ

 

мертвящей

 

канцелярщины,

 

побольше

 

духа,

поменьше

 

буквы!..

 

Падо

 

поставить

 

вопросъ

 

о

 

пастырской

школѣ

 

совершенно

 

определенно,

 

и

 

пусть

 

тогда

 

люди

 

свѣду-

щіе,

 

стоящіе

 

у

 

дѣла

 

воспитанія

 

и

 

обучепія

 

въ

 

современных!,

учплпщахъ

 

и

 

семнііаріяхъ,

 

открыто

 

выска;кутъ

 

свои

 

мпѣнія.

Мы

 

глубоко

 

увѣрены,

 

что

 

эти

 

люди

 

на

 

основаніи

 

своего

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительная

 

опыта,

 

на

 

основаніи

 

своихъ

непосредственных!,

 

іінб.іюдепій

 

надъ

 

училищнымъ

 

п

 

ссмипар-

скимъ

 

воспитаиіемъ,

 

обязательно

 

прндутъ

 

къ

 

заключеиію,

что

 

для

 

иодготовлеііія

 

пастырей,

 

виолнѣ

 

соотвѣтствующихъ

современпымъ

 

условіямъ

 

пастырскаго

 

служенія,

 

необходимо

совершенное

 

отдѣленіе

 

школы

 

пастырской

 

отъ

 

общеобразова-

тельной

 

школы

 

для

 

дѣтей

 

духовенства.

На

 

истину

 

надо

 

смотрѣіь

 

прямо,

 

а

 

не

 

сквозь

 

пальцы...

Нельзя

 

объяснять,

 

напримТ.ръ,

 

„унадокъ"

 

пастырскаго

 

духа

въ

 

совремепномъ

 

духовенствѣ

 

такъ

 

наивно,

 

какъ

 

объяспяетъ

это

 

авторъ

 

весьма

 

обширной

 

статьи

 

въ

 

журналѣ

 

«Мисеіонср-

ское

 

Обозрѣніе»

 

(■№

 

19

 

за

  

1904

 

годъ,

 

стр.

 

1295-

 

L316)*).

По

 

этой

 

статьѣ

 

«унадокъ»

 

пастырскаго

 

духа

 

въ

 

совре-

мепномъ

 

духовенствѣ

 

зависнтъ

 

отъ

 

«упадка»

 

ианшхъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарііі.

 

Мы

 

иолагаемъ,

 

что

 

никакого

 

«упадка»

семииарій

 

п

 

«упадка»

 

пастырскаго

 

духа

 

въ

 

духовенстве

 

не

приключилось:

 

что

 

быЛо,

 

а

 

было

 

плохо,

 

то

 

и

 

осталось,

 

хуже

не

 

стало.

П.

 

Козицкій

 

(авторъ

 

статьи

 

«Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія»)

полагаетъ,

 

что

 

характеристическою

 

чертою

 

„новаго

 

курса"

въ

 

вопштательномъ

 

дѣлѣ

 

нашихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

ній

 

со

 

времени

 

ішеденія

 

новаго

 

устава,

 

т.

 

е.

 

съ

 

1884

 

года,

является

 

«крайняя

 

снисходительность,

 

фальшивая

 

гуманность

до

 

потворства

 

въ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

пнтомцамъ

 

и

   

заискпваіііе

*j

 

Мы

 

остановимся

 

на

 

этой

 

статьѣ

 

подробно,

   

дабы

   

показать,

   

какъ

обычно

 

поверхностно

 

смотряіъ

 

на

 

серышыя

 

дѣла.
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популярности

 

среди

 

н-ихъ»

 

у

 

г. г.

  

начальствующих!,

   

и

 

уча-

щих!,.

 

До

  

1884

 

года,

 

на

 

знамени

  

«стараго

 

курса»,

 

у

 

работ-

никовъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведешй

 

было

 

написано:

 

«честное,

серьезное

 

отпошеніе

 

къ

 

дѣлу,

 

сознаніе

 

долга,

 

любовь

 

kl

 

труду

я

 

знаніямъ».

 

Съ

  

1884

 

года

   

девизъ

   

мѣняется

    

п

   

перемѣна

эта

  

«совершается

 

. .чень

 

быстро

 

и

 

одновременно

 

на

  

протяже-

ніи

 

всей

 

Россійской

 

Имперіи»:

 

съ

 

1884

   

года

   

(злосчастный

годъ!)

   

начались

 

новыя

 

броженія,

 

новыя

 

вѣянія

 

и

   

девизомъ

руководителей

 

духовной

   

школы

   

стало:

   

«крайняя

   

снисходи-

тельность,

 

фальшивая

 

гуманность»,

 

и

 

т.

 

д.

   

(читай

   

выше).

Мы

 

сомневаемся,

 

чтобы

 

все

 

это

 

было

   

вѣрно.

   

И

   

нынѣ

   

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

не

 

очень

 

часто

 

и

 

не

 

въ

 

очень

болынихъ

 

дозахъ

 

встрѣчается

 

«снисходительность»

 

и

 

не

 

очень

крайняя, — «гуманность»,

 

даже

 

и

 

фальшивая,

 

а

 

также

 

«пот-

ворство»

  

ученикам!,

 

и

 

«заискиваніе»

  

предь

 

ними.

  

Меняются

времена,

    

мѣняются,

 

конечно,

 

и

 

нравы.

  

Можетъ

 

быть

  

нынѣ

(и

 

это

 

даже

 

несомненно)

 

несколько

 

мягче

 

и

 

легче

   

живется

восиитанникамъ

   

духовно-учебныхъ

    

заведешй,

    

чѣмъ

    

имь

жилось

 

раньше.

  

Но

 

«девизъ»

 

старой

 

грубости

 

и

   

жестокости

хуже

 

девиза

 

любви

 

и

 

большей

    

мягкости.

    

Говоря

   

это,

 

мы

нисколько

 

не

 

отрнцаемъ

 

очень

 

большого

   

вреда

    

«фальшивой

гуманности»,

   

«потворства»

  

и

  

«заискиванія»

 

у

 

ребятъ

 

попу-

лярности;

 

эти

 

очень

 

недобрыя

 

качества

 

не

 

должны

 

«царить»

ни

 

въ

 

какой

 

школѣ.

 

Мы

 

утверждаешь

 

только,

 

что

 

этп

 

начала

отнюдь

 

не

 

общее

 

явленіе

 

въ

 

современной

   

духовной

   

школѣ,

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

современная

   

духовная

школа

 

ужъ

 

никакъ

 

не

 

ниже

 

(а,

 

вѣроятнѣе,

 

выше)

 

школы

 

до

1884

 

года.

 

Если

 

же,— а

 

съ

 

этимъ

 

должно

 

согласиться,— въ

современныхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

(какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

иныхъ

 

школахъ)

 

понизилось

   

«честное,

   

серьезное

   

отношеше

къ

 

дѣлу»,

 

«любовь

 

къ

 

труду

 

н

 

зпашнмъ»,

   

то

   

это

   

объяс-

няется

 

причинам!]

   

гораздо

 

болѣе

 

глубокими

 

и

 

общими,

 

чѣмъ

это

 

уемаіриваоть

 

г.

 

Кознцкій:

 

духі.

   

времени

   

нынѣ

   

такой,
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изнервничались

 

всѣ

 

слои

 

общества,

 

все

 

теперь

 

бродитъ,

 

ки-

нитъ,

 

говорить,

 

шумитъ,

 

но

 

мало

 

дѣлаетъ.

 

Старинная

 

школа,

да

 

и

 

вся

 

старинная

 

жизнь,

 

съ

 

ея

 

палками,

 

розгами,

 

затре-

щинами,

 

горохомъ,

 

голодомъ

 

и

 

холодомъ,

 

какт-то

 

больше

дрессировала

 

человѣка

 

(хотя

 

бы

 

н

 

по

 

шаблону,

 

какъ

 

дресси-

руют!,

 

лсивотныхъ).

 

Русская

 

жизнь,

 

а

 

отсюда

 

и

 

школа,

 

и

доселѣ

 

еще

 

не

 

слояшлась

 

во

 

что-либо

 

определенное

 

и

 

ко-

леблется,

 

какъ

 

тростникъ...

Всю

 

вину

 

въ

 

измѣненіи

 

типа

 

семинариста

 

въ

 

худную

сторону

 

и

 

«до

 

неузнаваемости»

 

г

 

Еозицкій

 

видитъ

 

въ

 

но-

вомъ

 

дивизѣ

 

руководителей;

 

виновата

 

«крайняя

 

снисходи-

тельность,

 

фальшивая

 

гуманность

 

до

 

потворства,

 

заискивачіе

популярности

 

у

 

пптомцевъ».

 

До

 

1884

 

года

 

семинарнстъ,

 

по

Козицкому,

 

серьезенъ,

 

онъ

 

честно

 

относится

 

къ

 

дѣлу,

 

со-

знаетъ

 

свой

 

долгъ,

 

любптъ

 

трудъ

 

и

 

зпанія;

 

теперь

 

эти

«лепестки»

 

увяли,

 

стали

 

въ

 

семинаристе

 

«преданіемъ

 

ста-

рины

 

глубокой».

 

Теперь

 

семинарнстъ

 

отличается

 

поверхно-

стнымъ

 

п

 

легкомысленным!,

 

отношеніемъ

 

къ

 

дѣлу,

 

въ

 

немъ

отсутствует!,

 

сознаніе

 

долга,

 

нѣтъ

 

трудоспособности

 

и

 

любо-

знательности,

 

а

 

значить

 

нѣтъ

 

и

 

знаиій;

 

у

 

нынѣганяго

 

се-

минариста

 

нѣтъ

 

пи

 

принципов!.,

 

ни

 

силы

 

характера,

 

ни

несокрушимости

 

логики»,

 

онъ

 

поверхностей,

 

вялъ,

 

сонливъ,

неустойчив!,

 

но

 

взглядахъ,

 

расшатанъ...

Печальная

 

картина!

 

Полное

 

разрушеніе

 

былыхъ

 

„лепе-

стковь' 1 ,

 

а

 

не

 

увяданіе

 

только.

 

Все

 

это

 

было

 

бы

 

очень

 

грустно,

если

 

бы

 

быловѣрно.

 

Но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

и

 

самъ

 

Козицкій

 

спе-

шить

 

оговориться,

 

что

 

и

 

теперь

 

все-же

 

есть

 

добрые,

 

хорошіе

семинаристы,

 

но

 

пхъ

 

меньшинство;

 

„большинство

 

ate—

 

сѣрая

посредственность

 

съ

 

вышеуказанными

 

типическими

 

чертами".

 

И

въ

 

наше,

 

и

 

вг

 

старое

 

время

 

„большинство"

 

не

 

только

 

семинари-

стов!.,

 

но

 

п

 

вообще

 

людей— „сѣрая

 

посредственность";

 

эпергич-

иыхъ,

 

дѣльиыхъ,

 

трудящихся,

 

убѣлсденныхъ-нсегда

 

„меньшин-

ство"...

 

Улсъ

 

очеш.

 

лестную

 

характеристику

 

сдѣлалъ

 

авторъ

 

ста-



рому

 

семинаристу

 

и

 

улп,

 

очень

 

обпдѣлъ,

 

сгустивъ

 

краски,

 

новаго

семинариста.

 

Мы

 

не

 

спорпмъ,

 

что

 

въ

 

старое

 

время

 

многое,

можетъ

 

быть,

 

было

 

и

 

лучше,

 

чѣмъ

 

въ

 

новое,

 

по

 

въ

 

тоже

время

 

призпаемъ,

 

что

 

жизнь

 

во

 

всѣхъ

 

отноШеніяхъ,

 

и

 

въ

томъ

 

числѣ

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспптанія

 

и

 

обученія,

 

ушла

 

впередъ.

Нечего

 

конечно

 

и

 

говорить,

 

что

 

пи

 

въ

 

какой

 

школе

 

не

 

надо

«фальшивой

 

гуманности»,

 

«потворства»,

 

«заискпванія».

 

Но

съ

 

другой

 

стороны

 

также

 

вредктъ

 

дѣлу

 

воспитанія,

 

если

 

нр

болѣе,

 

грубость,

 

холодность,

 

жестокость,

 

чистой

 

воды

 

форма-

лпзмъ.

 

Восхвалять

 

старую

 

духовную

 

школу

 

за

 

воспитаніе,

кажется,

 

не

 

приходится...

 

Жизнь

 

измѣиила

 

и

 

семинариста

(какъ

 

всякаго

 

человѣка);

 

«всякому

 

овощу -свое

 

время»...

Второю

 

причиною

 

«упадка»

    

семинарій

   

(а

   

отсюда

    

и

«упадка»

  

пастырскаго

 

духа

   

въ

   

духовенстве)

   

г.

   

Козицкпі

считаетъ

 

отсутствіе

 

въ

 

семинаріяхъ

 

достаточная

   

числа

   

до-

статочпо-компетентиыхъ

   

и

   

воспитываюшихъ

    

помощников!,

инспектора

 

и

 

надзирателей.

    

Инспскція

   

(и

    

это

   

совершенно

верно)

 

елѣдитъ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

«прежде

 

всего

   

за

   

внешней

дисциплиной

 

и

 

распорядками,

 

определяющими' строй

   

жизни»

ученика;

  

*

 

воспитательная

 

часть

 

дѣла»

   

остается

   

въ

   

темп;

первое

 

поставляется

 

па

  

последнее

    

место.

    

«Сближенія

    

съ

воспитанниками,

 

впикновенія

 

въ

 

ихъ

 

душу,

 

жизнь

 

и

   

инте-

ресы

 

-

 

со

 

стороны

 

инснекціи

 

очень

 

мало»;

    

она

   

паблюдаетъ

за

 

формою,

 

з

 

бывая

   

внутреннее;

    

практика

   

инспекторского

режима

 

«пріучаетъ

 

еемппаристонъ

 

къ

 

лжи

 

и

 

обману»;

   

вме-

сте

 

сь

 

темъ

 

инспекція

 

совершенно

 

игнорирует!,

   

безиоря точ-

ную

 

внешность

 

свопхъ

 

пптомцевъ

 

и

 

не

   

считаетъ

   

нужиыыъ

внушать

 

пмъ,

 

что

 

внешнее

 

приличіе

 

и

 

наружный

   

ви;.ъ

   

Ш

ловѣка

 

-первая

 

аттестація

 

внутренней

 

его

 

добропорядочности»

(«ходятъ

 

семинаристы

 

въ

 

нечищенных!,

 

сапогахъ.въ

 

грязныхъ

сорочкахъ,

 

съ

 

пепрпчесанпыми

 

волосами,

 

съ

   

грязными

   

ног-

тями

 

и

 

т.

 

п.»).

Вполне

 

согласепъ,

 

что

 

инсиекція

 

въ

   

семпнаріяхъ

   

но-
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ставлена

 

очень

 

плохо,

 

что

 

воспитательная

 

часть

 

дѣла

 

у

 

наст,

«остается

 

въ

 

тени».

 

По

 

иначе

 

ли

 

было

 

до

 

1884

 

года?

 

Не

хулге

 

ли

 

еще

 

тогда

 

было?!.

 

Конечно,

 

хуже.

 

«Сближепія

 

съ

воспитанниками,

 

вішкновенія

 

въ

 

ихъ

 

душу,

 

лшзнь

 

и

 

инте-

ресы»— и

 

тогда

 

не

 

было.

 

Речь

 

Кознцкаго

 

о

 

«безпорядочной

внешности»

 

семинаристов!.,

 

о

 

«иечощенныхъ

 

саиогахъ,»

«грязных!,

 

сорочкахъ. »

 

«непричесанпыхъ

 

волосахъ,»

 

«гряз-

ныхъ

 

ногтяхъ

 

и

 

т.

 

и.»

 

очеиь

 

для

 

щеголеватыхъ

 

современ-

ных!,

 

семинаристов!,

 

обидна

 

и

 

совершенно

 

-неверна.

 

Было

время,

 

но

 

оно

 

прошло!

 

Было

 

время,

 

когда

 

действительно

 

ин-

спекція

 

духовиыхъ

 

школъ

 

и

 

сама

 

была

 

внешне-грязна,

 

и

учениковъ

 

не

 

научала

 

опрятности,

 

а

 

теперь...

 

нетъ,

 

теперь

семинарнстъ

 

своими

 

лакированными

 

пли

 

какъ

 

зеркало

 

бле-

стящими

 

сапогами,

 

своими

 

модными

 

сорочками,

 

«капулямп»

(есть

 

такія

 

прически)

 

и

 

ноготками

 

(и

 

т.

 

п.)

 

заткнетъ

 

за

иояст,

 

даже

 

франта

 

(не

 

исключая

 

иногда

 

и

 

галантиаго

 

по-

мощника

 

инспектора,

   

своего

   

воспитателя)!...

Разговоры

 

г.

 

Козицкаго

 

о

 

томъ,

 

чтовъ

 

иашпхъ

 

духовиыхъ

академіяхъ

 

«все

 

науки

 

имеютъ

 

чисто

 

академическую

 

постапо-

вку»

 

(въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

педагогика),

 

что

 

въ

 

помощники

 

инспектора

назначаютъ

 

кандидатов!,

 

богословія

 

«безъ

 

ихъ

 

вѣдома»

 

и

желанія,

 

что

 

ііъ

 

кадры

 

инспекторскаго

 

института

 

назначаются

лица,

 

мепѣе

 

онособныя

 

п

 

даровитыя»,

 

худшіе

 

кандидаты

 

бо-

гословия,

 

что

 

(наконецъ)

 

до

 

самаго

 

недавияго

 

времени

 

помощ-

ники

 

инспектора

 

н

 

въ

 

слул;ебномь

 

отношеніи

 

стояли

 

ниже

преподавательского

 

персонала,

 

все

 

эти

 

речи

 

г.

 

Козицкаго,

сами

 

по

 

себѣ

 

верныя,

 

вовсе

 

не

 

говорят!,

 

объ

 

«упадке»

 

се-

мипарскаго

 

воспитанія

 

но

 

сравиенію

 

съ

 

таковымъ

 

до

 

1884

года:

 

ведь

 

тогда-то,

 

до

 

1884

 

года,

 

чпновъ

 

пнспекціи

 

и

вовсе

 

почти

 

не

 

было,

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

было

 

гораздо

 

мень-

ше,

 

да

 

и

 

те

 

больше

 

состояли

 

въ

 

унтеръ-офпцерекпхъ

 

и

фельдфебельских!,

 

чипахъ

 

п

 

разумахъ.

 

Несомненно,

 

что

 

во-

спитание

 

въ

 

духовиыхъ

 

учплищахъ

 

п

 

семииаріяхъ

 

(особенно
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пастырское

 

поспите ніе)

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

стоить

 

чрезвычайно

низко");

 

несомненно,

 

что

 

виноваты

 

въ

 

этомъ

 

отчасти

 

и

 

не-

желающіе

 

работать

 

работу

 

идейную,

 

трудную,

 

чины

 

инспек

ціп.

 

Но,.,

 

чиновъ-то

 

этой

 

пнспекціи

 

очень

 

и

 

очень

 

мало,

а

 

работы

 

на

 

нее

 

возло;кено

 

чрезвычайно- много,

 

такт,

 

что

вместо

 

воспнтательства

 

инспекторскому

 

персоналу

 

у

 

наст,

приходится

 

расходовать

 

свои

 

силы

 

почти

 

исключительно

 

на

ішѣшній

 

надзоръ,

 

на

 

одно

 

внешнее

 

уловленіо

 

провинившихся

въ

 

свои

 

мрежи

 

тяжкія,

 

колючія.

 

О

 

«чисто

 

академической

постановке»

 

въ

 

академіяхъ

 

всехъ

 

наукъ,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числе

п

 

педагогики,

 

говорить

 

преждеиременпо:

 

въ

 

какомъ

 

нномь

высгаемъ

 

учебпомъ

 

заведеніи

 

на

 

Руси

 

иная

 

постановка

 

наукъ!?

Это — общій

 

иедугъ

 

(а,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

достоинство)

 

россій-

скихъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Что

 

касается

 

относи-

тельной

 

подготовленности

 

кандидатов!,

 

богословія

 

къ

 

воспи-

тательной

 

работе

 

вообще,

 

то

 

полагаемъ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

эти

подготовленности

 

достаточно.

 

Но

 

любви

 

къ

 

работе

 

надъ

 

ду-

шами

 

людей,

 

любви

 

и

 

самоотверлсеьія

 

къ

 

трудамъ

 

й

 

иод

 

в

 

и

 

-

гамъ

 

мало

 

у

 

наст.,

 

и

 

не

 

только

 

у

 

кандидатовъ

 

богоеловія,

 

но

и

 

вообще

 

у

 

людей

 

XX -го

 

века,

 

века

 

наживы,

 

желпнін

играть

 

роль

 

ничего

 

не

 

делая,

 

только

 

языкомъ

 

болтая,

 

да

содержаніе

 

побольше

 

получая...

 

Война

 

между

 

инспекціей

 

н

далее

 

просто

 

преподавателями

 

и

 

воспитанниками,

 

между

 

(по

сравненію

 

о.

 

Грпгорія

 

Петрова)

 

аиахами

 

и

 

команчамп

 

да-

внишняя,

 

старая

 

война;

 

о

 

разоружена

 

надо

 

подумать

 

серьезно.

Но

 

времена

 

до

 

1884

 

года

 

не

 

лучіііе

 

въ

 

этомъ

 

отношеііін

временъ

 

пашихт.:

 

тогда

 

борьба

 

была

 

еще

 

болТ.е

 

ожесточенной

и

 

жестокой-..

*)

 

Чамъ

 

думается,

 

что

 

учебная

 

часть

 

(такъ

 

сказать

 

часть

 

голо-

вная)

 

ссмппарііі

 

выше

 

сей

 

части

 

всѣхъ

 

свѣтскихъ

 

средпе-учебныхъ

 

за>

ведепіи,

 

а

 

воспитательная

 

(такъ

 

сказать

 

сердцевая)

 

часть

 

въ

 

духовиыхъ

школахъ

 

ниже,

 

чѣмъ

 

въ

 

закрытыіъ

 

средне-учебныхъ

 

свѣтскихъ

 

заведе-

піяхъ...

 

!Іо.

 

пашему

 

проекту,

 

преподаватели

 

въ

 

тоже

 

время

 

должны

 

быть
и

 

воспитателями

 

классовъ.

 

Это,

 

по

 

нашему

 

мпѣнію,

 

лучшій

 

способъ

 

во-

сполнить

 

недостатки

 

воспптапія.
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Среди

 

прпчипъ

 

«упадка»

 

духовныхъ

 

училищъ

 

п

 

семи-

нарій-

 

оъ

 

і 884

 

года

 

г.

 

Козицкій

 

указывает!.,

 

далѣе,

 

невмѣ-

шательство,

 

полное

 

неучаотіе

 

наставниковъ

 

въ

 

воснитатель-

иомъ

 

дѣлѣ

 

школы;

 

авторъ

 

обълсняегъ

 

это

 

неучмстіе

 

двумя

причинами:

 

1)

 

для

 

выиолнеиія

 

воспитательных'!,

 

функцій

 

у

ііііставниковъ

 

недостаетъ

 

времени

 

(они

 

завалены

 

прямымъ

дѣломъ

 

и

 

побочными

 

занятіями);

 

и

 

2)

 

инспекція

 

школы

иногда

 

истолковываетъ

 

желапіе

 

наставниковъ

 

послужить

 

дѣл у

воепптанія

 

юношества,

 

какъ

 

вторженіе

 

въ

 

ея

 

сиеціальныя

фупкціи.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

Ко:піцкіГі

 

не

 

указалъ

 

главной

 

и

основной

 

причины

 

горькаго

 

факта

 

неучаетія

 

наставников!,

въ

 

дѣлѣ

 

восиитанія:

 

у

 

наставниковъ

 

для

 

выполненія

 

воспи-

тательных!,

 

функцій

 

недостаетъ

 

охоты,

 

желанія,

 

просто

любви

 

къ

 

школѣ

 

и

 

ея

 

питомцамъ;

 

іп.

 

духовной

 

школѣ

 

много

мѣшаетъ

 

паотавникамъ

 

въ

 

этомъ

 

опіишсиіц

 

двойственность

ея

 

цѣли

 

(отсюда

 

и

 

частое

 

несогласие

 

въ

 

нонимапіи

 

средотвъ

воспитанія

 

даже

 

у

 

отдѣльиыхъ

 

членовъ

 

нераздѣлыіой

 

ипенек-

ціи,

 

не

 

только

 

между

 

наставником!,

 

и

 

инсиекторомъ*).

 

Очень

горько,

 

конечно,

 

что

 

паши

 

наставники

 

часто

 

(почти

 

всегда)

плохо

 

обезпечены,

 

принуждены

 

заваливать

 

себя

 

побочными

запятілми;

 

бываютъ,

 

конечно,

 

н

 

такіс

 

случаи,

 

когда,

 

не

 

въ

мѣру

 

усердствующая,

 

ревнующая

 

не

 

по

 

разуму

 

ипспекція

жсланіс

 

наставниковъ

 

воспитывать

 

почитаетъ

 

вторжепіемъ

въ

 

ея

 

спеціалыюе

 

дѣлапіе.

 

Но...

 

главная

 

все

 

же

 

причина

неучастія

 

наставниковъ

 

въ

 

военптателыюлъ

 

дѣлѣ

 

школы

 

ire

та,

 

а

 

указанная

 

нами

 

выше...

 

Было-ли

 

до

 

1884

 

года

 

иначе?

Отнюдь

 

нѣтъ.

 

А

 

потому

 

говорить

 

о

 

семъ,

 

какъ

 

о

 

причинт.

«упадка)»

 

духовно- учебныхъ

 

заведсній

 

не

 

приходится...

КозпцкіН

 

ипшетъ,

 

чтовт.

 

духовныхъ

 

ссмчпаріяхъ наблю-

дается

 

«падепіе

 

вкуса

 

ко

 

всему

 

изящному

 

и

 

прекрасному»,

и

 

причину

 

этого

 

видитъ

 

въ

 

«походѣ

 

нротнвъ

 

классицизма»,

начавшемся

 

cfl

   

:8'-.4

  

года

*J

 

Объ

 

этомъ

 

гонорнлось

 

нами

 

и

 

выше.
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•

 

О

 

зпаченіп

 

классицизма

 

спорить

 

не

 

будемъ

 

(хотя

 

вѣра

въ

 

это

 

значеніе

 

теперь

 

очень

 

у

 

всѣхъ

 

поколебалась),

 

но

сомневаемся,

 

чтобы

 

изученіе

 

греческаго

 

и

 

латпнскаго

 

языковъ,

хотя

 

бы

 

назначено

 

было

 

по

 

НО

 

уроковъ

 

но

 

каждому

 

въ

 

не-

дѣліо*),

 

могло

 

сильно

 

развивать

 

вкусъ

 

«ко

 

всему

 

изящному

и

 

прекрасному».

 

Никакого

 

«упадка»

 

этого

 

вкуса

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

семиеаріяхъ

 

послѣ

 

1884

 

года

 

мы

 

не

 

усматриваема

«Дисциплина

 

ума»

 

отъ

 

болѣе

 

разумнаго,

 

чѣмъ

 

до

 

1884

 

года,

прохожденія

 

древнпхъ

 

ялыковъ

 

врядъ

 

лп

 

у

 

семинаристовъ

понизилась;

 

«логическое

 

мышленіе»

 

отъ

 

этого

 

не

 

ослабѣло;

общее

 

разслабленіе

 

умовъ,

 

сердець

 

и

 

воли

 

— недугъ

 

совре-

менная

 

русскаго

 

общества;

 

усиленіемь

 

классицизма

 

дѣла

 

не

поправишь...

Козицкій,

 

весьма

 

утрируя

 

иоложеніе

 

дѣла,

 

горюетъ

 

о

томъ,

 

что

 

семинаристы,

 

«освободившись

 

отъ

 

вліянія

 

клао-

сиковъ»,

 

изучаютъ

 

не

 

классическихъ

 

напшхъ

 

и

 

европей-

ских!,

 

поэтовъ

 

и

 

писателей,

 

а

 

декадентовъ— Максима

 

Горь-

каго,

 

Андреева,

 

Скитальца,

 

Бальмонта

 

и

 

Найденова,

 

зачиты-

ваются

 

Вересаезскими

 

«Записками

 

врача»,

 

<■

 

Сахалином!.»

Дорошевича

 

и

 

подпольными

 

иронзведеніями

 

гр.

 

Л.

 

Толстого»;

чтеніемъ

 

семинаристовъ

 

никто

 

не

 

руководить.

Послѣднее

 

— справедливо

 

и

 

это

 

большое

 

горе

 

не

 

одпѣхъ

духовныхъ

 

семинарій,

 

но

 

всѣхъ

 

школъ,

 

не

 

менѣе

 

до

 

1884

года,

 

чѣмъ

 

послѣ

 

него.

 

Что

 

же

 

касается

 

нзученія

 

семинари-

стами

 

Горькаго

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

не

 

классическихъ

 

писателей,

 

то

 

во

1-хъ,

 

по

 

программѣ

 

семинарШ

 

изучаются

 

именно

 

эти

 

клас-

сическіе

 

наши

 

и

 

европейскіе

 

поэты

 

п

 

писатели**),

 

а

 

во2-хъ,

Бальмонта

 

и

 

Найденова

 

семинаристы

 

отнюдь

 

не

 

«изучают!.»

и

 

сами,

 

«Записками

 

врача»

 

и

 

«Сахалином!.»

 

не

 

«зачиты-

ваются»,

 

подпольныхъ

 

же

 

пропзведеній

 

у

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

теперь

 

очень

 

мало

 

и

 

ими

 

тоже

 

въ

 

семпнаріяхъ

    

не

    

«зачи-

*)

 

Какъ

 

назначено

 

въ

 

духовныхъ

   

семпнаріяхъ

    

и

   

училищахъ

   

по

Уставу

 

1884

   

года.

**)

 

II,

 

можстъ

 

быть,

 

въ

 

этомъ

 

недостатокъ

 

программы

 

по

 

литературѣ.
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тываются»..

 

Отъ

 

души

 

желаемъ,

 

чтобы

 

чтеніе

 

книгъ

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

училищах!,

 

и

 

семипаріяхъ

 

было

 

поставлено

 

болѣе

правильно,

 

чтобы

 

воспитанники

 

читали

 

съ

 

большею

 

пользою

и

 

разумностью*).,

 

но

 

не

 

меньше,

 

чѣмъ

 

читаютъ

 

теперь.

Ограничивать

 

дозволенный

 

для

 

чтенія

 

ученика

 

круг ь

 

книгъ

такими

 

тѣсными

 

и

 

непонятными

 

рамками,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетоя

у

 

насъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

(и

 

далеко

 

не

 

въ

 

однѣхъ

 

дух.

семинаріяхъ),

 

грѣшио,

 

— не

 

полезно,

 

а

 

прямо

 

вредно.

«Упадокъ»

 

духовныхъ

 

семинарій

 

Козицкій

 

объяспяетъ

еще

 

«иривнесеніемъ»

 

въ

 

жизнь

 

семііпарій

 

двоякаго

 

рода

«политиканства»

 

и

 

«идей

 

космополитизма».

 

Первый

 

видъ

политиканства

 

«это

 

политиканство

 

нпзмепнаго

 

пошпба»,

«повседневно -будничное»;

 

второй

 

видъ

 

политиканства

 

се-

минаристовъ— «политиканство

 

высшаго

 

порядка»,

 

следящее

за

 

движеніями

 

въ

 

высшихъ

 

учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

даже

слѣдящее

 

за

 

теченіямп

 

жизни

 

общегосударственной.

 

«Какъ

первый,

 

такъ

 

и

 

второй

 

виды

 

политиканства —явленія

 

(по

Козицкому)

 

новыя

 

въ

 

жизни

 

нашнхъ

 

духовных ь

 

семнпарій».

Первый

 

видъ

 

политиканства

 

состоит ь

 

въ

 

томь,

 

что

 

семина-

ристы

 

не

 

интересуются

 

учебнымь

 

дѣломъ,

 

а

 

интересуются

«тѣмъ,

 

что

 

говорится

 

вь

 

учительской

 

средѣ,

 

какіе

 

тамъ

 

есть

кружки,

 

кто

 

принадлежи ть

 

і;ъ

 

ректорской,

 

кго

 

къ

 

инспектор-

ской

 

паргіп,

 

какъ

 

жпвуть

 

учителя

 

и

 

чвмъ

 

они

 

занимаются»;

ученикамъ

 

прекрасно

 

известно

 

«все,

 

что

 

творится

 

въ

 

средѣ

корпораціи

 

іі

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

семипарокомь

 

правленіи»;

 

от-

сюда

 

въ

 

учеиикахъ —любовь

 

къ

 

«пересудамъ,

 

злоязычію

 

и

критиканству»

 

наставников!,;

 

отсюда

 

— «наставники

 

въ

 

се-

минаріяхъ

 

теперь

 

не

 

пользуются

 

тѣмъ

 

уваженіемъ

 

и

   

благо-

*)

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

руководить

 

чтепіемъ

 

учеипковъ— обя

 

апность

преподавателем

 

—

 

восіштателеіі.

 

Преждевременное,

 

безпорядочное

 

к

 

безеи-

стемное

 

знакомство

 

съ

 

нпсателями,

 

конечно,

 

вредно

 

п — это

 

грЬхъ

 

вели-

hin

 

всѣхъ

 

нашнхъ

 

школъ

 

(и

 

духовныхъ

 

школъ

 

до

 

1884

 

года).

 

Отсюда
герл'оглядство,

 

болѣе

 

отрицателіное,

 

чѣмъ

 

положит

 

льное

 

отношеніе

 

і,ъ

жизші,

 

падепіе

 

на)чпаго

 

духа,

 

но

 

не

 

въ

 

одпѣхъ

 

семнпаріяхъ

 

поаѣ

1884

 

года;

 

не

 

лучше

 

было

 

поставлено

 

чтеиіе

 

книгъ

 

п

 

до

 

1884

  

года.
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дарной

 

признательностью,

 

какъ

 

въ

 

старое

 

нремг,

 

и

 

lie

 

имѣ-

ютъ

 

того

 

нравствепнаго

 

п

 

научнаго

 

авторитета,

 

какъ

 

въ

прежнее

 

время,

 

благодаря

 

которому

 

они

 

оказывали

 

въ

 

до

 

-

реформенной

 

семпнарія

 

могущественное

 

вліяніе

 

на

 

пптомценъ»;

отсюда

 

же

 

— «паденіе

 

авторитета

 

и

 

уважепія

 

къ

 

начальни-

кам!.,

 

наставникам!,

 

и

 

воспитателям ьі

 

;

 

«здГ,сь

 

(въ

 

этомъ

политикапотвѣ

 

семинаристов!,

 

низьмеинаго

 

пошиба,

 

вь

 

ихъ

опусканіи

 

въ

 

семинаріи

 

на

 

«дно

 

жпзии»

 

наставников

 

ь)

кроется

 

корень

 

всѣхъ

 

золь

 

и

 

нестроеній

 

въ

 

настоящее

 

время

въ

 

семинарской

 

жизни »*),..

 

Родители

 

учениковъ

 

тоже,

 

по

Козицкому,

 

часто

 

способствуютъ

 

падепію

 

авторитета

 

наста-

вниковъ

 

въ

 

глазахъ

 

юпошей:

 

во

 

время

 

злоключепій

 

въ

 

школь-

ной

 

жнзни

 

они

 

«всегда

 

становятся

 

на

 

сторону

 

овоихъ

 

дѣ-

тей»

 

и

 

«лсестоко

 

осуждают!,»

 

наставниковъ

 

(это

 

первое);

 

они

«въ

 

разговорахъ

 

съ

 

дѣтьми

 

непрочь

 

іюсмѣяіься

 

и

 

предста-

вить

 

въ

 

каррпкатурномъ

 

видѣ

 

наставников!,,

 

особенно

 

ста-

рых!.,

 

восиитавшпхъ

 

не

 

одно

 

поколѣніе»

   

(это —второе).

Не

 

знаю

 

такихъ

 

золотыхъ

 

временъ

 

въ

 

жнзр

 

школы

вообще

 

и

 

духовной

 

въ

 

частности,

 

когда

 

бы

 

ученики

 

не

 

ин-

тересовались

 

жизнью

 

своих!,

 

наставниковъ

 

(и

 

этой,

 

интересъ

очень

 

естествен!,);

 

во

 

всѣ

 

времена

 

учащіеся

 

юноши

 

прони-

кали

 

въ

 

самые

 

затаенные

 

уголкн

 

наставнической

 

жизни.

 

Такъ

было

 

въ

 

духовной

 

школѣ

 

до

 

1884

 

года,

 

такъ

 

осталось

 

въ

ней

 

и

 

до

 

сего

 

дня.

 

Пользуются

 

уваженіемъ

 

и

 

благодарной

 

при-

знательностью

 

и

 

въ

 

новое

 

время

 

у

 

питомцевъ

 

тѣ

 

наставни-

ки,

 

кон

 

сего

 

заслуживают!.;

 

нравственный

 

и

 

научный

 

авто-

ритетъ

 

п

 

нынѣ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

имѣется

 

(имъ

 

пользуются

достойные);

 

вліяніе

 

на

 

питомцевъ

 

и

 

въ

 

современной

 

семи-

наріи

 

наставники

 

имѣютъ

 

очень

 

конечно

 

большое

 

(кто

 

доб-

рое,

 

а

 

кто

 

и

 

худое,

 

кто

 

побольше,

 

а

 

кто

 

и

   

поменьше),

*)

 

Это

 

уже,

 

по

 

Козицкому,

 

второй

 

корень

 

всѣхъ

 

золъ

 

въ

 

семинар-

ской

 

жизни,

 

первый

 

— потворство,

 

фальшивая

 

фамильярность

 

настаивиковъ

съ

 

учениками.
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Въ

 

старое

 

время,

 

которое

 

такъ

 

восхваляетъ

 

г.

 

Козицкій,

можетъ

 

быть

 

было

 

больше

 

палочиаго

 

уваженія,

 

благодарно-

сти

 

забитыхъ

 

и

 

битыхъ

 

людей,

 

боязливаго

 

признанія

 

авто-

ритета

 

человѣка,

 

собствеппо

 

не

 

заслужпвающаго

 

сего

 

авто-

ритета,— но

 

и

 

только...

 

Самъ

 

же

 

Кознцкій

 

говорптъ,

 

что

родители

 

питомцевъ

 

семпнарій

 

«непрочь

 

посмѣяться»

 

съ

своими

 

дѣтьми

 

надъ

 

старыми

 

наставниками.

 

Всяко

 

бывало

 

и

въ

 

старые

 

годы,

 

всяко

 

случается

 

и

 

въ

 

иовѣйшее

 

время...

Нынѣ — не

 

хуже...

Второй

 

видъ

 

политиканства

 

семинаристов!,

 

«имѣетъ

больше

 

(по

 

Козицкому)

 

смысла

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

хотя

 

въ

концѣ

 

-

 

концовъ

 

и

 

ведетъ

 

еще

 

къ

 

болѣе

 

печальнымъ

результатам!.».

 

Духовныя

 

семмнаріи

 

нынѣ

 

«довольно

 

освѣ-

домлеиы»,

 

благодаря

 

повседневной- прессѣ,

 

«о

 

всѣхъ

 

вы-

дающихся

 

сосроменпыхъ

 

событіяхъ»;

 

особенно

 

сочувству-

ют!,

 

семинаристы

 

„студеьческимъ

 

ЬезЩЩШШ

 

и

 

вол-

пепіямъ"

 

(и

 

это,

 

замѣчу

 

кстати,

 

вполпѣ

 

естественно:

свое,

 

молодое

 

и

 

живое

 

видится!);

 

это

 

сочувственное

 

отноше-

ніе

 

къ

 

студенческимъ

 

волнеиіямъ

 

перешло

 

(но

 

Козицкому

лишь

 

«въ

 

послѣдпіе

 

три-четыре

 

года»)

 

«на

 

практическую

почву»:

 

во

 

миогихъ

 

(и

 

очень,

 

замѣчу

 

отъ

 

себя)

 

семипаріяхъ

произошли

 

«безиорядкп,

 

въ

 

осповѣ

 

которых!,

 

лсжитъ

 

недо-

вольство

 

программами

 

семинарекаго

 

курса

 

и

 

стремленіе

 

се-

минаристовъ

 

получить

 

право

 

на

 

ностуиленіе

 

въ

 

универси-

теты

 

и

 

другія

 

высшія

 

учебпыя

 

заведенія».

Мы

 

пи

 

одной

 

минуты,

 

конечно,

 

не

 

сочувствуем!,

 

гру-

бости,

 

«забастовкам!,»,,

 

стеклобитію

 

и

 

всякому

 

безпорядку,

но

 

мы

 

понямаемъ

 

юношей,

 

пусть

 

увлекающихся,

 

слишкомъ

горячихъ,

 

по

 

идейныхъ,

 

желающ

 

іх!>

 

понятнаго,

 

если

 

хотите,

закоииаго.

 

Семннаріи,

 

какъ

 

мы

 

говорили,

 

нреслѣдуютъ

 

двѣ

иесовмѣотпмыя

 

цѣлн,

 

— професеіоналыіую

 

и

 

общеобразователь-

ную;

 

всѣ

 

эти

 

недовольства

 

программами

 

курса,

 

все

 

это

 

по-

нятное

 

стремленіе

 

изъ

 

раздвоенной

   

семинаріи

    

in,

    

свѣтокія
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высшія

 

учебныя

 

заведенія— горькій

 

плодъ

 

отъ

 

двойственности.

По

 

плодамъ

 

надо

 

познать

 

и

 

древо...

 

Гнилъ

 

корень,

 

гнило

древо,

 

невкусны

 

и

 

плоды...

 

Двойственность

 

цѣли

 

духоино-

учебныхъ

 

заведеній

 

вотъ

 

корень,

 

гнилая

 

основа

 

всего,

 

вотъ

гдѣ

 

основная

 

причина

 

неизбѣжныхъ

 

(не

 

только

 

за

 

„иоолѣд-

ніе

 

три-

 

четыре

 

года,"

 

а

 

со

 

времени

 

нѣкотораго

 

раскрѣио-

щенія

 

всего

 

русскаго

 

общества)

 

слѣдствій,

 

-

 

злыхъ

 

слѣдствій

п

 

нослѣдствій

 

семинарской

 

жизни,

 

ея

 

неурядицы,

 

неопродѣ-

лепности.,.

 

Болѣзнь

 

внутренняя,

 

а

 

не

 

наружная;

 

поверхно-

стной

 

мазью

 

ничего

 

здѣсь

 

не

 

вылечить,

 

ничего

 

не

 

подѣлать...

Гниль

 

фундамент!,,

 

а

 

значить

 

его

 

(а

 

не

 

крышу

 

п

 

арабески)

и

 

замѣнить

 

надо...

Еще

 

больше,

 

«значительно

 

больше»

 

зла

 

кроется,

 

по

Козицкому,

 

для

 

семинарій

 

въ

 

«политическом!,

 

космополитизмѣ»

учеников!,,

 

въ

 

отсутствіи

 

у

 

нихъ

 

«націонализма»,

 

идей

 

рус-

скаго

 

самосознанія,

 

націоналышхъ

 

прерогативовъ.

 

Русскіе

«открещиваются»

 

отъ

 

своей

 

национальности

 

(и

 

вътомъ

 

числѣ

семинаристы).

 

Нѣмецъ

 

вездѣ

 

пѣмецъ

 

п

 

вездѣ

 

вздыхаетъ

 

о

своемъ

 

фатерландѣ;

 

англичанинъ

 

виг.

 

Англіи

 

болѣеті,

 

оплн-

номъ;

 

«

 

француз

 

ь

 

при

 

одномъ

 

словѣ

 

Frause

 

нриходитъ

 

въ

трепетъ».

 

Космополнтіізмъ

 

семинаристовъ— вотъ

 

гдѣ

 

(по

 

Ко-

зицкому")

 

причина

 

постановки

 

«креста

 

надъ

 

народностью,

надъ

 

родиной,

 

надъ

 

отечественной

 

нсторіей,

 

надъ

 

государ-

ственными

 

устоями,

 

надъ

 

православіемъ»,

 

вотъ

 

гдѣ

 

ударъ

въ

 

самое

 

«святое

 

святыхъ»

 

семинарій,

 

вотъ

 

гдѣ

 

корень

 

пра-

ктическаго

 

«невѣрія

 

и

 

атеизма»

 

юношей,

 

вотъ

 

гдѣ

 

«червь,

подьѣдающій

 

кореш,

 

сѣннолиственнаго

 

древа

 

нашей

 

право-

славной

 

церкви,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

пастырства»...

Совершенно

 

вѣрно,

 

что

 

русскіе

 

«открещиваются»

 

отъ

своей

 

національности,

 

обь

 

этомъ

 

говорилъ

 

еще,

 

папр.,

 

Ка-

рамзин!,,

 

но

 

это

 

не

 

особенность

 

духовныхъ

 

семинарін

 

только

*)

 

Это

 

уже

 

третій

 

корень

 

всѣхъ

 

неустройствъсемиьарій,

 

всѣхъ

 

ихъ

золъ

 

и

 

всего

 

ихъ

 

«упадка».
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послѣ

 

1884

 

года

 

Да

 

и

 

къ

 

чему

 

все

 

же

 

изъ

 

мухи

 

слона

дѣлать?

 

Православіе,

 

церковь,

 

пастырство— это

 

нонятія,

высшія

 

націонализма

 

и

 

ему

 

отнюдь

 

ненодчипенныя...

Г.

 

Козпцкій

 

указываетъ,

 

какъ

 

на

 

причину

 

«упадка»

семинарій,

 

еще

 

на

 

«ненормальное

 

положеніе

 

въ

 

семипаріяхъ

духовпиковъ».

 

Совершенно

 

вѣрно,

 

что

 

духовники

 

и

 

духовни-

чество

 

въ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ

 

являють

 

пзъ

 

себя

 

какое-то

весьма

 

уродливое

 

явленіе,

 

что

 

духовники

 

ири

 

семинаріяхъ

это

 

обычно

 

устарѣвшіе,

 

больные

 

или

 

лѣнивые

 

пастыри,

 

все

св.

 

дѣло

 

духовнпчества

 

сводящіе

 

къ

 

формальной

 

исповѣди

два

 

раза

 

въ

 

годъ

 

по

 

'I — 3

 

минуты

 

на

 

ученика.

 

Вліянія

 

о.о.

духовники

 

на

 

юношей

 

почти

 

не

 

имѣютъ

 

никакого.

 

Все

 

это

вѣрно,

 

но

 

до

 

1884

 

года

 

въ

 

семпнаріяхъ

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

было

особыхъ

 

духонниковъ,

 

a

 

главное--здѣсь

 

опять

 

указаніе

 

на

крайній

 

вредъ

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

пастырскому

 

служенію

отъ

 

двойственности

 

цѣли

 

семинарій.

 

Въ

 

школѣ

 

спеціалыю-

пастырской

 

духовничество,

 

исиовѣдь

 

-дѣла

 

первой

 

и

 

чрезвы-

чайной

 

важности...

Въ

 

заключеніе

 

разбора

 

статьи

 

г.

 

Козицкого

 

не

 

мо-

жемъ

 

не

 

оказать:

 

что

 

посѣяли

 

на

 

Руси

 

когда-то,

 

давно, -то

теперь

 

позкииаютъ!..

 

Мы

 

не

 

будемъ

 

отрицать

 

добрыхъ

сторонъ

 

до— реформенной

 

духовной

 

школы"),

 

но

 

не

 

бу-

демъ

 

и

 

въ

 

треволненіяхъ

 

современной

 

духовной

 

школы

близоруко

 

и

 

легкомысленно

 

обвинять

 

лишь

 

крайнюю

 

снисхо-

дительность,

 

фальшивую

 

гуманность,

 

заискивапіе

 

предъ

 

уче-

никами

 

нѣкоторыхъ

 

начальниковъ

 

и

 

наставниковъ;

 

мы

 

не

сомнѣваемся,

 

что

 

главная

 

бѣда

 

въ

 

дѣлѣ

 

нестроеній

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

школахъ

 

не

 

въ

 

ухудшеиіи

 

(?)

 

института

 

инснекціи,

не

 

въ

 

уменыненіи

 

(?)

 

участія

 

наставниковъ

 

въ

 

воспитаніи

юношей,

 

не

 

въ

 

падоніи

 

классицизма,

 

не

 

во

 

вторженіи

 

въ

семинаріи

 

политиканства

 

обоихъ

 

видовъ

 

и

 

ядовигаго

 

космо-

политизма,

 

не

 

въ

 

малодѣятельности

 

о.о.

 

духовниковъ,

 

—а

 

въ

*)

 

До

 

1867

 

года

 

и

 

съ

 

1867

 

года

 

до

 

1884

 

года.
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болѣе

 

важномъ,

 

основном!.;

 

вся

 

п

 

величайшая

 

бѣда

 

наша —

двойственность

 

цѣли

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

старое

 

же.ча-

ніе

 

совмѣстить

 

несовмѣстнмое,

 

слить

 

несліянное,

 

соедиаить

 

не-

соединимое.

 

Эта

 

двойственность-

 

стара,

 

но

 

въ

 

наше

 

время

 

она

даетъ

 

тіі

 

свои

 

пышные

 

плоды,

 

которые

 

доселѣ

 

зачинались,

цвѣлп

 

и

 

иазрѣвали.

 

Палліагивамн

 

здѣсь

 

горю

 

но

 

поможешь;

надо

 

взяться

 

за

 

работу

 

нреобразовапія

 

духовной

 

школы,

не

 

обманывая

 

ни

 

себя,

 

пи

 

другихъ,—

 

съ

 

тоскою,

 

но

 

мирясь

съ

 

прошлыми

 

грѣхами

 

и

 

прегрѣшеніями

 

против ь

 

Бога,

 

св.

Церкви

 

и

 

всего

 

русскаго

 

народа.

Перемѣны

 

уставов!.— въ

  

1867

 

году

 

Д.

 

Толстымъ

 

и

 

въ

1884

 

году

 

ясно

 

показали,

 

что

   

корень

    

зла

    

въ

   

духовныхъ

йиколахъ

 

лежитъ

 

гораздо

 

глубже,

 

чѣмъ

  

въ

  

какомъ-либо

   

пе-

рсздвнженіи

 

и

 

пзмѣненін

 

программь

 

и

 

предметов!,

 

въ

 

курсахъ,

что

 

корень

 

зла

 

щ

 

самомъ

 

строѣ,

 

въ

 

двойственности

 

нашнхъ

нрофессіопальиыхъ,

 

иастырскихъ,

 

и

 

въ

 

то

  

же

   

время

 

обще-

образовательчыхъ

 

сословныхъ

 

школъ.

 

Мьі

 

согласны

 

(съ

   

нѣ-

которымъ

 

только

 

ограничепіемъ

 

розоваго

 

взгляда

   

автора

   

на

школы

 

до

 

1867

 

года),

 

что

 

въ

 

старинных!,

 

духовныхъ

   

шко-

лахъ

 

до

  

1867

 

года

 

у

   

питомцевъ

    

«вырабатывали

    

сильную

діалектику,

 

развивали

 

крѣпкое

 

и

 

оригинальное

 

(?)

 

мыгаленіе,

несокрушимую

 

(гипербола)

 

логику

 

и

 

способность

 

углубляться

въ

 

сущность

 

вещей

 

'(нѣкоторыхъ)».

 

Педагоги

  

того

   

времени,

действительно,

 

съ

 

настойчивостью

 

(достойной

 

иногда

 

лучшаго

иримѣненія)

 

вели

 

своихъ

 

иитомцевъ

 

(очень

 

сурово)

 

къ

 

завѣт-

пой

 

цѣли».

 

Въ

 

то

 

время,

 

до

  

1867

 

года,

    

нреслѣдовали

    

въ

духовной

 

школѣ

 

„не

 

столько

  

обширность

   

и

   

всесторонность

зиаішГ

 

предметов!,,

   

«сколько

    

глубину

   

и

    

основательность

(определенность

 

віірнѣе)

 

этдхъ

   

знаній»;

    

тогда

    

старались,

чтобы

 

знанія

  

«становились

 

неотъемлемым!,

   

достояніемъ

 

«я»

ученика».

    

Старый

 

уставъ

 

дѣлилъ

 

въ

 

семинаріяхь

 

предметы

на

 

главные

 

и

 

не

 

главные;

 

особенное

 

впиманіе

 

тогда

 

обраща-

ли

 

на

 

уенвхи

 

по

 

іѵьяшіымъ

 

предметам!,

 

и

 

па

 

успѣхи

 

по

 

со-
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чииепіямъ

 

(которых!,

 

писали

 

меньше,

 

чт.мъ

 

послѣ

 

устава

1867

 

года).

 

Пастырскаго

 

настроенія

 

въ

 

семпнаріп

 

тогда

бьіло

 

у

 

кандндатовъ

 

священства

 

все

 

же

 

больше.

Въ

 

1867

 

году

 

Д.

 

Толстой

 

рѣшилъ

 

увеличить

 

въ

 

семи-

наріяхъ

 

курсы

 

общеобразовательных!,

 

предметов!,

 

(пастыри

древніе

 

были

 

ужъ

 

очень

 

узко

 

-

 

образованы,

 

запутались

 

въ

формахъ

 

схоластической

 

латинской

 

науки,

 

въ

 

мудреной

 

и

туманной

 

логикѣ

 

спеціалыю

 

семинарской);

 

онъ

 

сравнялъ

 

по

значенію

 

предметы

 

главные

 

и

 

не

 

главные,

 

увеличил!,

 

число

сочинепій,

 

поренеоъ

 

всѣ

 

богословскіе

 

предметы

 

въ

 

два

 

по-

слѣднихъ

 

класса

 

семпнаріи,

 

и...

 

ужаснулся

 

онъ

 

дѣла

 

рукъ

своих!,:

 

нобѣжали

 

семинаристы

 

изъ

 

4-го

 

класса

 

семинарій

въ

 

университеты

 

и

 

другія

 

высшія

 

свѣтскія

 

учебный

 

заведе-

депія.

 

Духовная

 

школа

 

до

 

1867

 

года

 

имѣла

 

многіч

 

недостат-

ки,

 

но

 

она

 

все

 

же

 

была

 

болѣе-

 

одноцѣльной,

 

пастырской,

профессиональной;

 

духовная

 

іикола

 

послѣ

 

реформы

 

1867

 

года,

правда,

 

кругозор!,

 

семинариста

 

нѣсколько

 

расширила,

 

но

нріобрѣла

 

крайнюю

 

двойственность

 

иазиаченія, ...

 

Запретили

(дурная

 

манера

 

вербовать

 

пастырей!)

 

принимать

 

семппари-

стовъ

 

в'ь

 

университеты,

 

— создали

 

новый

 

уставъ — уставъ

1884

 

года.

 

Этотъ

 

новый

 

уставъ

 

-какая

 

то

 

смѣсь

 

двухъ

уставовъ,

 

до

 

1 867

 

года

 

и

 

1867

 

года;

 

последнее

 

вышло

хуже

 

пери;;! и

 

и

 

втораго...

 

Начались

 

волненія,

 

неустройства,

нелорядки...

 

И

 

будутъ

 

они

 

несомнѣнно,

 

въ

 

нашпхъ

 

духов-

ныхъ

 

школахъ,

 

какъ

 

не

 

мѣняйте

 

здѣсь

 

побочное,

 

программы

и

 

т.

 

п.,

 

до

 

тѣхъ

 

счастливых!,

 

поръ,

 

пока

 

пе

 

отдѣлитсл

 

па-

стырская

 

школа

 

отъ

 

школы

 

общеобразовательной

 

духовнаго

вѣдомства;

 

свить

 

истиннаго

 

Христова

 

пастырства

 

возсіяетъ

на

 

Р}сп

 

тогда,

 

когда

 

пастыри

 

Христовой

 

церкви

 

выйдутъ,

убѣждеинь'с,

 

амоотверженные,

 

любовію

 

горящіе

 

ко

 

Христу

и

 

меньше!:

 

братІи;

 

па

 

ниву

 

съ

 

подготовкою

 

многою

 

и

 

доброю,

со

 

овѣтомі.

 

просвѣщенія,

 

знапія,

 

истины,

 

добра

 

и

 

красоты!..
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Мы

 

осмѣлплись

 

напечатать

 

этотъ

 

свой

 

носильный

 

про-

ект!,

 

преобразован ія

 

духовно-учебных!,

 

заведепій,

 

памятуя

крайнюю

 

важность

 

вопроса

 

и

 

не

 

забывая

 

своей

 

многой

 

не-

мощи;

 

и)<ть

 

откликнутся

 

друге

 

па

 

наш!,

 

слабый

 

голосъ

 

и

тогда

 

дружная

 

и

 

любовью

 

пропихнутая

 

совмѣетпаіі

 

работа

дастъ

 

мноі'ій

 

плод-і,.

 

„ііосмуждо

 

иротиву

 

силы

 

его";

 

что

 

мои,,

сдьлалъ.

 

Надо

 

много

 

и

 

кр'Ьик»

 

подумать

 

объ

 

обновленіп

 

на-

шей

 

дорогой

 

школы.

6'.

 

X

 

И.

-------ч.ѵ.-.ЛЛЛЛАЛЛЛЛ/х/^ --------

Изъ

    

жизни

    

инородцовъ

     

Мольюинскаго

 

вѣ-

домства.

Осенній

 

день.

 

Солнце

 

то

 

выгляпетъ

 

из г ь

 

облаковъ,

 

то

снова

 

скроется.

 

День

 

пасмурный

 

и

 

послі.

 

лѣтпихъ

 

свѣтлыхъ

дней

 

онъ

 

навѣваегь

 

какую

 

то

 

грусть.

Почти

 

съ

 

утра

 

этого

 

дня

 

вито

 

было

 

какъ

 

со

 

всѣхъ

стіфшп,

 

и

 

изо

 

воѣхъ

 

улусовъ

 

вѣдомства

 

собираются

 

вмѣсті.

па

 

общій

 

сугланъ

 

(еходъ).

Bon,

 

лихо

 

пронесется

 

и

 

поредели,

 

на

 

быстрой

 

лшпадкѣ.

заирлженіпй

 

вь

 

двуколку,

 

а

 

вотъ

 

медленно

 

плетутся

 

пѣсколько

бурить

 

на

 

тощей

 

лошадей кѣ

 

вь

 

<арбѣ*

 

(бурятекій

 

экнилжі.

па

 

двухъ

 

очень

 

болыинхъ

 

колесам,).

 

В.іднъчотеи

 

верховые

всадники

 

въ

 

сѣдлахъ

 

или

 

безь

 

нпхъ,

 

кучи

 

нѣшнходовъ— -

 

ста-

риков!,

 

изъ

 

блнжпихъ

 

улусовъ,

 

опирающихся

 

па

 

свои

 

костыли.

Bet.

 

собираются

 

къ

 

одному

 

мЪету

 

—

 

кь

 

Инородной

 

Управѣ--

для

 

обсуждешя

 

различимхъ

 

общественных!,

 

вопросов!,

 

и

 

для

соетавленія

 

емѣты

 

па

 

будущій

 

годъ

 

на

 

впутрепнгою

 

ноинп-

нос.ть.

Около

 

управы

 

уже

 

масса

 

народа;

 

ждутъ

 

начала

 

сугла-

на.

 

Иѣть

 

еще

 

пріѣзжихъ

 

изъ

 

дальних!,

 

улусовъ.

 

Прибывшіе

рлздѣлились

 
па

 
множество

 
кучекь.

   
ЗдТ.сі.

   
старики,

 
разгова-
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ривающіе

 

о

 

своихъ

 

недоимках!,,

 

хлѣбѣ,

 

о

 

предстоящем'!,

сугланѣ,

 

на

 

котором

 

і,

 

иаиѣрію

 

еще

 

прибавится

 

какой

 

нибудь

непредвиденный

 

или

 

неотложный

 

расходт,

 

для

 

пользы

 

обще-

ства.

 

Уиелпчепіе

 

смѣты,

 

неурожайные

 

годы,

 

стары я

 

недоимки

наводить

 

на

 

старнковь

 

тоску

 

и

 

уішпіе

Тамъ

 

группа

 

инородцевъ

 

отдаленно

 

толкуетъ

 

о

 

крова-

вых!,

 

событіихъ

 

па

 

Дальнем'!.

 

Восток!;

 

Судятъ

 

рядять

 

объ

Яноніп

 

и

 

Россіи.

 

«Вида;

 

малені.ха

 

Яиоиъ

 

па

 

большой

 

Руеха

лезетъ;

 

одиахо

 

шибха

 

худа

 

оудетъ

 

—

 

Нашъ

 

Русха

 

Царь

 

—

бида

 

большой

 

Царь».

Въ

 

сторонѣ

 

ходил,

 

молодые

 

разряженные

 

буряты

 

и

 

со-

вѣтуются

 

между

 

собою

 

о

 

новомъ

 

ныборѣ

 

родовито

 

старосты,

подъискивая

 

кандидата.

Многіе

 

бурята

 

неоднократно

 

проходили

 

мимо

 

того

 

дома,

гдѣ

 

ранѣе

 

находилось

 

„питейное"

 

и

 

с;,

 

ірус.тыо

 

посматри-

вали

 

на

 

него.

 

Постоять,

 

походить

 

около,

 

него,

 

посм.отрятъ.

и

 

то

 

будто

 

легче!

 

Какъ

 

не

 

взіыхать?!.

 

Здѣсь

 

находилось

 

лѣ-

каргтио,

 

которое

 

производило

 

діЛіетвіс

 

на

 

умы

 

людей,

 

необхо-

днмыхъ

 

на

 

выборнхъ;

 

оно

 

укапывало

 

на

 

избираемое

 

лицо.

Л

 

теперь?

 

Пустой

 

домъ

 

еъ

 

заколоченными

 

окнами...

 

ЙЩР-

тиігь

 

этого,

 

огживінаіо

 

свое,,

 

щщ

 

гордо

 

красуется

 

новое

красивое

 

зданіе

 

съ

 

большою

 

щ&Щщ

 

сь

 

красными

 

буквами

и

 

еъ

 

померомъ.

 

Грамчтг.в

 

вь

 

елухъ

 

читаюсь:

 

„Казенная

винная

 

лавка".

 

Эгимъ

 

ччепіе.мь

 

они

 

какъ

 

бы

 

дразнят ь

 

другъ

.друга.

 

Рады

 

бы

 

побывать

 

тамъ

 

и

 

запастись

 

„цълебпым

 

ь",

да

 

двери

 

закрыты;

 

поперечный

 

желѣзнын

 

заноръ

 

показыва-

,

 

етъ

 

на

 

недоступность

 

входа.

 

От,

 

прескорбіемъ

 

отходить

 

отъ

„монопольхн",

 

направляясь

 

кь

 

управѣ,

 

тихо,

 

безь

 

шума

 

и

безь

 

бы.н/го

 

и|)нка.

 

Рлзігв

 

какому-нибудь

 

счастливчику

удастся,

 

«раздобыться;,

 

у

 

сосііда

 

«немного»

 

.

 

по

 

это

 

(немно-

го»

 

для

 

многих'),

 

все

 

равно,

 

что

 

капля

 

вь

 

морѣ...

Суглаігь

 

в!,

 

ішном.

 

сб.рг,.

 

Начались

 

суждепія...

 

«Вотъ»,

господа,

 

говорить

 

члень

 

Управы,

 

\

   

насъ

 

па

   

Руси

   

великое
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событіе.

 

которое

 

павѣрно

 

вы

 

слыхали.

 

У

 

Нашего

 

Государя

Императора

 

родился

 

пррвый

 

сыпъ,

 

который

 

есть

 

теперь

 

На-

слѣднпкъ

 

Престола

 

Царскаго.

 

Многіе

 

изъ

 

васъ

 

были

 

въ

 

церкви

на

 

молебнѣ

 

по

 

случаю

 

рожденія

 

Его.

 

Это

 

рожденіе

 

принесло

счастіс

 

всѣмъ

 

поддапнымъ

 

Царя,

 

Который

 

манифестомъ

 

отъ

1 1

 

августа

 

оказалъ

 

велпкія

 

блага

 

народу.

 

Опъ

 

подеудимыхъ

простилъ,

 

осужденнымъ

 

убавнлъ

 

срокъ

 

наказанія,

 

должни-

кам'!,

 

въ

 

казну

 

долгъ

 

простилъ.

 

И

 

мы

 

были

 

должниками

 

Царя.

За

 

нами,

 

кромѣ

 

податей, —недоимки

 

еще

 

значились,

 

около

10

 

тысячъ

 

уплаты

 

за

 

казенный

 

хлѣбъ.

 

Этп

 

дрньги

 

намъ

тоже

 

теперь

 

прошены.

 

Мы

 

теперь

 

въ

 

казну

 

недолжны.

 

Какъ

тяжелы

 

для

 

насъ

 

были

 

недоимки

 

въ

 

неурожайные

 

годы,

 

вся-

кій

 

знаетъ.

 

А

 

теперь

 

пхъ

 

нѣтъ.

 

Нынѣшпій

 

урожай

 

хлѣба

дастъ

 

памъ

 

возможность

 

оправиться

 

въ

 

нашемъ

 

хозяйствѣ».

Когда

 

произносились

 

эти

 

cjiorm,

 

была

 

замѣчательиая

тишина.

 

По

 

окопчапін

 

ихъ

 

тпхое

 

море

 

головъ

 

заволновалось,

зашумѣло,

 

забурлило.

 

Грустныя

 

лица

 

инородцевъ

 

преврати-

лись

 

въ

 

ликующія.

 

улыбаюіпіяся.

 

Говоръ,

 

шумъ,

 

крики.

 

Вь

одномъ

 

углу

 

слышится

 

«Слава

 

Копь»,

 

въ

 

дпугомъ

 

«малень-

ха

 

Шарь

 

(Царь)

 

пришелъ

 

(родился),

 

то

 

слышишь— «у

 

насъ

3000

 

недоимки

 

было»;

 

Дай

 

Бохъ

 

маленьха

 

Царь

 

жить;

 

бида

хорошо

 

стало,

 

сердце

 

болить

 

не

 

будетъ;

 

хлѣбъ,

 

хонь

 

(ло-

шадь)

 

-бсё

 

дома».

 

Многіе

 

крестились,

 

иные

 

по

 

привычкѣ

кинулись

 

было

 

«брызнуть»,

 

по

 

съ

 

полдороги

 

воротились:

желѣзная

 

крыша

 

новаго

 

запертаго

 

зданія

 

повернула

 

ихъ

обратно.

 

Море

 

успокоилось;

 

все

 

стихло-

 

Слышится

 

далѣе:

«теперь,

 

братцы,

 

нужно

 

намъ

 

постараться,

 

чтобы

 

болѣе

 

не

было

 

за

 

нами

 

недоимок!,,

 

нужно

 

уплачивать

 

всѣ

 

подати

 

до

копейки.

 

Сколько

 

Государь

 

простилъ

 

долгу,

 

сколько

 

денегъ

не

 

стало

 

въ

 

Гос)

 

дарствѣ.

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

деньги

 

теперь

 

иужны

сильно.

 

Теперь

 

ндетъ

 

война

 

съ

 

Япопіей,

 

всздѣ

 

деньги

 

тре-

буются

 

-

 

и

 

на

 

солдатъ,

 

и

 

на

 

ружья,

 

и

 

на

 

пушки,

 

и

 

на

 

иро-

питапіе

 

семей

 

убитыхъ,

 

на

 

раненыхъ,

   

на

 

военные

 

корабли...
I
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Гдѣ

 

взять,

 

еслп

 

мы

 

не

 

будемъ

 

своевременно

 

платить

 

подати?»

-

 

«Будемъ,

 

будемъ,

 

надо

 

давать!»

«Теперь

 

намъ

 

долги

 

прощены,

 

надо

 

и

 

намъ

 

помочь

Царю

 

и

 

солдатамъ;

 

дадпмъ

 

сколько

 

нпбудь

 

отъ

 

себя

 

па

 

Крас-

ный

 

Крестъ.

 

Согласны?

 

„Нишево.

 

можно»*'

 

—

 

Надо,

 

надо - '...

Ассигновано

 

300

 

р...

Господа,

 

нужно

 

выбрать

 

поваго

 

старосту

 

и

 

ему

 

помощни-

ка

 

въ

 

4

 

мъ

 

Холтубаевомі

 

родѣ.

 

вмѣсто

 

оканчивающаго

 

срокт,

Кузнецова

 

и

 

Сахьянова.

 

Выбирайте

 

трезваго-,

 

умнаго,

 

не

 

дер-

житесь

 

мартій;

 

худого

 

выберете

 

— с

 

оГ;

 

р

 

дъ

 

конфузить

 

будете».

Происходитъ

 

выборъ.

 

ОбщіГі

 

голосъ:

 

„Абэра,

 

Аберьяна,

 

Дан-

жея".

 

Выбраны

 

очень

 

скоро

 

хорошій

 

пнородецъ

 

Аверкій

(Аверьяиъ)

 

Развозжаевъ

 

и

 

Иннокентій

   

(Данжсн)

 

Шаглановъ.

Замѣчательно

 

то,

 

что

 

съ

 

введеніемъ

 

„моиополіи"

 

утра-

тила

 

почти

 

всю

 

свою

 

силу

 

партійіюііь.

 

Рацѣе

 

на

 

одну

 

долж-

ность

 

находилось

 

по

 

три

 

кандидата,

 

которые

 

очень

 

много

тратили

 

на

 

«угощепіе,»

 

особенно

 

въ

 

дни

 

выборовъ,

 

когда

 

на

перерывъ

 

старались

 

«переу

 

госта

 

гь»

 

«

 

своих ь»

 

и

 

«другихъ».

Бывали

 

случаи,

 

что

 

не

 

помогали

 

бьлые

 

и

 

черные

 

шары.

 

Для

одного

 

выбора

 

назначалось

 

несколько

 

суглановъ,

 

которые

ьроходпли

 

шумно,

 

крикливо,

 

съ

 

драками

 

п

 

ссорами

 

въ

 

пья-

номъ

 

видѣ.

 

Теперь

 

другое..,

Разсматривается

 

смѣта.

 

Ничто

 

изъ

 

нея

 

не

 

убавилось,

а

 

паоборотъ

 

прибавилось.

 

Инородцы

 

не

 

замедлили

 

внести

 

пои-

бавленіе

 

расходовъ

 

на

 

все

 

необходимое

 

и

 

въ

 

школьных

 

ь

нуждахъ,

 

п

 

при

 

мѣстпой

 

Управѣ.

Всѣ

 

сознавали,

 

что

 

въ

 

данное

 

время

 

нужно

 

восполь-

зоваться

 

понолпеиіемъ

 

пробела

 

въ

 

своей

 

общественной

 

жизни...

Вотъ

 

поднимается

 

еще

 

одинъ

 

члень

 

Управы

 

и

 

говорить:

«Обь

 

насъ

 

Государство

 

заботится;

 

заботится

 

оно

 

и

 

о

 

духовномъ

нашемъ

 

просвѣщеніп,

 

и

 

об

 

в

 

умственпомъ

 

развптіп;

 

помогает!,

и

 

!\\

 

нежными

 

средствами.

 

Теперь

 

пришло

 

время

 

позаботиться

и

 

намъ

 

о

 

сампхъ

 

себѣ,

 

У

 

насъ

 

ігі.п.

 

медицинской

   

помощи.



354

Вездѣ,

 

слышно,

 

открываются

 

ф<ѵп>дшсрскіе

 

in

 

нктьі

 

и

 

і т.мъ

избавляютъ

 

себя

 

люди

 

отъ

 

страшпыхъ

 

болѣзнеп,

 

во

 

время

нрибѣгая

 

къ

 

«доктору».

 

У

 

насъ

 

въ

 

вѣдометвѣ

 

плохо.

 

Док-

торъ

 

и

 

фельдшеръ

 

жпвутъ

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

65

 

верстахъ

 

въ

Усть-Удѣ,

 

гдѣ

 

помимо

 

насъ,

 

отдаленныхъ,

 

ежечасно

 

тре-

буется

 

помощь.

 

Когда

 

же

 

въ

 

далыіій

 

нашъ

 

край

 

прибудетъ

фельдшеръ,

 

бросивъ

 

свопхъ

 

больныхъ?

 

Рапѣе

 

все

 

такн

 

поль-

зовались

 

мы

 

услугами

 

медицины,

 

а

 

теперь

 

во

 

время

 

войны

много

 

фельдшсровъ

 

ушло

 

туда,

 

и

 

мы

 

дпшиіпсь

 

послѣдней

помощи.

Вблизи

 

насъ

 

въ

 

23

 

всрстахі.

 

въ

 

гоі.

 

Бала ганекѣ,

 

есть

и

 

докторъ,

 

но

 

rie

 

всякій

 

разъ

 

будутъ

 

помогат!,

 

намъ

 

пзъ

чужаго

 

участка,

 

не

 

входящаго

 

въ

 

круп,

 

дѣятельиости

 

врача,

между

 

тѣмі ,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

 

дт.лъ

 

.V

 

правы,

 

для

 

нашего

вѣдомства

 

ежедневно

 

требуется

 

медицинская

 

помощь.

 

Куда

повезешь

 

сильно

 

больныхъ

 

и

 

слабыхъ

 

— недоѣдутъ;

 

нужепъ

расходъ

 

жить

 

про

 

больниц!

 

-

 

гредствъ

 

нѣтъ,

 

да

 

и

 

па

 

долюе

время

 

не

 

прпмутъ

 

туда

 

-малде

 

иомѣщепіе.

 

Д",дуті

 

лѣкарство.

да

 

па

 

много

 

лп

 

его

 

хватптъ!

 

Бываютъ

 

п

 

экстренные

 

случаи,

сейчасъ

 

же

 

помощь

 

нужна,

 

напр.

 

при

 

родахъ,

 

при

 

раііѣ

 

и

 

пр.

С.іоііомъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

вблизи

 

медицины

 

мпогіе

 

и

 

очень

многіе

 

нзъ

 

насъ

 

умираютъ

 

преждевременно.

 

Взять

 

хотя

 

прошло-

годніП

 

случай,

 

когда

 

тифомъ

 

хворалъ

 

весь

 

Харайекіп

 

улусъ.

Много

 

вѣдь

 

умерло?!.

 

Нельзя

 

ли

 

сейчасъ

 

обдумать

 

па

 

сутлаиѣ

при

 

іаиныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

когда

 

недоимки

 

прощены,

 

и

этотъ

 

вопрось;

 

откроемъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

свой

 

фельдшерскій

пункть.

 

Правда,

 

на

 

первый

 

разъ

 

и

 

трудненько

 

будетъ

 

намъ

изыскивать

 

средства

 

па

 

обзаведеніе,

 

но

 

что

 

же

 

дѣлать?!.

Одииъ

 

разъ

 

потрудимся,

 

а

 

потомъ

 

легче

 

будетъ;

 

что

 

значить

«цыфра»

 

на

 

фельдшера

 

въ

 

сравнеиіи

 

съ

 

числомд,

 

долга,

 

цро-

щеинаго

 

Государемъ»!.

 

.

Этотъ

 

вопроеъ

 

виееъ

 

много

 

сужденій

 

на

 

сугланѣ.

 

Много
/

                                                                             

11

               

-

                                               

л.
было

  

голковъ

 

за

 

и

 

протшгь.

   

Много

 

было

 

указано

 

прнмѣровъ
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преждевременной

 

кончины

 

родныхъ.

 

Каждому

   

жалко

    

самого

себя

 

и

 

свое

 

дитя.

По

 

обсужденіи

 

вопроса,

 

инородцы

 

рѣши.іи

 

основать

пунктъ,

 

ассигновав!,

 

на

 

жалованіе

 

фельдшеру,

 

квартиру,

отопленіе

 

и

 

пр.

 

на

 

медикаменты

 

и

 

все

 

необходимое

 

для

 

ап-

теки

 

и

 

пр.

 

предметы

 

1000

 

рублей-

 

Приговорили

 

просить

 

не-

посредственное

 

начальство

 

утвердить

 

ихъ

 

желаніе

 

и

 

по

утвержденіи

 

въ

 

свою

 

очередь

 

просить

 

врачебную

 

управу

 

о

пазначеніп

 

фельдшера.

Инородцы

 

знаютъ

 

любимаго

 

ими

 

и

 

инывчиваго

 

на

 

всѣ

нужды,

 

крестьянскаго

 

начальника

 

И.

 

X.

 

Вершинина

 

и

 

вѣ-

рятъ,

 

что

 

онъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

приметь

 

просьбу

 

ихъ

 

къ

своему

 

сердцу

 

и

 

тѣмъ

 

поможетъ

 

скоръе

 

нмѣть

 

вь

 

вѣдомствѣ

своего

 

фельдшера-

 

Суглапъ

 

затянулся

 

далеко

 

за

 

полночь

 

и

усталые

 

инородцы

 

нзъ

 

Управы

 

потянулись

 

по

 

евоимъ

 

юріамъ,

представляя

 

изъ

 

себя

 

какъ

 

бы

 

массу

 

пчель,

 

разлетающихся

пзъ

 

своего

 

улья

 

въ

 

разныя

 

направления.

 

Звѣзды

 

привѣтливо

освѣщалп

 

ннородцамъ

 

путь...

ІМітъ

 

«питейпаго»,

 

не

 

слыхать

 

шума

 

н

 

гама

 

па

 

улицѣ

и

 

необходимых!,

 

при

 

этомь

 

дракъ

 

и

 

ссорь.

 

Уменьшилось

 

и

число

 

заявлепій

 

въ

 

Управу

 

другъ

 

на

 

друга

 

и

 

на

 

другой

день;

 

разбирательство

 

ссоръ

 

много

 

времени

 

отнимало

 

у

 

чле-

нов!,

 

у

 

правы...

Будетъ

 

время,

 

когда

 

уничтожится

 

вторая

 

привычка

 

бу-

рятъ — табакокуреніе.

Лѣтомъ

 

табакъ

 

не

 

приносить

 

вреда

 

во

 

время

 

суглановъ,

которые

 

почти

 

всегда

 

бываютъ

 

тогда

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

а

 

зимою— другое

 

дѣло.

 

Сугланная

 

комната

 

вся

 

наполнена

густымъ

 

дымомъ

 

табака,

 

зловопіемъ,

 

такъ

 

что

 

свѣтъ

 

отъ

лампъ

 

не

 

можетъ

 

проникнуть

 

въ

 

глубь

 

комнаты

 

(сугланы

бываютъ

 

почти

 

всегда

 

вечером - !,

 

или

 

почью).

 

А

 

что

 

иолу-

чается

 

па

 

легкпхъ

 

прпоутетвующихъ?...

 

Гнгіена

 

п

 

санптіірія

находятся

 

у

 

бурятъ

 

еще

 

въ

 

первобытномъ

 

состояиін.
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Не

 

могутъ

 

буряты

 

(большая

 

ихъ

   

часть)

    

понять,

    

что

грязь

 

и

 

дурной

 

воздухъ

 

— врагъ

 

здоровью.

 

Экономія

 

въ

   

дро-

вахъ

 

заставляетъ

 

бурята

 

переходить

 

на

 

зиму

 

въ

 

какую-ни-

будь

 

маленькую

 

хибарку,

 

гдѣ

 

номѣщаются

 

вмѣстѣ

 

съсемьсіо

телята,

 

яманята,

 

ягнята

 

и

 

пр.

 

Устроены

 

пары,

 

на

 

которыхъ

снять

 

хозяева

 

съ

 

дѣтьмп,

 

а

 

подъ

 

нарами

 

-семьи

 

животиыхъ.

Представьте

  

какой

    

получается

    

воздух ь

    

отъ

    

различиыхь

химических!,

 

разложеній

 

экскремонтовъ

 

человѣка

 

и

 

животнаго,

куренія

 

табака

 

и

 

чада

 

отъ

 

керосиновой

 

лампы

 

безь

 

стекла!!. .

Учрежденіе

 

фельдшерскаго

 

пункта

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

было

 

край-

не

 

желательно:

 

медиципскій

 

персоналъ

 

нутемъ

 

своихъ

 

знаній

и

 

частаго

 

вращенія

 

среди

 

ичородцевъ

 

много

 

иринесетъ

 

поль-

зы

 

бурятамъ,

 

сократить

 

преждевременную

 

смерть

 

н

 

вымира-

ніс

 

парода.

  

Поміиценія

 

бурятъ

 

и

 

суглапная

 

комната

   

сохра-

нять

 

тогда

 

свое

 

зиаченіе,

 

избавившись

 

оть

 

плевковъ.,

 

сосаиія

трубок

 

h,

 

отъ

 

дыма

 

н

 

зловапія...

В.

 

В.

"•-■'Л'МА

 

"і/ѴЛ*Ѵ,лл^—

Членъ

    

Псковского

   

Археологпческаі'о

   

Общества

  

О.

   

И.

Парли

   

издалъ

  

альбомъ:

«Ф Г

 

ЕС

 

К

 

И

ХРАМА

  

ІІРЕОБРАЖЕНІЯ

 

ГОСПОДНЯ

въ

 

ІТсковскомъСпасо-Миржеісомъ

 

мопастырѣ».

Альбомъ

 

состоитъ

 

изъ

 

75

 

сшшковъ

 

па

 

матовой

 

(платино-

вой)

 

бумаги,

 

форматоыъ

 

18X24

 

сант.,

 

наклееішыхъ

 

на

 

сѣ-

рый

 

картонъ

 

и

 

заключенныхъ

 

въ

 

особую

 

роскошную

 

нанку.

Описательный

 

текстъ

 

къ

 

снимісамъ

 

составилъ

 

Дѣйствительный

Членъ

 

того-же

 

Общества

 

Ф.

 

А.

 

Ушаковъ.

Цѣна

 

альбома

 

150

 

р.

 

Лица,

 

желающія

 

пріобрѣсти

 

озна-

ченный

 

альбомъ,

 

благоволятъ

 

обратиться

 

къ

 

издателю,

 

О.

 

И.

Нарли,

 

вь

 

Псковѣ.

Допускается

 

разсрочка,

 

объ

 

условіяхъ

 

которой

 

сообщает-

ся

 

по

 

письменному

 

запросу.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

большую

 

ежедневную

 

политическую,

 

об-

щественную

   

и

 

литературную

  

газету

СЛОВО,
ВЫХОДЯЩУЮ

 

БЕЗЪ

   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

 

ЦЕНЗУРЫ.

Основою

 

деятельности

 

нашей

 

газеты

 

является

 

служеніе

прогрессу,

 

родной

 

земли

 

на

 

почвѣ

 

историческихъ

 

и

 

бытовыхъ

русскихъ

 

началъ.

 

согласовннныхъ

 

съ

 

потребностями

 

нашего

времени,

 

и

 

въ

 

духѣ

 

полной

 

терпимости

 

къ

 

вѣрованіямъ,

 

язы-

ку

 

и

 

бытовымъ

 

особенностямъ

 

каждой

 

народности.

Не

 

поступаясь

 

устойчивостью

 

принятаго

 

направленія,

свободная

 

въ

 

своихъ

 

суждевіяхъ

 

отъ

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

постороннихъ

 

вліяній,

 

редакція

 

«Слова»

 

охотно

 

даетъ

 

въ

 

га-

зетѣ

 

ыѣсто

 

искреннимъ,

 

независимыыъ

 

голосамъ

 

людей

 

прак-

тики

 

и

 

опыта,

 

сторонниковъ

 

совѣта

 

и

 

гласности,

 

къ

 

какой

бы

 

общественной

 

грунпѣ

 

они

 

пи

 

принадлежали.

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

будеіъ

 

на

 

дѣла

 

и

 

нужды

провинціи,

 

гдѣ

 

ростъ

 

общественности

 

и

 

государственнаго

 

по-

ниыанія

 

составляетъ

 

такое

 

замѣтное

 

явленіе

 

въ

 

наши

 

дни.

 

Въ

соотвѣтствіи

 

съ

 

этимъ

 

въ

 

газетѣ

 

получать

 

тщательную

 

разра-

ботку

 

вопросы

 

самоунравленія,

 

выдвинутые

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

жизнью

 

на

 

первую

 

очередь.

Въ

 

области

 

экономической

 

политики

 

редакція

 

нридаетъ

первостепенное

 

значеніе

 

развитію

 

производительныхъ

 

силъ

страны

 

на

 

ночвѣ

 

вовможнаго

 

простора

 

личной

 

энергіи

 

и

 

хо-

зяйственной

 

самодѣятельности

 

населенія.

Видное

 

мѣсто

 

отведено

 

будетъ

 

вопросамъ

 

внѣшней

 

поли-

тики,

 

обзор}

 

и

 

оцѣнкѣ

 

великихъ

 

міровыхъ

 

событій

 

на

 

бере-

гахъ

 

Тихаго

 

океана,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

національныхъ

 

рус-

скихъ

 

иитересовъ

 

н

 

въ

 

связи

 

съ

 

историческими

 

началами

 

Рос-

сіи

 

на

 

Ближнемъ

 

Востокѣ,

 

и

 

положенію

 

внутри

 

страны.

Газеіа

 

«Олово»

 

будетъ

 

выходить

 

(съ

 

конца

 

ноября

 

с,

 

г.)

нумерами

 

въ

 

8

 

и

 

болѣе

 

страницъ

 

текста

 

съ

 

иллюстраціями.

Цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

пер.

 

и

 

дост.

 

12

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

—

 

6

руб.,

 

на

 

2

 

мѣсяца-2

 

руб.,

 

на

 

1

 

мѣеяцъ

 

-1

 

руб.

 

Заграницу

на

 

годъ

 

20

 

руб.
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Допускается

 

также

 

подписка

 

на

 

газету

 

безъ

 

прилыкеній

(4

 

страницы

 

текста),

 

цьпа

 

на

 

годъ

 

5

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

—

3

 

руб.,

 

на

 

2

 

мѣсяца

 

— 1

 

руб.,

 

на

 

1

 

мѣсяцъ

 

— 50

 

коп.

 

Это

 

де-

шевое

 

(2-е)

 

изДмніе

 

имѣетъ

 

своей

 

задачей

 

идти

 

на

 

встрѣчу

назрѣкшей

 

среди

 

интеллигентной

 

пропинціальной

 

публики

 

по-

требности

 

вь

 

доступномь

 

по

 

цѣнѣ,

 

ни

 

вполнѣ

 

серьезном ь

 

ру-

ководящемъ

 

органѣ

 

общественной

 

мысли.

Годовые

 

подписчики

 

на

 

1905

 

г.

 

получать

 

газету

 

за

 

ко-

нецъ

 

1904

 

г.

 

безплатно

 

со

 

дня

 

нолученія

 

отъ

 

нихъ

 

требова-

ній.

 

Лица,

 

ше.иающія

 

ознакомиться

 

съ

 

изданіемъ,

 

благоволить

присыл«ть

 

своп

 

адреса,

 

по

 

коимъ

 

и

 

будетъ

 

имъ

 

выслано

 

без-

платно

 

нѣсколько

 

№№.

Объявления

 

принимаются

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

по

 

60

 

коп.

за

 

строку

 

петита

 

пред:

 

текстомъ

 

и

 

по

 

і.О

 

коп.

 

за

 

строку

 

пе-

тита

 

позади

 

текста.
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