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•HIS:
и m

л

 

s

 

ли

 

іэр

 

ïs

 

е?і

 

si

     

If

 

il

 

Д II

 

11

вщодатъ

 

дпл

 

рлзл

 

въ

 

теащ,

ОСТИ.

Ддрескоедакцін:
угода

 

Дуговой
Чл.

   

и.

 

Пйрож-
ковскаго

   

П€0€

\л!іЛ,

    

Д.

   

Л»

 

17.

         

5Jj

Цѣна

 

зл

 

1'ОДО-

ВОе

 

и'эдлнк

 

с/,

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

5

 

p.

50

  

коп.

За

 

абъявлевія:

 

за

 

страницу

 

пт.

 

первый

 

раз*

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

п

 

тротііі
разь

 

но

 

2

 

руб.,

 

дал

 

Le

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

кон.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

ОтвѣтЬтвбйяое

 

число

 

разъ

 

иѳгіыпе.

СЕНТЯБРЬ Годъ

 

XXXIV. 897

 

г.

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬЫОЙ

 

ЧАС!

 

II:

 

Епархіалыгая

 

распоряженія

 

и

нзвѣетія

 

по

 

Иркутский

 

енархін,— Отъ

 

Забаикальскаго

 

Епархіальняго

 

Началь-
ства,-

 

Отъ

 

Иркутска

 

го

 

Енархіальваго

 

Учнлніцнатр

 

Совѣта.— Огь

 

Забайкальскаго
Епархіалыіаго

 

наблюдателя

 

церковно-нриходскнхъ

 

шкѳлъ

 

Вѣдомость

 

церковнаго

кружечиаго

 

сбора

 

нъ

 

пользу

 

нуждающихся

 

славянъ,

К

ЕПАРХІАЛЫІЬІЯ

  

РАСЛЮРЯІШІШ

 

II

 

ИЗНЪСТІЯ.

Л

 

о

 

Иркутской

 

епархіи.

Окоичшшгій

 

курсъ

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

воспи-

ташшіП)

 

Константину

 

Поповъ

 

Его

 

Высоконреосвящсиствомъ

 

20

ію.ія

 

рукоположен!)

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

а

 

22

 

іюля

 

во

 

священника

къ

 

Хайтйнской

 

Николаевской

  

церкви.

Бывніііі

 

восппташінкъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семпнаріп

 

IT

 

клас-

са

 

Никодпмъ

 

Поновъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

резолюціеп

 

Его

 

Прео-

священства,

   

ІІреосвщсііпѣйшаго

   

Ёвсевія,

 

Еішскопа

 

Киронскаго,
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назначенъ

  

на

   

праздное

 

псалом щпческое

   

мѣсто

   

при

   

Хайтішскоіі

Николаевской

  

церкви.

Псалом ідіікъ

 

Петровской

 

Николаевской

 

церкви

 

Инпокентій

 

Ко-

коулинъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

2

 

августа

 

уволенъ

 

заштатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣето,

 

согласно

 

его

ходатайству,

 

тою

 

же

 

резолюціею

 

Преосвяіценнѣйіпаго

 

Евсевія,

опредѣленъ

 

сынъ

 

его,

 

бывшій

 

нсаломіцикъ

 

Уковской

 

Георгіевской

церкви,

 

Михаилъ

 

Еокоуѵшнъ.

Діаконъ

 

градо-Иркутской

 

Владимірской

 

церкви

 

Константпнъ

Шастинъ

 

31

 

іюля

 

сего

 

года

 

волею

   

Божіей

 

скончался.

Псаломщпкъ

 

Молькннской

 

мпссіонерской

 

церкви

 

Владнмір ъ

Поповъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Преосвященнѣйшаго

Евсевія,

 

Епископа

 

Енренскаго,

 

отъ

 

4

 

августа,

 

уволенъ

 

заштатъ.

Псаломщическое

 

мѣсто

   

при

 

сей

 

церкви

 

объявляется

 

празднымъ.

Слѣдующія

 

священно-церковнослужнтольскія

 

мѣста

 

объявля-

ются

 

праздными:

Священническія:

При

 

Еиреисі;омъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

мѣсто

 

3-го

 

священника,

Верхоленскомъ

 

Воскресенско.мъ

 

соборѣ

 

мѣсто

 

3-го

 

священника,

 

Ба-

лаганскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ,

 

Иркутской

 

Богородіще-Еазапской

церкви.

Діштіснія:

При

 

Ангинской

 

Ильинской

 

церкви,

 

Илимской

 

Спасской,

 

Ор-

липской

 

Спасской,

 

Илгинской

 

Богоявленской

 

и

 

Коповаловской

 

Пет-

ропавловской.

Псаломщпчеснія:

При

 

Верхоленскомъ

 

Боскресенскомъ

 

соборѣ,

 

Громовской

 

Пет-

ропавловской

 

церкви,

 

Макаровекой

 

Ильинской,

 

Мольшіской

 

мне-

сіоперской

 

п

 

Харбатовской

 

миссіонерской.



233

Крестьянинъ

 

Макарове каго

 

селснія

 

Вонпфатій

 

Алексѣевъ

 

Хо-

рошевъ,

 

согласно

 

приговору

 

прихожанъ,

 

опредѣленіемъ

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства

 

5—6

 

августа

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

церковпаго

 

старосты

 

къ

 

Макаровской

 

Ильинской

церкви.

Потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Васвлій

 

Апполоиовъ

Вѣлоголовый,

 

согласно

 

приговору

 

Прихожанъ,

 

опредѣлсніемъ

 

Епар-

хіалыіаго

 

Начальства

 

5-6

 

августа

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

утверж :

день

 

въ

 

должности

 

церковпаго

 

старосты

 

къ

 

Тельминской

 

Казан-

ской

 

церкви.

Отъ

 

Забайкальскаго

   

Епархіальяаго

   

Начальства.

По

   

указу

   

Его

   

Императорскаго

 

Величества,

 

Забайкальская

духовная

 

Конснсторія

 

слушали

   

предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

5

  

'ноля

   

с.

 

г.

   

№

 

1648,

  

слѣдующаго

 

содержниія:

    

«Умершіе

должны

 

быть

 

погребаемы

   

на

 

особо

 

отведевныхъ

 

для

 

того

 

кладби-

щахъ

 

(ук.

  

1748

 

г.

 

іюля

 

2,

   

1771

 

г.

 

ноября

 

17,

  

1772

 

г.

 

декаб-

ря

 

24,

  

Уст.

 

Врач.

 

ст.

 

925).

    

При

   

церквахъ

 

или

 

въ

 

церковныхъ

оградахъ,

 

находящихся

 

въселеніяхъ,

 

указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

12

анрѣля

  

1833

 

года,

   

дозволен^

   

погребать

 

тѣла

 

мѣстпыхъ

 

протоіо-

рсевъ

 

и

 

священ никовъ,

 

честно

   

а

 

безиорочно

   

проходившихъ

 

свое

служеніѳ

 

и

 

христіански

 

скончавшихся.

 

Что

 

касается

 

ирочихъ

 

лицъ,

погребеніе

 

оныхъ

 

при

 

церквахъ

 

допускать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

но

 

осо-

бому

   

разрѣшеиію

   

Архіерея

   

и

 

но

 

самымъ

 

уважительнымъ

 

прпчи-

памъ,

 

какъ

 

то:

  

«въ

 

благодарность

 

создавшему

 

храмъ

 

своимъижди-

веніемъ,

 

или

 

обезпечившему

 

содержание

 

причта

 

и

 

при

 

томъ

 

имѣв-

тему

 

жптіе

 

благозаконное

 

а

 

кончину

 

непостыдную».

По

   

смотря,

   

одпако;!;ь,

    

на

 

такія

 

ясный

 

узаконения,

 

нерѣдко

.

 

обращаются

 

ко

 

мнѣ

 

или

 

священники,

 

или

 

родственники

 

умерншхъ

съ

 

просьбами

 

о

 

разрѣщеніа

 

ногребенія

 

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

лицъ,

который

 

вовсе

 

не

 

подходятъ

   

иодъ

   

условія,

 

изложенный

 

въ

 

озна-

чешюмъ

 

указѣ

 

Св.

 

Синода.

 

Въ

 

виду

 

устранения

 

на

 

будущее

 

вре-
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лія

 

нодобныхь

 

исзакоииыѵі.

 

ходатайств'!,,

 

исключительно

 

почти

путемъ

 

телеграфа

 

поступающих'!,

 

и

 

но

 

краткости

 

или

 

неясности

пзложепія

 

крайне

 

затрудннгощпхъ

 

пхі,

 

разсмотрѣніе,

 

объявить

 

цир-

кулярио

 

по

 

епархіи:

 

1

 

чтобы

 

священники

 

не

 

заявляли

 

хода-

тайствъ,

 

in 1

 

соотвѣтствующихъ

 

условіямь

 

означенааго

 

Сннодаль-

наго

 

указа.

 

2)

 

объявить

 

прихожанамъ,

 

что

 

на

 

всѣхъ

 

нхъ

 

прось-

бах'!,

 

о

 

раарѣшеніи

 

погребать

 

уморпшхъ

 

въ

 

церовной

 

оградѣ

 

дол-

жны

 

быть

 

удастовѣренія

 

мѣстныхъ

 

нрнчтопъ,

 

чъмі,

 

именно

 

умер-

шій

 

заслужить

 

честь

 

быть

 

ногребенньщъ

 

въ

 

цервоввой

 

оградѣ,

безъ

 

нодобпыхъ

 

же

 

завѣрсніщ,

 

а

 

равно

 

и

 

безъ

 

отвѣтовъ,

 

опла-

ченных'!,

 

не

 

меньше,

 

какъ

 

па

 

20

 

словъ,

 

если

 

просьба

 

идетъ

 

те-

леграфнымъ

 

путемъ,

 

всѣ

 

просьбы

 

подобнаго

 

рода

 

будутъ

 

остав-

ляемы

 

безъ

 

поеяѣдствій».

 

Поля

 

5

 

дня

 

1897

 

г.

 

Подлинное

 

подпи-

си,

 

іт,

 

Георгій

 

Епиекопъ

 

Забайкальскій

 

и

 

Нерчппскій.

Приказали;

 

о

 

содержапіп

 

пзложепнаго

 

продложепія

 

Efo

 

Прео-

священства

 

черезъ

 

пропечатаніе

 

въ

 

«Иркутскихъ

 

Епархіалыіыхъ

Вѣдомостяхъ»

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

енархіп

 

къ

 

должному

 

и

 

не-

уклонному

   

исполнен

 

і

 

го.

Объявляется

 

благодарность

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Преосвященства

слѣдуірщимъ

 

лищшъ,

 

едѣлавшимъ

 

пожертвованія

 

in.

 

Ло;кшп;овскую

Крестовоздвиженскую

 

церковь

 

и

 

1!овотропці;ую

 

Троицкую

 

различ-

ных'.,

 

церковиыхъ

 

вещей

   

н

 

депегь:

За

 

пояшртішванія

 

і;ь

 

Ложниковскуго

 

церковь:

 

1)

 

Мѣщаиину

г,

 

Нерчинска

 

Алеквѣю

 

Павлову

 

Кирилову — полнаго

 

бархатнаго

свящснинчсскаго'

 

облачепін,

 

цѣноіо

 

in,

 

1 00

 

руб.

 

2)

 

Служащему

на

 

Казаковекихъ

 

золотыхъ

 

нроыыслахъ

 

Ивану

 

Норфиріеву

 

Подуз-

дову — полнаго

 

священническаго

 

облааенія

 

изъ

 

желтаго

 

глазета,

цѢіюіо

 

въ

 

40

 

руб.

 

3)

 

Олузкащимъ

 

Повотроицкаго

 

золотого

 

промы-

сла — Третьякову,

 

Шемятову

 

и

 

Еосмнпу

 

—

 

полнаго

 

священничеека-

го

 

облачепія

 

пзт,

 

желтаго

 

глазета,

 

цѣною

 

въ

 

37

 

руб.

 

4)

 

Мѣща-

ипну

 

Нерчинска™

 

завода

 

Стефану

 

Григорьеву

 

Грищеву

 

п

 

его

женѣ— полнаго

   

свщениииескаго

   

и

 

діакопскаго

 

облачеиія,

 

цѣною
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въ

 

50

 

руб.

 

5)

 

Казаку

 

Семеновскаго

 

поселка

 

Евграфу

 

Михайлову

Дутову

 

— позолоченной

 

Дарохранительницы

 

пзъ

 

анлика,

 

цѣною

 

въ

22

 

руб.

 

6)

 

Уряднику

 

Ундинской

 

станицы

 

Даніилу

 

Иванову

 

Bay-

лпну

 

и

 

его

 

жѳнѣ

 

—

 

одиотѣлъной

 

плащаницы

 

изъ

 

краснаго

 

Манче-

стера,

 

цѣною

 

въ

 

71

 

руб.

 

80

 

коп.

 

7)

 

Мѣщашшу

 

г.

 

Нерчинска

Павлу

 

Павлову

 

Кирилову — семпсвѣчника,

 

цѣиою

 

въ

 

91

 

р.

 

17

 

к.

8)

 

Казаку

 

Бутаровекаго

 

поселка

 

Льву

 

Никодшюву

 

Чумутину— •

кадила

 

бѣлой

 

мѣди,

 

дѣноіо

 

въ

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.

 

9)

 

Благові.іцсн-

скому

 

мѣщапшіу

 

Исидору

 

Иванову

 

Иомогорцеву

 

и

 

уряднику

 

Ун-

динской

 

станицы

 

Кириллу

 

Доміанову

 

Золотареву — бархаТнаго

 

ков-

ра,

 

цѣною

 

вт.

 

14

 

руб.

 

10)

 

Казаку

 

Новотроицкой

 

станицы

 

Ивану

Николаеву

 

Портныхъ —двухъ

 

выноепыхъ

 

нодсвѣчппковъ,

 

цѣною

въ

 

12

 

руб.

 

11)

 

Чиновнику

 

горнаго

 

вѣдомства

 

Александру

 

Пав-

лову

 

Дудину— иконы

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

Іазанскія

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

въ

 

серебряной

 

оправѣ

 

къ

 

Царокимъ

 

Вратамъ,

 

цѣпою

 

въ

 

12

руб.

 

12)

 

Жепѣ

 

чиновника

 

горнаго

 

вѣдомства

 

Надсждѣ

 

Діонисіе-

ііой

 

Карповой-

 

аналойныхъ

 

покрывалъ

 

изъ

 

краснаго

 

атласа,

 

дѣною

въ

 

8

 

руб.

 

13)

 

Женѣ

 

горнаго

 

чиновника

 

Татіанѣ

 

Ефремовой

 

Во-

ронцевой--

 

апалойпаго

 

покрывала,

 

цѣиою

 

въ

 

4

 

руб.

 

14)

 

Женѣ

Нерчипскаго

 

мѣщанпна

 

Платонидѣ

 

Павловой

 

Грищевой

 

—

 

военощ-

наго

 

блюда

 

и

 

апалойпаго

 

покрывала,

 

•

 

цѣного

 

въ

 

10

 

руб.

 

За

 

но-

жертвованііі

 

въ

 

Новотропцкую

 

церковь:

 

Казаку

 

Димитрію

 

Ильину

Чоіпкнну

 

--І30

 

руб.

 

ссреб.

 

на

 

выписку

 

иконы

 

Святыхъ

 

и

 

Пра-

ведиыхъ

 

Прокопія

 

и

 

іоаниа

 

Устюжскихъ

 

Чудотворцевъ

 

на

 

полот-

нѣ,

 

съ

 

бронзовой

 

позолоченной

 

ризою,

 

для

 

тенлаго

 

придѣла

 

цер-

кви,

 

и

 

казаку

 

Ивану

 

Николаеву

 

Портныхъ

 

за

 

иожсртвовапіе

 

70

руб.

 

сер.

 

па

 

выписку

 

мѣстпыхъ

 

нконъ:

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

для

 

иконостаса

  

въ

 

томъ

 

же

 

тенломъ

 

придѣлѣ.

Отъ

 

Иркутекаго

 

Епархіальн&го

  

Учияищнаго
Оовѣта.

«Отъ

 

имени

 

Епархіалыіаго

   

Училиіцнаго

 

Совѣта

 

выражается

благодарность

   

попечителю

   

Головекой

   

церковно-приходской

 

школы
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2-й

 

гильдіи

 

купцу

    

С.

 

И.

    

Прошутинскому

 

за

 

сдѣланиое

 

имъ

 

въ

пользу

 

Головекой

 

школы

 

пожертвованіе

 

въ

 

100

 

рублей».

Отъ

 

Знбайкальскаго

 

Епархіальеаго

   

наблюдателя
церковноприходскихъ

 

школъ.

Священнвкъ

 

Чпндантской

 

Георгіевской

 

церкви

 

о.

 

Сергій

 

Да-

шіловт.,

 

отъ

 

14

 

января

 

1897

 

г.,

 

іпшелалъ

 

325

 

рублен

 

на

 

имя

спархіалыіаго

 

наблюдателя

 

для

 

выписки

 

двухъ

 

колоколовъ

 

въ

 

Ца-

сучеевскую

 

церковь-школу,

 

при

 

чемъ

 

пшиетъ,

 

«что

 

сыны

 

Божіи

Цасучеевскаго

 

поселка

 

неусыпно

 

пекутся

 

о

 

благоукрашепіп

 

своей

будущей

 

церкви-школы

 

и

 

о

 

просвѣщеніп

 

своихъ

 

дѣтей,

 

вещест-

веннымъ

 

доказатсльствомъ

 

чего

 

служатъ

 

пхъ

 

безпрестанныя

 

по-

жортвованія.

 

Такъ

 

братья

 

Васплій,

 

Савва

 

и

 

Николай

 

Діонпеіевы

Токмаковы

 

пожертвовали

 

225

 

руб.

 

на

 

заведеніс

 

колокола

 

въ

 

цер-

ковь-школу,

 

Даніилъ

 

Нив.

 

Токмаковъ

 

далъ

 

100

 

руб.

 

на

 

заведсніс

другого

 

колокола».

 

Колокола

 

епархіальнымъ

 

наблюдателемъ

 

полу-

чены

 

и

 

отосланы

 

по

 

назначенію.

Тотъ

 

же

 

свяіценннкъ,

 

отъ

 

3

 

декабря

 

1896

 

г.,

 

препроводилъ

спархіалышму

 

наблюдателю

 

16

 

руб.

 

на

 

ионолііеніе

 

дѣтской

 

бпб-

ліотсчки

 

при

 

Харгануцкой

 

церковной

 

школѣ,

 

при

 

чемъ

 

о.

 

Сергій

добавляешь,

 

что

 

«деньги

 

эти

 

были

 

собраны

 

по

 

моей

 

ипиціативѣ

при

 

участіп

 

хора

 

школы

 

послѣ

 

освященія

 

дома

 

Харганяцкаго

 

ка-

зака

 

Даніила

 

Николаевича

 

Токмакова

 

24

 

ноября».

Въ

 

заботахъ

 

о

 

просвѣщеніи

 

своего

 

прихода

 

не

 

ирестаетъ

дѣйствовать

 

о.

 

Сергій

 

Данпловъ;

 

такъ

 

отъ

 

І7

 

мая

 

с.

 

г.

 

оиъ

 

при-

сылаешь

 

енархіалыюму

 

наблюдателю

 

пять

 

руб.,

 

пожертвованныхъ

въ

 

поселкѣ

 

Ворзннскомъ

 

на

 

книжки

 

для

 

осиованія

 

дѣтской

 

бпб-

ліотсчкн

 

при

 

Борзипскоп

 

школѣ

 

грамоты,

 

по

 

предложенію

 

о.

 

Сергія.

Попечитель

 

Кирочшіской

 

церковно -приходской

 

школы

 

Стефапъ

Олекмппскій

 

но

 

листу,

 

выданному

 

епархіалышмъ

 

наблюдателемъ,

собралъ

 

пожертвованій

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

на

 

нріобрѣтеніе

 

кни-

жекъ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтсиія

 

въ

 

бпбліотеі;у

 

Кпрочииской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

41

 

руб.
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Въ

 

течсніп

 

декабря

 

1896

 

г.

 

совершены

 

были

 

спархіальнымъ

наблюдателемъ

 

слѣдующія

 

поѣздкн

 

для

 

осмотра

 

церковныхъ

 

школъ,

находящихся

 

въ

 

Чнтинскомъ

 

округѣ:

12

 

и

 

13

 

декабря

 

1896

 

г.

 

употреблены

 

были

 

на

 

переѣздъ

отъ

 

Читы

 

до

 

села

 

Дорошшекаго,

 

на

 

разстояніп

 

153

 

верстъ,

 

гдѣ

14

 

декабря

 

осмотрѣна

 

была

 

Доронииская

 

церков но- приходская

 

шко

ла,

 

а

 

вечеромъ

 

епархіалыіымъ

 

наблюдателемъ

 

совершено

 

было

всенощное

 

бдѣніе,

 

и

 

15

 

декабря

 

Божественная

 

Литургія

 

въ

 

при-

сутствіи

 

учаіцихъ

 

и

 

учащихся.

О

 

состояиіп

 

Доропинской

 

церковно-прпходской

 

школы

 

доложе-

но

 

было

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Георгію,

 

Епи-

скопу

 

Забайкальскому

 

и

 

Нерчинскому

 

21

 

декабря

 

189

 

о'

 

г.

 

за

 

Л?

2035.

 

Кромѣ

 

Доронипской

 

школы

 

въ

 

передній

 

путь,,

 

13

 

декабря,

епархіальный

 

наблюдатель

 

былъ

 

на

 

урокахъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

Черновской

 

и

 

Татауровской,

 

а

 

въ

 

обратный

 

16

 

декабря

 

въ

 

Кукпн-

ской

 

школѣ

 

грамоты.

20

 

и

 

21

 

декабря

 

употреблены

 

были

 

на

 

ревизію

 

Верхнечи-

тинской

 

церкоішо-нриходской

 

школы,

 

отстоящей

 

отъ

 

Читы

 

на

 

25

верстъ.

 

О

 

состояніп

 

сей

 

школы

 

доложено

 

Забайкальскому

 

Архипа-

стырю

 

21

  

декабря

 

і

 

896

 

г.

 

за

 

№

 

2036.

Такт,

 

во

 

вторую

 

поѣздку,

 

на

 

разстояніи

 

356

 

верстъ,

 

съ

 

12

по

 

21

 

декабря

 

1896—7

 

учебнаго

 

года,

 

епархіальнымъ

 

наблюда-

телемъ

 

осмотрѣно

 

было

 

2

 

церковно-ириходскихъ

 

школы

 

и

 

3

 

шко-

лы

 

грамоты

 

и

 

совершена

 

была

 

одна

 

Божественная

 

Литургія.

ВЕДОМОСТЬ

церковнаго

 

кружечнагс

 

сбора

 

«въ

 

пользу

 

нужда-

ющихся

    

славяыъ»,

   

полученнаго

   

СПБ.

   

Славян-
скимъ

 

Обществомъ

 

въ

 

теченіе

 

J

 

896

 

года.

Амурской

 

области

 

73

 

р.

 

45

 

к.,

 

Архангельской

 

губерніи

 

114

 

р.

327з

 

к.,

 

Астраханской

 

губерніи

 

625

 

р.

 

64

 

к.,

 

Бессарабской

 

гу-

бсрніи

 

276

 

р.

 

49

 

к.,

 

Варшавской

 

губернін

 

65

 

р.

 

55

 

к

 

,

 

Вилен-
ской

 

губерніи

 

62

 

р.

 

55

 

к.,

 

Витебской

 

губсрніи

 

55

 

р.

 

75

 

к.,

В.іадимірской

 

губериіи

 

518

 

p.

 

96

 

к.,

 

Вологодской

 

губериіп

 

214

 

p.
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63

 

к.,

 

Волынской

 

губерпіп

 

321

 

p.

 

51

 

к..

 

Воронежской

 

губерніи
2л

 

р.,

 

Выборгской

 

губерпіи

 

50

 

р.

 

65

 

к..

 

Вятской

 

губерпіи

 

480

 

р.

58

 

к.,

 

Гродненской

 

губершп

 

67

 

р.

 

58

 

к.,

 

Донской

 

области

 

492

 

р.

21

 

к.,

 

Нкатершюславекой

 

губерній

 

454

 

p.

 

30

 

к.,

 

Енисейской

 

гу-

берпіп

 

54

 

р.

 

18

 

к.,

 

Забайкальской

 

области

 

4

 

р.,

 

Иркутской

 

гу-

бершп

 

317

 

р.

 

05

 

к. ;

 

Казанской

 

губсрпін

 

198

 

р.

 

43

 

к.,

 

Ка.іуж-
ской

 

губернін

 

353

 

р.

 

01

 

к,

 

Кіевекой

 

губершп

 

7

 

р.

 

46

 

к. ;

 

Ко-
венской

 

губерніи

 

0

 

р.

 

65

 

к

 

,

 

Костромской

 

губерніп

 

305

 

р.

 

90

 

к.,

Кубанской

 

области

 

10

 

р.

 

20

 

к.,

 

Курской

 

губерпіи

 

511

 

р.

 

65

 

к,.

Кутаисской

 

губерніи

 

2

 

р.

 

5

 

к.,

 

Лйфяяндской

 

губернии

 

53

 

р.

 

52

 

к

 

,

Люблинской

 

губерніи

 

43

 

р.

 

45

 

к.,

 

Минской

 

губерпіп

 

116

 

р.

48

 

к.,

 

Могилевской

 

губерпіи

 

87

 

р.

 

23

 

к

 

,

 

Московской

 

пберніи
493

 

р.

 

08

 

к.,

 

Нижегородской

 

губерпіи

 

258

 

р.

 

77

 

к.,

 

Новгород-
ской

 

губершп

 

300

 

р.

 

3

 

6

 

к.,

 

Олонецкой

 

субервга

 

1 03

 

р.

 

53

 

к.,

Оренбургской

 

губершп

 

159

 

р.

 

36

 

к.,

 

Орловский

 

губернж

 

332

 

р.

18

 

к.,

 

Пензенской

 

губериіи

 

28

 

р.

 

77

 

к.,

 

Пермской

 

губериіп

 

2 17

 

p.

06

 

к.,

 

Плоцкой

 

губернін

 

3

 

p.

 

30

 

к.,

 

Подольской

 

губерніи

 

166

 

р.

01

 

к.,

 

Полтавской

 

губерніп

 

526

 

р.

 

89

 

к

 

.

 

Прижорскѳй

 

области
28

 

р.

 

65

 

к.,

 

Псковской

 

губсрніи

 

46

 

р.

 

10

 

к.,

 

Рязанской

 

губер-
шп

 

539

 

р.

 

08

 

к.,

 

Самарской

 

губерніи

 

327

 

р.

 

25

 

к.,

 

С.-Петер-
бургской

 

губерпін

 

794

 

р.

 

02

 

к.,

 

Саратовской

 

губершп

 

165

 

р.

80

 

к.,

 

Семипалатинской

 

области

 

1 4

 

р.

 

03

 

к.,

 

Семпрѣчснской

области

 

117

 

р.

 

14

 

к.,

 

Симбирской

 

губсрпін

 

Ы

 

р.

 

ІН

 

к.,

 

Смо-
ленской

 

губерніп

 

354

 

р.

 

26

 

к.,

 

Ставропольской

 

губериіи

 

8

 

р.

30

 

к.,

 

Сѣдлецкоп

 

губерпіп

 

13

 

р.,

 

Таврической

 

губерніи

 

269

 

p.

28

 

к.,

 

Тамбовской

 

губернии

 

381

 

р.

 

18

 

к.,

 

Тверской

 

губериін
524

 

р.

 

36

 

к.,

 

Тифлисской

 

губерніи

 

32

 

р.

 

56

 

к.,

 

Тобольской

 

гу-

бершп

 

24

 

р.

 

і)3

 

к.,

 

Томской

 

губерпін

 

299

 

р.

 

22

 

к..

 

Тульской
губерніп

 

520

 

р.

 

67

 

к.,

 

Уральской

 

области

 

5

 

р

 

,

 

Уфимской

 

гу-

бершп

 

125

 

р.

 

07

 

к.,

 

Харьковский

 

губерніи

 

502

 

р.

 

51

 

к.,

 

Хер-
сонской

 

губериіп

 

513

 

р.

 

34

 

к.,

 

Черниговской

 

губернін

 

135

 

р.

08

 

к.,

 

Якутской

 

области

 

!)

 

р.

 

13

 

к'.,

 

Ярославской

 

губершп
180

 

р.

  

25

 

к. -Итого

   

15,019

 

р.

 

857 2

 

с

Членскіе

 

взносы

 

и

 

иожертвовашя,

 

денежныл

 

и

 

матеріадьныя
(вещами

 

п

 

книгами),

 

принимаются

 

ежедневно,

 

отъ

 

10

 

ч.

 

утра

до

 

4

 

ч.

 

пополудни,

 

вь

 

помѣщеніи

 

Совъта

 

Славянского

 

Общества,

у

 

Алсксапдрннскаго

 

театра,

 

въ

 

домѣ

 

№

 

9.



IfliAllIlll
къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальньтмъ

Вѣдомостямъ.

Сентябрь

 

і

   

^17,

       

let 7

 

г.

второстепенные

 

теѳретнко

 

-

 

г03ш.1ет11ческ1ё

  

вопросы
но

 

твореішпіъ

 

св.

 

отцевъ

 

ii

 

учителей

 

церкви

 

за

патриотически!

 

иеріодъ.
(Окончавіе).

Трудность

 

щншовѣдшіческаго

 

служенія.

Зная

 

ученіе

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

о

 

цѣлп,

 

задачѣ

и

 

главномъ

 

продметѣ

 

хрнстіаігскоп"

 

церковной

 

проповѣдп,

 

мы

 

не

удивляемся,

 

что

 

св.

 

отцы

 

п

 

учители

 

церкви

 

находили

 

проповед-

ническое

 

служеніс

 

дѣломъ

 

весьма

 

труднымъ.

 

Эта

 

трудность,

 

по

взгляду

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

происходить

 

отъ

 

мпогпхъ

причииъ.

 

Первая

 

причина

 

трудности

 

ироповѣдпическаго

 

служенія

лежптъ

 

въ

 

трудности

 

преподавания

 

и

 

въ

 

высотѣ

 

главнаго

 

предме-

та

 

христіанскоіі

 

проповѣдп.

 

Въ

 

общемъ

 

смыслѣ

 

этотъ

 

взгляде

изложили

 

св.

 

Грпгорііі

 

Двоесловъ

 

въ

 

«Правилѣ

 

Пастырскомъ».

«Никто

 

въ

 

мірѣ,

 

такъ

 

пачппаетъ

 

свое

 

знаменитое

 

сочинспіс

 

св.

отецъ,

 

не

 

берется

 

учить

 

другихъ

 

какому

 

либо

 

искусству,

 

не

 

изу-

чим,

 

его

 

са.мт,

 

напередъ

 

еѣ

 

самою

 

тщательною

 

подготовкою.

 

Какъ

же

 

безразсуДно

 

поступаютъ

 

тѣ,

 

которые

 

дерзаютъ

 

принимать

 

на

себя

 

пастырское

 

званіе,

 

нисколько

 

не

 

подготовившись

 

къ

 

этому

служенію,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

управлспіе

 

душами

 

человѣческими

есть

 

искусство

 

изъ

 

искусствъ»!

«А

 

кто

 

не

 

знастъ,

 

частпѣе

 

выясняетъ

 

онъэту

 

причину

 

трудности

проиовѣдиичсскаго

 

служеігія,

 

что

 

душевныя

 

болѣзпи

 

сокровсішѣе

 

и

опаспѣс

   

болѣзнсй

   

тѣлесныхъ?

 

И

 

одпаі;о

 

же

 

часто

 

случается

 

ви-
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дѣть,

 

что

 

вовсе

 

незнакомые

 

съ

 

духовными

 

правилами

 

не

 

стра-

шатся

 

выдать

 

себя

 

за

 

врачей

 

душъ,

 

тогда

 

какъ

 

не

 

знающіе

 

си-

лы

 

и

 

дѣйствія

 

травъ

 

п

 

мазей

 

не

 

смѣютъ

 

выдать

 

себя

 

за

 

врачей

тѣлесныхъ».

 

(Ч.

 

1-я,

 

гл.

  

1-я,

 

стр.

 

1-я).

Высказанная

 

св.

 

Грпгоріемъ

 

Двоесловомъ

 

мысль

 

о

 

трудности

проповѣдническаго

 

служенія,

  

происходящей

 

отъ

 

предмета

 

ея,

 

под-

робнѣе

 

раскрыта

   

св.

   

Грпгорісмъ

 

Богословомъ.

 

Въ

 

словѣ

 

«о

 

бѣг-

ствѣ»

 

онъ

 

говорить:

  

«По

 

моему

  

же

  

мнѣнію,

 

не

 

самыхъ

 

послѣд-

нихъ

   

людей,

   

и

   

не

 

малаго

   

ума

 

дѣло

 

— во

 

время

 

давать

 

каждому

житомѣріе

  

слова

  

и

   

съ

   

хозяйственнымъ

 

благоразуміемъ

 

распоря-

жаться

 

догматами

 

нашей

 

вѣры,

 

какіе

 

только

 

приняты

 

у

   

насъ

   

о

мірахъ

 

или

 

о

 

мірѣ,

 

о

 

веществѣ,

   

о

  

душѣ,

 

объ

 

умѣ

 

и

 

разумныхъ

существахъ—

 

добрыхъ

    

и

 

злыхъ,

 

о

 

промыслѣ

 

—

 

все

 

сохраняющемъ

и

 

управляющему

 

согласно

 

ли

   

что

 

съ

 

земнымъ

 

разумомъ

 

человѣ-

ческимъ

    

происходить,

   

или

 

несогласно;

 

также

 

о

 

псрвомъ

 

нашемъ

сотвореніи

   

и

  

о

   

послѣднемъ

   

возсозданіи,

   

о

 

прообразованіяхъ

 

и

истпнѣ

 

(прообразованной),

 

о

 

завѣтахъ,

 

о

 

первомъ

 

и

 

второмъ

 

прп-

шествіи

 

Хрпстовомъ,

 

о

 

Его

 

воплощеніп,

 

страданіп,

 

смерти

 

и

 

воск-

ресеніп,

   

о

   

кончинѣ

 

(міра),

  

о

 

судѣ

 

п

 

воздаяніи — страганомъ

 

для

насъ

 

и

 

славномъ,

 

и,

 

главное,

   

что

 

намъ

 

должно

 

знать,

 

(догматъ)

о

 

начальной,

 

царственной

   

и

 

блаженной

 

Тропцѣ.

    

Въ

 

разсужденіи

сего

 

то

 

догмата

    

по

 

нстпнѣ

 

самая

 

большая

 

предстоптъ

 

опасность

тѣмъ,

    

на

   

копхъ

  

возложена

   

обязанность

  

просвѣщать

  

другпхъ»

(стр.

 

36 — 37).

    

«Сверхъ

   

того

 

врачъ,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

томъ

 

же

словѣ,

 

беретъ

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

мѣсто,

 

случай,

 

возрастъ,

 

время

 

го-

да

   

и

   

тому

   

подобное,

   

даетъ

 

лекарства,

 

предписываетъ

 

діэту,

 

н

прсдостерегаетъ

 

отъ

 

всего

 

врсдпаго,

   

дабы

   

прихоти

   

больного

   

не

воспрепятствовали

 

искусству;

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

употребляетъ

даже

 

жженія,

 

сѣчснія

 

и

 

другія

 

мучитслыгьТппія

   

врачебпыя

   

сред-

ства.

 

Но

 

все

 

это,

 

какъ

 

бы

 

пи

 

было

 

многотрудпо

 

и

 

утомительно,

однако

 

еще

 

не

 

таково,

 

какъ

 

наблюдать

 

и

 

врачевать

 

нравы,

 

стра-

сти,

   

привычки,

   

склонности

   

и

   

подобное,

 

изгонять

 

изъ

 

насъ

 

все,

что

 

только

 

къ

 

намъ

 

приросло

 

звѣрскаго

 

и

 

дикаго,

 

и

 

на

 

мѣсто

 

се-
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го

 

вводить

 

и

 

утверждать

 

все

 

кроткое

 

и

 

Боголюбезное,

 

надлежа-

щимъ

 

образомъ

 

управлять

 

душею,

 

что

 

было

 

бы

 

величайшей

 

не-

справедливостью,

 

a

 

душѣ,

 

какъ

 

начальствующей

 

и

 

господствую-

щей,

 

подчиняя

 

тѣло,

 

какъ

 

иисшее

 

по

 

природѣ,

 

чего

 

требуетъ

 

за-

копъ

 

Божій,

 

прекрасно

 

учрежденный

 

для

 

всего

 

творенія,

 

какъ

 

ви-

дпмаго.

 

такъ

 

и

 

сверхчувственнаго.

 

Къ

 

сему

 

должно

 

присовокупить

еще

 

и

 

то,

 

что

 

послѣднее

 

(врачеваніе

 

тѣла)

 

мало

 

проникаетъ

 

во

внутренность

 

тѣла,

 

и

 

болѣе

 

занимается

 

наруашою

 

его

 

стороною.

Предметомъ

 

же

 

всего

 

нашего

 

врачеванія

 

и

 

попеченія

 

есть

 

пота-

енный

 

сердца

 

человѣкъ,

 

и

 

мы

 

ведемъ

 

брань

 

съ

 

такимъ

 

врагомъ,

который

 

внутри

 

насъ

 

воюетъ

 

и

 

сражается,

 

и,

 

употребляя

 

ору-

жіемъ

 

протпвъ

 

насъ

 

же

 

самихъ,

 

что

 

всего

 

ужаснѣе,

 

иоражаетъ

насъ

 

смертію

 

грѣха»

   

(стр.

 

21

 

—

 

22

 

и

 

24 —25).

Трудность

 

ироновѣдническаго

 

служеиія

 

увеличивается

 

отъ

недостатка

 

средствъ,

 

которыми

 

можетъ

 

располагать

 

проповѣдникъ

для

 

достиженія

 

своей

 

цѣли,

 

также

 

отъ

 

недостатковъ

 

заключаю-

щихся

 

въ

 

нсмъ

 

самомъ

 

и

 

въ

 

той

 

средѣ,

 

къ

 

которой

 

обращается

проновѣдннкъ

 

съ

 

словомъ

 

иазндапія.

 

«Всякое

 

слово,

 

по

 

прнродѣ

своей

 

гнило,

 

говорить

 

св.

 

Григорій

 

Богоеловъ,

 

и

 

удобоколеблемо,

и

 

по

 

прпчииѣ

 

сопротпініаго

 

ему

 

слова

 

не

 

имѣетъ

 

свободы;

 

а

 

сло-

во

 

о

 

Богѣ— тѣмъ

 

паче,

 

чѣмъ

 

выше

 

предмѳтъ,

 

чѣмъ

 

сильнѣе

 

рев-

ность

 

п

 

тяжелѣе

 

опасность.

 

На

 

что

 

же

 

мы,

 

устрашенные,

 

на

 

что

можемъ

 

положиться,

 

па

 

умъ

 

ли,

 

на

 

слово

 

ли,

 

па

 

слухъ

 

ли,

 

когда

отъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

предстоптъ

 

опасность?

 

Ибо

 

постигать

 

умомъ

трудно,

 

изобразить

 

словами

 

невозможно,

 

а

 

найти

 

очищенный

 

слухъ

всего

 

трудпѣе»

 

(32

 

слово,

 

ч.

 

3-я,

 

стр.

 

116).

 

'(Что

 

касается

 

до

грѣховъ

 

людскихъ,

 

говорить

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустый

 

въ

 

YI

 

словѣ

«освященствѣ»,

 

то

 

наставникъ

 

не

 

имѣетъ

 

возмо;кностп

 

знать

 

и

мальіішуш

 

часть

 

пхъ,

 

когда

 

большей

 

части

 

подчипенныхъ

 

своихъ

онъ

 

не

 

знаетъ

 

и

 

въ

 

лицо.

 

Вотъ

 

съ'

 

какими

 

неудобствами

 

сопря-

жена-

 

обязанность

 

его

 

въ

 

отпошеніп

 

къ

 

народу»

  

(стр.

   

122).

Затрудненія,

 

встрѣчаемыя

 

ироповѣднпкомъ

 

при

 

нсполнснін

сишто

 

служенія

   

со

   

стороны

 

слушателей

 

весьма

    

многочисленны,
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какъ

 

говорить

 

св.

 

Грнгорій

 

Богоеловъ.

 

Во-1-хъ,

 

ироповѣдникъ

 

про-

износить

 

свое

 

слово

 

предъ

 

народомъ,

 

«имѣющпмъ

 

въ

 

себѣ

 

всевоз-

можные

 

возрасты

 

и

 

навыки

  

и

 

трудно

 

пмѣть

 

такое

 

слово,

 

которое

могло

   

бы

   

всѣхъ

 

устроить

 

и

 

осіять

 

свѣтомъ

 

позшшія».

 

fio-2 -хъ,

слушатели

 

«нерѣдко

   

имѣютъ

  

предвзятыя

   

мнѣиія,

 

отъ

 

которыхъ

они

   

не

   

хотятъ

   

отказаться

 

изъ

 

ревности

 

къ

 

благочестію,

 

считая

свои

 

предвзятыя

 

мнѣнія,

   

въ

 

которыхъ

 

они

 

воспитаны,

 

истиной».

Въ

 

3-хъ,

 

бываютъ

 

слушатели,

 

которые,

  

«по

 

тщеславно

 

и

 

лгобоиа-

чалію,

 

неправду

 

въ

   

высоту

   

глаголютъ

 

(исал.

 

72,

 

8);

 

или

 

та-

кіе,

  

«которые

   

по

 

невѣжоству

 

и

 

неразлучной

   

съ

   

нпмъ

 

дерзости,

точно

   

какъ

   

свиньи,

   

бросаются

  

па

   

всякое

 

ученіе

 

и

 

поппраютъ

прекрасныя

   

жемчужины

 

истины»;

  

или

   

такіе,

  

«которые,

 

но

 

имѣя

собственнаго

 

понятія

 

касательно

 

ученія

 

о

 

Богѣ,

 

пріістаютъ

 

ко

 

вся-

кимъ

 

ученіямъ

 

и

 

учителямъ,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

памѣрсніемъ

 

пзвлечъ

 

изъ

всего

   

самое

 

лучшее

   

п

 

вѣрное.

 

потомъ

 

получаютъ

 

одинаковое

 

от-

вращеніе

 

ко

 

всякому

 

ученію

  

и,

 

осмѣпвая

 

насъ

   

и

   

презирая,

 

со-

ставляют

 

себѣ

 

жалкое

   

понятіе

 

и

 

о

 

самой

 

вѣрѣ

 

нашей,

 

какъ

 

бы

она

   

была

  

не

  

тверда

   

и

   

не

   

имѣла

 

ничего

 

здраваго.

 

(О

 

бѣгствѣ

40—44).

Въ

 

условіяхъ

 

жизиедѣятелыіостп

 

слушателей

 

проповѣднпкъ

также

 

встрѣчаетъ

 

болыпія

 

преиятствія

 

при

 

отправленіп

 

своего

служенія.

 

«Чрезмѣрное

 

богатство,

 

говорить

 

въ

 

VI

 

словѣ

 

«о

 

свя-

щенствѣ»

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустый,

 

велпчіе

 

власти,

 

нерадѣніе,

 

про-

исходящее

 

отъ

 

роскоПшой

 

жизни,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

многія

 

другія

 

тер-

нія

 

подавляютъ

 

посѣянныя

 

сѣмена:

 

н

 

часто

 

густота

 

тсрній

 

не

 

до-

пускаетъ

 

пасть

 

сѣменамт>

 

даже

 

па

 

поверхность

 

земли.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

жестокость

 

нссчастія,

 

нужда

 

бѣдиости,

 

непрестанный

притѣсненія

 

и

 

другія

 

причины,

 

противоположный

 

прежнимъ,

 

отии-

маютъ

 

охоту

 

заниматься

 

божественными

 

предметами»

 

(стр.

 

121

 

—

122).

Мало

 

того,

 

при

 

исполнепіи

 

своего

 

долга,

 

проповѣдникъ

 

втрѣ-

чаетъ

 

со

 

стороны

 

слушателей

 

не

 

только

 

пассивное,

 

но

 

и

 

актив-

ное

 

сонротнвленіе.

    

«При

    

томъ

  

же,

 

говорить

 

св.

 

Григорій

 

Бого-
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слоігь,

 

я

 

усматриваю

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

все

 

исчисленное

 

мною,

 

надъ

чѣмъ

 

трудится

 

врачъ,

 

каково

 

бываетъ

 

по

 

прнродѣ,

 

такнмъ

 

и

 

остает-

ся,

 

и

 

само

 

собой

 

пи

 

мало

 

не

 

злоумышляетъ,

 

и

 

не

 

злоухнщряется

протпвъ

   

того,

   

что

 

употребляется

 

искусствомъ,

 

такъ

 

что,

 

напро-

тавъ,

 

врачебное

 

искусство

  

совершенно

   

владѣетъ

   

тѣломъ,

   

развѣ

только

   

пропзойдетъ

   

какой

   

либо

   

безнорядокъ

 

отъ

 

больного,

 

что,

впрочемъ,

 

и

 

предотвратить

 

и

 

остановить

 

но

 

трудно.

 

Но

 

для

 

насъ

служить

 

величайшнмъ

   

прсиятствісмъ

 

кт>

 

добродѣтели

 

разумъ,

 

са-

молюбіс,

   

неумѣніе

  

и

   

нежеланіе

   

легко

   

покоряться,

   

н

   

бываетъ

какъ

  

бы

   

нѣкіимъ

 

вооруженнымъ

   

ополченіемъ

 

протпвъ

 

тѣхъ,

 

кои

въ

   

нашу

   

же

 

пользу

 

дѣйствуютъ.

    

Мы

   

съ

 

такпмъ

 

же

 

тщаніемъ

стремимся

 

убѣгать

 

врачсваиія,

 

съ

 

какимъ

 

надлежало

 

бы

 

открывать

врачамъ

   

болѣзнь.

    

Мы

   

храбры

 

протпвъ

 

сампхъ

 

себя

 

и

 

искусны

протпвъ

   

собственнаго

   

своего

   

здоровья.

   

То

 

мы,

 

нодобнр

 

рабамъ,

утаивасмъ

   

свой

   

грѣхъ

 

и

 

скрываемъ

 

его

 

во

 

г.іубинѣ

 

души,

 

какъ

пѣкоторый

   

загпоішіпійоя

   

злокачественный

   

парывъ,

   

какъ

 

будто,

скрывшись

 

отъ

 

людей,

 

можомъ

 

скрыться

 

и

 

отъ

 

велика

 

го

 

ока

 

и

 

су-

да

   

Божія;

   

то

   

придумываемъ

   

оиравданія

 

во

 

грѣхахъ,

 

изобрѣтая

подлоги

 

къ

 

пзвиненію

   

страстей;

 

то,

 

заграднвъ

 

слухъ,

 

на

 

нодобіе

аспида

 

глуха

 

и

 

зстгыктощаго

 

уши,

   

усиливаемся

   

не

 

слышать

гласа

 

обавающнхъ

 

(заговоріциковъ),

    

чтобы

 

не

 

уврачеваться

 

вра-

чествамп

 

мудрости,

   

которыми

   

исцѣляется

 

болѣзпь

 

души;

 

то,

 

на-

конецъ,

    

(по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

отважнѣйшіс

 

и

 

храбрѣйшіе

 

изъ

 

насъ)

и

 

явно

 

не

 

стыдимся

   

пи

   

грѣха,

 

ни

 

врачующихъ

 

оный,

 

идя,

 

какъ

говорится,

 

съ

 

открытыми

 

челомъ

 

на

 

всякое

 

беззаконіе,

 

и

 

(о

 

безу-

міс!

 

или

 

назовите

 

иорокъ

 

сей

 

другимъ

 

какимъ

 

прплнчнѣйшимъ

 

пме-

немъ)

 

тѣмъ,

 

которыхъ

   

надлежало

 

бы

 

любить,

 

какъ

 

благодѣтслей,

мы

 

мстимъ,

 

какъ

   

врагамъ,

   

ненавидя

 

обличающихъ

 

во

 

вратѣхъ

(Агг.

 

2,

  

15)

 

и

 

гнушаясь

 

добрымъ

 

совѣтомъ

 

и

 

думаемъ

 

тѣмъ

 

бо-

іѣѳ

 

причинить

 

вреда

 

доброжелательствуюпщмъ

 

намъ,

 

ежели

 

сами

сдѣлаомся

 

болѣе

 

худыми,

   

подобно

   

какъ

 

если

 

бы

 

кто,

 

грызя

 

соб-

ственную

 

плоть,

 

думалъ,

 

что

 

спѣдаетъ

  

плоть

 

ближняго»

 

(0

 

бѣг-

ствѣ.

 

стр.

 

22—24).
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"Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

въ

 

5-мъ

 

словѣ

 

«о

 

свящснствѣ»

 

гово-

рить:

 

«Многіе

 

изъ

 

слушателей

 

не

 

хотятъ

 

смотрѣть

 

на

 

бесѣдуж)-

щихъ

 

какъ

 

на

 

учителей

 

свопхъ:

 

по,

 

выходя

 

изъ

 

круга

 

учсппковъ,

заступаютъ

 

мѣсто

 

зрителей,

 

прпсутствующихъ

 

на

 

мірскихъ

 

зрѣ-

лшцахъ.

 

И

 

какъ

 

тамъ

 

иародъ

 

раздѣляется,

 

и

 

одни

 

прпиимаютъ

сторону

 

такого,

 

a

 

друтіе

 

другого:

 

такъ

 

и

 

здѣсь

 

открывается

 

раз-

дѣлеиіе;

 

одни

 

благопріятствуютъ

 

одному,

 

a

 

другіс

 

другому,

 

п

 

слу-

шаготъ

 

бесѣдующаго,

 

сообразуясь

 

съ

 

своимъ

 

-

 

добрымъ

 

или

 

ху-

дымТ)

 

расноложеніемъ

 

къ

 

нему.

 

Но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

только

 

состоптъ

трудность,

 

но

 

есть

 

другая

 

не

 

меньшая.

 

Если

 

бы

 

случилось

 

кому

пзъ

 

бесѣдующихъ

 

присоединять

 

къ

 

слову

 

своему

 

часть

 

изъ

 

чу-

жихъ

 

трудовъ:

 

такой

 

подвергается

 

большему

 

безславію,

 

чѣмъ

 

по-

хитители

 

чужого

 

имѣнія.

 

А

 

часто

 

терпитъ

 

ту

 

же

 

участь

 

и

 

тотъ,

кто

 

только

 

подозрѣвается

 

въ

 

этомъ,

 

хотя

 

ни

 

у

 

кого

 

ничего

 

не

заимствовали

 

Но

 

что

 

говорить

 

о

 

чужпхъ

 

трудахъ?

 

Бесіцуіощій

не

 

можстъ

 

постоянно

 

пользоваться

 

даже

 

и

 

тѣми

 

мыслями,

 

которыя

пзобрѣтены

 

имъ

 

самимъ.

 

Люди,

 

по

 

большей

 

части,

 

привыкли

 

слу-

шать

 

не

 

для

 

пользы,

 

а

 

для

 

удовольствія,

 

и

 

какъ

 

бы

 

представля-

ютъ

 

изъ

 

себя

 

судей,

 

которые

 

должны

 

оцѣннть

 

искусство

 

предста-

вителей

 

трагедій,

 

или

 

игроковъ

   

на

 

арфѣ»

  

(стр.

  

105-106).

Активное

 

сопротивленіе

 

слушателей

 

проповѣдпику

 

особеипо

бываетъ

 

упорно,

 

когда

 

послѣдній

 

вносить

 

въ

 

свою

 

проповѣдь

 

об-

личительный

 

элементы

 

«Настоятель,

 

говорить

 

св.

 

Іоапиъ

 

Злато-

устъ

 

въ

 

Hi-fi

 

бесѣдѣ

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Ѳессалоникійцамъ,

 

по

 

необ-

ходимости

 

много

 

имѣетъ

 

причпиъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

огорчать

 

(дру-

гихъ).

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

врачи

 

часто

 

бываютъ

 

принуждены

 

во

многомъ

 

огорчать

 

больныхъ,

 

приготовляя

 

имъ

 

и

 

пищу

 

и

 

лекарства,

которыя

 

нисколько

 

не

 

бываютъ

 

пріятны,

 

хотя,

 

впрочемъ,

 

великую

приносятъ

 

пользу,

 

— или

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

отцы

 

часто

 

бываютъ

суровы

 

(въ

 

обращеиіп)

 

съ

 

своими

 

сыновьями:

 

такъ

 

и

 

учители,

 

и

даже

 

гораздо

 

больше.

 

Ибо

 

хотя

 

на

 

врача

 

и

 

иегодуетъ

 

больной;

однако

 

онъ

 

встрѣчаетъ

 

ласковый

 

пріемъ

 

у

 

его

 

родныхъ

 

и

 

друзей,

а

 

часто

 

и

 

у

 

самого

 

больного.

   

Равнымъ

 

образомъ

 

отсцъ,

 

основы-
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ваясь

 

на

 

естественныхъ

 

и

 

ввѣпшихъ

 

законахъ,

 

весьма

 

легко

 

мо-

жетъ

 

управлять

 

сыномъ.

 

Хотя

 

бы

 

сей

 

нослѣдній

 

п

 

неохотно

 

вы-

слушивалъ

 

отъ

 

него

 

уроки

 

и

 

обличенія;

 

однако

 

никто

 

не

 

помѣ-

шаетъ

 

ему

 

(давать

 

нхъ)

 

и

 

даже

 

онъ

 

самъ

 

(сынъ)

 

не

 

посмѣетъ

при

 

этомъ

 

выразить

 

неудоводьствіе

 

во

 

взорѣ

 

своемъ.

 

Напротішъ

священнпкъ

 

(встрѣчаетъ)

 

множество

 

затрудненій.

 

Ибо,

 

во-первыхъ,

онъ

 

долженъ

 

управлять

 

такъ,

 

чтобы

 

ему

 

повиновались

 

добровольно

и

 

были

 

ему

 

благодарны

 

за

 

его

 

управленіе.

 

А

 

этого

 

не

 

скоро

можно

 

достигнуть.

 

Ибо

 

тот'ь,

 

кого

 

облпчаютъ

 

п

 

укоряютъ,

 

каковъ

бы

 

онъ

 

ни

 

быль,

 

вообще

 

вмѣсто'

 

благодарности

 

чувствуетъ

 

доса-

ду.

 

Такъ

 

же

 

будетъ

 

поступать

 

и

 

тотъ,

 

къ

 

кому

 

обращаемся

 

съ

совѣтомъ,

 

вразумленіемъ

 

и

 

просьбою.

 

Поэтому,

 

если

 

я

 

скажу:

раздай

 

деньги

 

ншцимъ;

 

то

 

скажу

 

нѣчто

 

непріятное

 

и

 

тягостное.

Если

 

скажу:

 

укроти

 

гиѣвъ,

 

погаси

 

ярость,

 

обуздай

 

постыдную

похоть,

 

умѣрь

 

сколько

 

нибудь

 

роскошь;

 

то

 

все

 

это,

 

покажется

тягостиымі,

 

и

 

непріятнымъ!

 

р]слп

 

накажу

 

безпечнаго,

 

выведу

 

его

изъ

 

церкви,

 

или

 

возбраню

 

(учавствовать)

 

въ

 

общественной

 

молит-

вѣ;

 

то

 

онъ

 

будетъ

 

скорбѣть,

 

не

 

потому,

 

что

 

удаленъ

 

отъ

 

того,

 

а

потому,

 

что

 

всенародно

 

иосрамленъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

это

 

есть

 

уси-

ление

 

болѣзни,

 

когда

 

мы,

 

будучи

 

удаляемы

 

отъ

 

цуховныхъ

 

благъ,

скорбпмъ

 

не

 

о

 

томъ,

 

что

 

лишаемся

 

ихъ,

 

a

 

оітомъ,

 

что

 

посрамле-

ны

 

предъ

 

глазами

 

людей,— не

 

боимся,

 

не

 

ужасаемся

 

самого

 

дѣла»

(стр.

   

159

 

—

 

160).

Времена

 

и

 

мѣста

 

церковной

 

нроповѣдп.

Учеиіе

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

о

 

временахъ

 

и

 

мѣстахъ

 

цер-

ковной

 

проповѣдп

 

мы

 

можемъ

 

выяснить

 

только

 

на

 

основанін

 

факти-

ческой

 

исторіи

 

церковной

 

проповѣди

 

за

 

этотъ

 

періодъ,

 

такъ

 

какъ

прямо

 

по

 

этому

 

вопросу

 

не

 

высказался

 

ни

 

одпнъ

 

отецъ

 

пли

 

учи-

тель

 

церкви.

Извѣстпо.

 

что

 

въ

 

3-мъ

 

вѣкѣ

 

уже

 

существовали

 

удобныя

помѣщенія

 

для

 

богослуженія

 

-

 

храмы.

 

Здѣсь

 

преимущественно

 

и

произносилась

 

проповѣдь.

 

Со

 

времени

 

же

 

торжества

 

христианства,

храмы

 

сдѣлались

 

пскліочителыіымъ

 

мѣстоиъ

 

произнссснія

 

ея.
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Но

 

изелѣдованіямъ

   

Барсова,

 

«въ

 

иача.іѣ

 

111-го

 

вѣка

 

въ

 

пѣ-

которыхъ

 

общсствахъ

 

проиовѣдп

 

произносились

 

каждый

 

день.

    

Іір

и

 

въ

 

другихъ

 

обществахъ

  

были

 

особые

 

иеріоды,

 

когда

 

проиовѣдь

произносилась

 

ежедневно,

 

и

 

въ

 

одпомъ

 

п

 

томъ

 

же

 

соораніи

 

не

 

од-

иимъ

 

только,

 

a

 

несколькими,

 

одпнъ

 

за

 

другпмъ,

 

проповѣряками.

Такими

   

временами

 

были

   

Четырецесятнпца

 

и

 

пять

 

седмпцъ

 

послѣ

праздника

 

св.

 

Духа,

 

Особенно

 

проповѣдь

 

была

 

пріурочена

 

ко

 

дню

Воскресеиія».

 

Въ

 

частности,

 

нроіювѣдь

 

иріурочпвалась

 

къ

 

св.

 

,Ти-

тургіи

 

и,

 

именно,

 

входила

 

въ

 

первую

 

ея

 

часть.

 

(«Нсторія

 

перво-

бытной

   

ироновѣдп»

    

196

 

—

 

197

   

стр.).

 

О

 

св.

 

Кирилл!.

 

Ісрусалим-

скомъ

 

извѣстио,

   

что

  

иоучеііія

 

произнесены

 

имъ

 

были

 

въ

 

Іеруса-

лимскомъ

 

храмѣ

 

Воскресепія

 

Христова.

 

Первое

 

иредъоглаептельное

слово

 

сказано

 

имъ

 

было

 

предъ

 

св.

 

Четыргдесятницею,

 

a

 

иослѣднес

огласительное

 

предъ

 

Пасхою,

 

слѣдовлтелыю

 

остальныя

 

-

 

въ

 

проме-

жутокъ

 

этого

 

времени,

 

прптомъпе

 

въ

 

воскресныя

 

или

 

ираздничііыя

дни,

 

на

 

Литургіп,

 

когда

 

предлагалось

 

особое

 

поучспіс

 

для

 

всѣхъ

 

вѣ-

рующнхъ,

 

а

 

въ

 

простые

   

дни

 

на

 

вечернсмъ

 

богослуженіп.

 

Тайио-

водственныя

   

слова

   

сказаны

 

имъ

 

были

 

на

 

свѣтлой

 

седьмнцѣ,

 

на-

чиная

 

съ

 

нонедѣльнпка.

   

(Ноторжннскій.

 

Хрпстоматія,

 

стр.

 

48).

О

 

св.

 

Грпгоріѣ

 

Нисскомъ

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

иропзносплъ

 

сло-

во

 

назнданія

 

иерѣдко

 

ежедневно

 

(Jbid.

  

136

 

стр.).

О

 

св.

 

Іоаішѣ

 

Златоустомъ

 

извѣстио,

 

что

 

онъ

 

въ

 

Антіохін

проповѣдывалъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одпнъ

 

разъ

 

въ

 

нсдѣлю;

 

большею

частно—

 

дважды,

 

иерѣдко

 

-

 

каждый

 

день,

 

а

 

иногда

 

и

 

два

 

раза

въ

 

день.

 

Случалось,

 

что,

 

сказавъ

 

проповѣдь

 

въ

 

крсщальнѣ,

 

онъ

произносилъ

 

слово,

 

но

 

поручонію

 

епископа

 

еще

 

въ

 

главной

 

цер-

кви.

 

(Jbid.

 

15U

 

стр.).

                                        

Н.

  

Сильвинсній.
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ОЧЕРКИ

 

НО

 

ВСЕОБЩЕЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

I1CT0PII1.

Основаніе

   

и

 

расиространеніе

 

церкви.

а)

 

Божественный

 

Основатель.

HergerSrther,

 

Hand.d.

 

Kirshg.

Средоточіс

 

всеобщей

 

псторіи,

 

живая

 

высочайшбя

 

глава

 

всей

церкви

 

есть

 

Богочеловѣкъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Въ

 

пользу

 

дѣйстви-

тельнаго

 

его

 

псторическаго

 

существованія

 

можно

 

привести:

 

1)

всѣ

 

доказательства,

 

приводимый

 

въ

 

пользу

 

достовѣриости

 

еван-

гельской

 

псторіи;

 

2)

 

свпдѣтельства

 

даже

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

имѣли

никакого

 

отношенія

 

къ

 

хрнстіанству, —іудеевъ

 

и

 

язычнпковъ

 

*).

Господь

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

родился

 

въ

 

747

 

году

 

отъ

 

оспова-

вія

 

Рима

 

отъ

 

дѣвы

 

Maplu

 

(Нсаіи

 

Vil,

 

14),

 

въ

 

Виѳлеемѣ

 

(Mux.

Y,

 

2),

 

чудеснымъ

 

образомъ.

 

Хотя

 

по

 

своему

 

рожденію

 

Онъ

 

былъ

потомокъ

 

Давида,

 

однако

 

чтобы

 

показать

 

всѣмъ

 

примѣръ

 

самоуни-

чижения,

 

онъ

 

съ

 

самого

 

рожденія

 

иодвергъ

 

себя

 

бѣдности;

 

Сыпь

Божій,

 

предвѣчно

 

рожденный

 

отъ

 

Отца,

 

Онъ

 

снисшелъ

 

къ

 

людямъ,

прпиялъ

 

зракъ

 

раба.

Его

 

жизнь

 

разделяется

 

на

 

двѣ

 

неравныя

 

половины.

 

Первая,

большая

 

часть,

 

обнимаетъ

 

періодъ

 

его

 

непзвѣстной

 

частной

 

жиз-

ни,

 

вторая,

 

меньшая— періодъ

 

его

 

общественной

 

жизни,

 

деятель-

ности

 

и

 

ученія.

Новорожденному

 

младенцу

 

поклонились

 

ангелы,

 

представите-

ли

 

неба,

 

виѳлеемскіо

 

пастухи,

 

представители

 

простыхъ,

 

смирен-

ныхъ

 

вѣрующихъ,

 

волхвы,

 

представители

 

обращающихся

 

язычнп-

ковъ.

 

Чудссныя

 

знаменія

 

до,

 

во

 

время

 

и

 

послѣ

   

ролідепія

    

Боже-

*)

 

КромІ;

 

язычннкопъ:

 

Оветонія,

 

Тацита,

 

Плнш'я

 

Младшаго.

 

Цельса

 

и

іудсітскаго

 

.талмуда

 

особенною

 

извѣетностью

 

пользуется

 

свидетельство

 

Іосифа
Флаиія

 

(Ant.

 

ХѴПІ,

 

3,

 

3.).

 

Оно

 

слѣдующее:

 

„въ

 

это

 

время

 

рождается

 

Інсусъ,

 

муд-

рый

 

лужъ

 

(если

 

только

 

можно

 

назвать

 

его

 

ыужемъ).

 

Овъ

 

дѣлалт.

 

уднвительныя

дт.ла,

 

(былъ

 

учитслемъ

 

людей

 

съ

 

радостію

 

приппмающихъ

 

истину).

 

Опт,

 

нріш.іеііъ

къ

 

себѣ

 

иногихъ

 

іудесвъ

 

и

 

еллиновъ.

 

(Онъ

 

былъ

 

Христосъ).

 

Тѣ,

 

которые

 

съ

 

са-

маго

 

начала

 

возлюбили

 

его,

 

не

 

оставляли

 

его

 

и

 

тогда,

 

когда

 

ІІилатъ

 

но

 

обінше-
нію

 

первыхъ

 

мужей

 

іудейскпхъ,

 

умертвилъ

 

его,

 

распявъ

 

на

 

крсстѣ.

 

(Но

 

онъ

явился

 

къ

 

шшъ

 

опять

 

нінвымъ

 

согласно

 

прсдсказаніямъ

 

божественныхъ

 

проро-

ковъ,

 

иредрекшихъ

 

какъ

 

это,

 

такъ

 

и

 

множество

 

другихъ

 

удивителыіыхъ

 

дѣлъ).

Хрпстіане,

 

получпшиіе

 

отъ

 

Него

 

пазнаніе

 

не

 

уничтожились

 

до

 

сего

 

дня".

 

Одни
ученые

 

считаютъ

 

это

 

свидетельство

 

не

 

нодлнппы.мъ,

 

хотя

 

и

 

безъ

 

особеппыхъ
основавій,

 

другія

 

нодлпннымъ

 

въ

 

цімомт.

 

составь,

 

третьи

 

въ

 

общемъ

 

подлинным!.',
но

 

интерполированным!,

 

съ

 

иоздпѣйшиыи

 

вставками).

 

Иптерполировашіыл,

 

по

мнѣпію

 

этихъ

 

ученыхъ,

 

ыѣста

 

отыѣчены

 

скобками.
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ственнаго

 

младенца,

 

имя

 

нареченное

 

ему

 

ангеломъ,

 

чудесное

 

спасе-

те

 

его

 

отъ

 

грозящей

 

опасности

   

со

 

стороны

 

Ирода,

 

наконецъ

 

его

бесѣды

  

съ

   

книжниками

   

въ

  

храмѣ

 

на

 

двѣнадцатомъ

 

году, --все

указываетъ

 

на

 

великую,

 

необыкновенную

 

личность.

 

Не

 

смотря

 

па

это

   

чудесный

   

младенецъ,

   

надъ

 

которымъ

 

соблюдены

 

были

 

всѣ,

предписанія

   

закона

   

(обрѣзаніе,

  

прпнесеніс

  

въ

 

храмъ),

 

жилъ

 

въ

городкѣ

 

Назаретѣ

 

въ

 

подчиненіи

 

своей

 

матери

 

и

 

нареченному

 

от-

цу

   

плотнику

   

Іосифу,

   

потому

  

его

 

и

 

называли

 

сыпомъ

 

плотника

(Марк.

 

VI,

 

3).

 

Аристократизму

 

образованія

 

въ

 

древнемъ

 

мірѣ,

 

его

презрѣнію

 

къ

 

труду

 

своихъ

 

рукъ,

 

было

 

противопоставлено

 

смире-

ніе;

 

слово,

 

изъ

 

мастерской

 

плотника,

 

должно

 

было

   

побѣдпть

   

эту

аристократическую

 

гордость.

   

Возростаніе

 

Спасителя

 

въ

 

мудрости

и

 

благодати

 

(Лук.

 

И,

 

40,

 

52)

 

есть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

постепен-

ное

 

развитіе

 

и

 

обнаруженіе

 

во

 

внѣ

 

Его

 

Божества.

 

Особеннаго

 

че-

ловѣческаго

 

образованія

 

онъ

 

не

 

похучилъ;

 

іудеи,

 

изумлявпііеся

 

его

мудрости,

 

знали,

 

что

 

Онъ

 

не

 

учился

 

писаніямъ.

   

Никакое

 

человѣ-

ческое

 

образованіе,

 

которое

 

Онъ

 

тогда

 

могъ

 

получить,

 

не

 

сдѣлало

бы

 

Его

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

Онъ

 

явился

 

въ

 

дѣйствительностп.

    

Въ

 

Немъ

рядомъ

 

съ

 

человѣческимъ

 

знаніемъ

 

сіяло

 

знаніе

 

Божественное,

 

въ

Немъ

 

было

 

исполненіе

   

Божества

   

телѣснѣ,

 

въ

 

немъ

 

были

 

сокры-

ты

 

всѣ

 

сокровища

 

мудрости

   

и

 

зпанія

 

(Кол.

 

II,

 

3,

 

9).

   

Тѣмъ

 

не

менѣе

 

но

 

тогдашнему

 

обычаю

   

Онъ

 

выстуиилъ

   

на

 

общественное

слуягеніе

 

только

 

тридцати

 

лѣтъ.

Предъ

 

нимъ

 

выстуиилъ,

 

какъ

 

иослѣдній

 

пророкъ,

 

Его

 

предте-

ча

 

Іоаннъ

 

(облагодатствованный),

 

чтобы

 

приготовить

 

Ему

 

путь

 

въ

духѣ

 

и

 

силѣ

 

Иліи

 

(Лук.

 

I,

 

17;

 

Марк.

 

IX,

 

11

 

и

 

дал.

 

Мѳ.

 

XI,' 13

ср.

 

Мал.

 

IV,

 

5

 

и

 

дал.).

 

Онъ

 

жилъ

 

какъ

 

иазорей,

 

въ

 

строгомъ

воздержаніп,

 

бичуя

 

суровой

 

ироіювѣдііо

 

господствующіе

 

пороки

 

п

требуя

 

покаянія

 

въ

 

нихъ;

 

въ

 

знакъ

 

необходимости

 

внутренняго

очищенія

 

онъ

 

крестилъ

 

нриходивпіихъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

водахъ

 

Іордана.

Многіе

 

спѣшили

 

къ

 

нему;

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

мало

 

было

 

людей,

 

которые

принимали

 

его

 

за

 

Мсссію.

 

Но

 

онъ

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

гласъ

 

вопі-

ющаго

 

въ

 

пустыни,

 

что

 

Искупитель

  

хотя

 

и

 

былъ

 

всегда

 

прежде
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него,

 

придетъ

 

послѣ

 

него.

   

(loan.

 

I,

 

19

 

-27).

   

Къ

 

нему

 

на

 

Іор-

данъ

 

прпіпелъ

 

принять

 

крсщеніе

   

Самъ

 

Інсусъ.

    

Цѣль

 

этого

 

при-

шествія

 

была

 

та,

 

что

   

Сьшъ

 

Божій

 

своимъ

 

собственнымъ

 

прпмѣ-

ромъ

 

хотѣлъ

 

подтвердить

   

необходимость

 

крещенія

 

Іоаниа,

 

хотѣлъ

показать,

   

что

   

онъ

 

склоняется

 

иредъ

 

знакомъ,

 

напоминающимъ

 

о

человѣческнхъ

 

грѣхахъ,

 

хотѣлъ

 

показать

 

свое

 

смиреніе,

 

показать,

что

 

предчувствіе

 

Крестителя

   

стало

 

совершившимся

 

фактомъ.

   

Въ

тотъ

   

самый

   

день,

  

когда

 

Іоаинъ,

 

сначала

 

отклонявшій,

 

крестилъ

Его,

 

послѣдовало

 

Божественное

 

откровеніе,

  

объявившее

 

крещенна-

го

 

возлюблсішымъ

 

Сыиомъ

  

Божіпмъ,

 

прославившее

 

Его

 

явленісмъ

Отца

 

и

 

Св.

   

Духа.

   

Такішъ

 

образомъ

   

Іоаннъ

 

сталъ

 

свидѣтелемъ

этого

 

откровснія.

 

Онъ

 

теперь

 

съ

 

иолнымъ

 

сознаніемъ

 

могъ

 

указы-

вать

 

на

 

Агнца,

 

вземлющаго

 

грѣхь

 

міра,

 

сознавая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

Інсусу

 

слѣдуетъ

   

рости,

   

а

 

ему

 

умаляться.

 

(loan.

 

I,

 

29,

 

III,

30).

 

Впослѣдствіп,

 

за

 

норицапіе

 

нсзаконнаго

 

сожнтія

 

Ирода

 

Анти-

пы

 

съ

 

Иродіадой

   

опъ

   

былъ

   

заключепъ

 

послѣднпмъ

 

въ

 

крѣпость

Махерузетъ,

 

изъ

 

опасснія

 

его

 

сильнаго

 

вліянія

 

на

 

народъ,

 

п,

 

быть

можетъ,

 

изъ

 

желанія

 

сдѣлать

 

его

 

безопаснымъ

 

отъ

 

мщенія

 

оскор-

бленной

 

женщины.

Ученики

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

посланные

 

имъ

 

изъ

 

темницы

 

къ

Іисусу

 

и

 

получпвшіе

 

на

 

свои

 

вопросы

 

вмѣсто

 

отвѣтовъ

 

указанія

на

 

псполиеиіс

 

пророчестве

 

(Ис.

 

XXXV),

 

4

 

и

 

дал.

 

LXI,

 

1

 

дал.),

па

 

чудеса

 

(Мѳ.

 

XI,

 

2,

 

Лук.

 

Y11, 19) ;

 

присоединились

 

послѣ

 

смер-

ти

 

Іоанна,

 

который

 

но

 

пронскамъ

 

Иродіады

 

былъ

 

обезглавлеиъ,

 

къ

Іпсусу,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

другіе

 

вслѣдствіе

 

разныхъ

 

недоразумѣ-

иій

 

стали

 

держаться

 

вдали

 

отъ

 

Него

 

п

 

долгое

 

время

 

существова-

ли

 

какъ

 

отдѣлыіая

 

секта

 

*).

Послѣ

 

крещенія

 

Іпсусъ

 

желая

 

уединиться,

 

удалился

 

въ

 

пу-

стыню,

 

былъ

 

тамъ,

 

какъ

 

второй

 

Адамъ,

 

искушаемъ

 

сатаной,

 

и

послѣ

 

этого

 

иачалъ

   

свое

 

общественное

 

служепіе,

 

явивъ

 

Себя

 

въ

*)

 

Они

 

долгое

 

время

 

были

 

неизвестны.

 

Въ

 

1G50

 

г.

   

они

 

были

 

открыты

 

ла-

ч

 

тинскими

 

мнссіонсрами

  

(кармелитами)

   

въ

 

Васрѣ

 

и

 

Сустерѣ.

   

Турки,

 

иропіавівіс
ихъ

 

съ

 

Іордана

   

назвали

 

ихъ

 

сабаями,

 

а

 

сами

  

себя

 

они

 

называли

 

пааореанѵ.

 

или

иеидеяміі.

 

Ихъ

 

снлщснныл

 

книги

 

написаны

 

на

 

араменскоыъ

   

языке,

 

на

 

которомъ

говорили

 

во

 

время

 

Спасителя.



406

ученіи

 

и

 

дѣлахъ

 

высшимъ

 

идеаломъ

 

человѣчества.

 

По

 

всей

 

Іудеѣ

Онъ

 

возвѣщалъ г ученіе,

 

полученное

 

Имъ

  

отъ

   

Отца

  

Единый

 

Сня-

тый,

 

Благій

   

и

 

Правосудный

   

Вогъ,

 

промышлягощій

 

о

 

самомъ

 

ма-

ломъ

 

послалъ

 

Его,

 

Своего

 

Сына,

 

въ

 

этотъ

 

міръ

 

призвать

 

и

 

обра-

тить

 

грѣшниковъ

   

къ

   

иокаянію,

 

иросвѣтнть

 

міръ,

 

быть

 

для

 

него

путемъ,

  

истиной,

   

животомъ.

  

Свое

 

мессіанское

 

достоинство,

 

свою

Божественность,

 

Онъ

 

доказывал!,

 

чудесами,

 

пророчествами,

 

свидѣ-

тельствами

 

ветхаго

 

завѣта,

   

Предтечи

 

Іоанна

 

и

 

Своего

 

Небеснаго

Отца.

   

Вмѣстѣ

  

съ

 

тѣмъ

 

Онъ

 

началъ

 

борьбу

 

противъ

 

нороковъ

 

и

извращенія

 

закона

   

со

 

стороны

 

фарпсеевъ

 

и

 

кнпжнпковъ

 

н

 

сталъ

объяснять

 

законъ

 

какъ

   

Высокій

 

Наставникъ,

 

Законодатель

 

и

 

Го-

сподь,

 

чуждый

   

всѣхъ

 

іудейскихъ

 

нартій,

   

Онъ

 

возвышался

 

своей

Божественной

 

мудростію

   

надъ

   

обыкновенным!,

 

чсловѣческпмъ*

 

по-

ниманіемъ

   

даже

    

въ

   

простыхъ,

 

безъискусственныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

притчахъ

 

(Мѳ.

 

XIII,

 

34).

    

При

 

этомъ

    

Онъ

 

подчинялся

 

Моисееву

закону

 

и

 

велъ

 

жизнь

 

полную

 

самоотреченія

 

и

 

лпшенін.

 

Жпзнь

 

и

ученіе

 

были

   

у

   

Него

 

въ

 

нолнѣйшемъ

 

соотвѣтствіи

 

другъ

 

другу.

Міръ

 

никогда

 

еще

 

не

 

видалъ

 

такого

 

нрачственнаго

 

величія.

Но

 

Богочеловѣкъ

 

хотѣлъ

 

дѣлать

 

не

 

только

 

для

 

того

 

времени,

когда

 

Онъ

 

жилъ,

 

какъ

 

человѣкъ;

 

его

 

дѣло

 

должно

 

было

 

продоля;ать-

ся

 

на

 

всѣ

 

времена,

 

простираться

 

на

 

всѣ

 

народы,

 

какъ

 

на

 

іудеевъ

такъ

 

и

 

еллиновъ

   

(Іоан.

 

X,

 

16;

 

Mo.

 

XV,

 

14;

 

XXVIII,

 

19;

 

Марк.

XVI,

 

16;

 

Лук.

 

XIV,

 

23).

 

Съ

 

этой

 

цѣлію

 

Онъ

 

учрсдилъ

 

церковь,

какъ

 

видимое

 

общество

 

людей.

   

Онъ

 

соедини.іъ

 

вокругъ

 

себя

 

уче-

никовъ

 

и

 

нриверженцевъ,

 

состоявшихъ

 

изъ

 

благочсстпвыхъ

 

вѣру-

ющихъ

   

какъ

   

мужчипт,

 

такъ

 

и

 

жснщинъ;

 

болѣе

 

приближенный

 

и

тѣсный

 

круп,

 

его

 

ученииовъ

 

состоялъ

 

изъ

   

72

 

человѣкъ

 

(Лук.

 

X,

1)

 

и,

 

наконсцъ,

 

самый

 

тѣсный

 

и

 

самый

 

приближенный

 

круп.

 

Его

ученпковъ

 

состоялъ

 

только

   

изъ

 

12

 

человѣкъ,

 

которыхъ

 

Онъ

 

наз-

валъ

 

апостолами

 

(loan.

 

I,

 

37;

 

Лук.

 

VI,

 

13;

 

Мѳ.

 

IV,

 

18).

 

Эти

 

двѣ-

надцать

 

аностоловъ

 

были

 

олѣдующіе:

 

I)

 

Симонъ

 

Петръ

 

и

 

2)Андрей

сыновья

 

Іоны,

   

3)

 

Іиковъ

   

и

 

4)

 

Іоаннъ

 

сыновья

 

Заведеевы,

 

5)

Ѳилиппъ,

 

6)

 

Ѳота,

 

7)

 

Варѳоломей,

   

8)

   

Матвей,

   

9)

   

Іаковъ
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Алфеевъ,

 

10)

 

Ѳаддеіі

 

или

 

Леввій,

 

11)

 

Симопъ

 

Зилотъ

 

и

 

\2)Іуда

Искаріотъ.

 

Желая

 

сдѣлать

 

апостоловъ

 

изъ

 

ловцовъ

 

рыбъ

 

ловцами

людей,

 

Онъ

 

училъ

 

ихъ

 

съ

 

неистощимымъ

 

терпѣніемъ,

 

сообщая

имъ

 

свое

 

ученіе

 

самымъ

 

обстоятельнымъ

 

образомъ.

 

Имъ

 

же

 

Онъ

вручилъ

 

и

 

управлеиіс

 

церковію,

 

руководство

 

вѣрующими,

 

раздая-

ніе

 

ими

 

таинъ

 

спасенія.

 

Какъ

 

Онъ

 

Самъ

 

былъ

 

посланъ

 

Отцемъ,

такъ

 

послалъ

 

и

 

ихъ.

 

(Іоан.

 

XX,

 

21).

 

Двѣнадцать

 

апостоловъ,

 

чи-

сло

 

которыхъ

 

соотвѣтствовало

 

12-ти

 

колѣнамъ

 

Израилевымъ

 

были

люди

 

изъ

 

низшихъ

 

классовъ

 

общества,

 

люди

 

безъ

 

высокаго

 

обра-

зованія;

 

въ

 

нихъ

 

должна

 

была

 

открыться

 

и

 

дѣГіствовать

 

не

 

чело-

вѣческая,

 

но

 

божественная

 

сила.

 

Имъ,

 

какъ

 

своимъ

 

посланникамъ,

Онъ

 

обѣщалъ

 

Духа

 

истины

 

и

 

свою

 

неизреченную

 

помощь;

 

сооб-

щилъ

 

даръ

 

чудотвореній,

 

власть

 

учить,

 

вязать

 

и

 

разрѣшать

 

грѣ-

хи,

 

совершать

 

вь

 

Свое

 

воспоминаніе

 

таинство

 

евхаристіи;

 

имъ

 

же

сообщилъ

 

Онъ

 

и

 

власть,

 

которую

 

далъ

 

Ему

 

Отецъ

 

(XVII,

 

22)-

Они

 

должны

 

были

 

по

 

Его

 

вознесеніи

 

заступить

 

Его

 

мѣсто;

 

Онъ

желалъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

слушали

 

и

 

почитали,

 

какъ

 

Его

 

Самого

 

(Лук.

X,

 

16).

Такъ

 

была

 

основана

 

единая,

 

вселенская

 

церковь,

 

въ

 

которой

одной

 

исполнились

 

предсказанія

 

пророковъ

 

о

 

вѣчномъ

 

царствѣ

Мессіи

    

(Исаіи

 

II,

   

2,

 

IX,

 

6;

 

XLIX,

 

6;

 

LI,

 

3;

 

Дан.

 

II,

 

44;

 

Мал.

I,

 

И).
Дѣятельность

 

Спасителя

 

возбудила

 

противъ

 

себя

 

преслѣдова-

ніе

 

со

 

стороны

 

синедріона.

 

Синедріонъ

 

сдѣлалъ

 

постановленіе>

чтобы

 

всякій,

 

кто

 

признаетъ

 

Іисуса

 

изъ

 

Назарета

 

Мессіей,

 

былъ

отлученъ

 

отъ

 

синагоги

 

(loan.

 

IX,

 

22).

 

Послѣ

 

чудеснаго

 

воскреше-

ны

 

Лазаря

 

послѣдовало

 

другое

 

постановленіе,

 

но

 

которому

 

Спаси-

теля

 

должно

 

было

 

схватить

 

и

 

представить

 

на

 

судъ,

 

какъ

 

возму-

тителя

 

народа.

 

(Іоан.

 

XI,

 

47—53).

 

Іисусъ

 

удалился

 

въ

 

пустыню

Ефраимъ;

 

но

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

возвратился

 

въ

 

Іерусалимъ

 

чрезъ

Іерихонъ,

 

предупреждая

 

своихъ

 

учениковъ

 

о

 

своихъ

 

грядущихъ

страданіяхъ,

 

смерти

 

и

 

воскресеніи.

 

Стеченіе

 

народа

 

въ

 

Іерихонѣ

было

 

необыкновенно

 

большое;

   

Онъ

 

шелъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

изъ

 

Ви-
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ѳаніи

 

торжественно,

 

прпвѣтствуемый

 

народомъ

 

кричавшимъ:

 

осанна

сыну

 

Давидову

 

(Мѳ.

 

XXI,

 

8).

 

Вопреки

 

требованіямъ

 

фарпсеевъ,

 

Оиъ

не

 

отклонялъ

 

поклоненія

 

толпы;

 

Онъ

 

училъ

 

открыто

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

ни-

кто

 

не

 

могъ

 

наложить

 

на

 

Него

 

руки.

 

Сыпь

 

чсловѣческій

 

п

 

Сыпъ

Божій

 

закончилъ

 

свое

 

общественное

 

служеніе

 

трогательною

 

рѣчыо,

въ

 

которой

 

горько

 

огыакалъ

 

судьбу

 

Іерусалима,

 

долженствующую

его

 

постигнуть

 

за

 

грѣхп

   

іудейскаго

 

народа.

Зная

 

о

 

своей

 

предстоящей

 

смерти

 

и

 

увѣренный

 

въ

 

своей

иобѣдѣ

 

надъ

 

нею,

 

Онъ

 

совершплъ

 

съ

 

своими

 

учениками

 

законную

пасхальную

 

вечерю,

 

дать

 

имъ

 

возвышенный

 

прпмѣръ

 

смиренія

 

въ

умовеніи

 

ногъ

 

и

 

установплъ

 

воявѣщснное

 

прежде

 

(loan.

 

VI,

 

56)

таинство

 

евхаристіп.

 

Іудѣ

 

Искаріоту,

 

котораго

 

сребролюбіе

 

побуди-

ло

 

къ

 

предательству

 

своего

 

учителя,

 

Онъ

 

оказалъ

 

полное

 

любви

снисхолгденіе,

 

нисколько

 

не

 

препятствуя

 

ему

 

принести

 

въ

 

пепол-

неніе

 

свое

 

преступное

 

намѣреніе.

 

Послѣ

 

совершенія

 

евхарпстій

Спаситель,

 

въ

 

сопровожденіп

 

ученпковъ

 

безбоязненно

 

вышелъ

 

на

встрѣчу

 

предателю

 

и

 

приведенному

  

имъ

 

отряду

 

служителей.

Приведенные

 

Іудой

 

служители

 

взяли

 

Спасителя

 

и

 

представи-

ли

 

на

 

судъ

 

синедріона.

 

Судъ

 

этотъ

 

состоялъ:

 

1)

 

въ

 

иопыткѣ

 

до-

казать

 

виновность

 

Спасителя

 

при

 

иосредствѣ

 

свидетелей,

 

которая

за

 

иолнымъ

 

отсутствіемъ

 

согласія

 

мен;ду

 

ними,

 

совершенно

 

не

удалась,

 

2)

 

вътребованіи

 

клятвеннаго

 

псповѣданія,

 

что

 

Онъ

 

Mec-

сія

 

и

 

Сынъ

 

Божій.

 

Такъ

 

какъ

 

спокойный

 

утвердительный

 

отвѣтъ

оставлялъ

 

имъ

 

выборъ

 

толы;о

 

между

 

нрнзііапіемъ

 

Его

 

истпннымъ

Мсссіей

 

и

 

богохульствомъ.

 

то

 

они

 

выбрали

 

послѣднее

 

и

 

признали

его

 

достойнымъ

 

смерти

 

(Mo.

 

XXVI,

 

59).

 

Къ

 

этому,

 

лишенному

всякихъ

 

формальностей,

 

суду

 

присоединились

 

иасмѣпікп

 

и

 

побои.

Но

 

чтобы

 

не

 

быть

 

ненавистными

 

въ

 

глазахъ

 

парода

 

за

 

осуждсніе

Спасителя

 

и

 

чтобы

 

законное

 

паказаиіе

 

чрезъ

 

иобіепіе

 

камнями

(Лев.

 

XXIV,

 

16)

 

за.мѣпить

 

болѣс

 

позорной

 

казнью—рапіятіемъна

крестѣ,

 

синедріоиъ

 

обвинилъ

 

Его

 

предъ

 

нрокураторомъ

 

Пилатомъ

въ

 

государственном!,

 

ирестуіиснін,

 

— въ

 

томъ,

 

будто

 

Онъ

 

выдастъ

Себя

 

за

 

царя,

 

запрещает!,

   

дань

 

кесарю,

 

возмущаете

 

иародъ.

 

По
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слѣ

 

разспроса

 

Пилатъ

 

призналъ

 

Іисуса

 

певипнымъ

 

и

 

старался

освободить

 

Его.

 

Узнавъ,

 

что

 

обвиненный

 

подданный

 

проживавша-

го

 

тогда

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

Ирода

 

Антипы,

 

онъ

 

послалъ

 

Его

 

къ

 

по-

слѣднему,

 

надѣясь,

 

что

 

тотъ

 

будетъ

 

благодаренъ

 

за

 

такое

 

внима-

ніе.

 

Но

 

когда

 

Иродъ

 

послѣ

 

насмѣшекъ

 

отослалъ

 

Его

 

обратно

 

къ

Пилату,

 

послѣдній

 

хотѣлъ

 

воспользоваться

 

для

 

освобожденія

 

Іису-

са

 

обычаемъ

 

отпускать

 

предъ

 

праздникомъ

 

пасхи

 

какого

 

либо

преступника.

 

Но

 

народъ,

 

побуждаемый

 

фарисеями,

 

потребовалъ

освобожденія

 

разбойника

 

Вараввы

 

и

 

казни

 

Іисуса.

 

Слабый

 

проку-

раторъ

 

уступать

 

крпкамъ

 

толпы

 

и

 

далъ

 

приказаніе

 

о

 

распятіи

Спасителя.

Послѣ

 

этого

 

Господь

 

былъ

 

приведенъ

 

на

 

мѣсто

 

казни—Гол-

гофу,

 

неся

 

на

 

Себѣ

 

свой

 

крестъ.

 

Здѣсь

 

Онъ

 

былъ

 

распятъ

 

между

двумя

 

разбойниками

 

(Исаіи

 

LUI,

 

12),

 

какъ

 

агнецъ,

 

безгласный

предъ

 

стригущимъ

 

его.

 

Грубая

 

стража

 

раздѣлила

 

Его

 

одежды

(Пс.

 

XXI,

 

19;

 

Мѳ.

 

XXVII,

 

35.)

 

Народъ,

 

и

 

даже

 

одинъ

 

изъ

 

распя-

тыхъ

 

съ

 

нимъ

 

разбойниковъ,

 

ругались

 

надъ

 

Нимъ;

 

но

 

другой

 

ра-

спятый

 

съ

 

Нимъ

 

разбойникъ

 

просилъ

 

о

 

прощеніи

 

и

 

помилованіи.

Ядовиты

 

были

 

насмѣшки

 

его

 

гонителей:

 

«если

 

Онъ

 

Сынъ

 

Божій,

говорили

 

они,*

 

пусть

 

сойдетъ

 

со

 

креста»

 

(Пс,

 

XXI,

 

8—9).

 

Уксусъ

и

 

желчь

 

предлолгены

 

были

 

Ему

 

для

 

утоленія

 

жажды

 

(Пс.

 

LXYIII,

22);

 

но

 

Онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

вкусить,

 

такъ

 

какъ

 

умиралъ

 

съ

 

яснымъ

сознаніемъ,

 

что

 

Его

 

смерть

 

есть

 

иекупленіе

 

отъ

 

грѣховъ

 

всего

міра.

 

При

 

крестѣ

 

Его

 

были

 

Іоаннъ,

 

Его

 

любимый

 

ученикъ,

 

и

 

ма-

терь,

 

которую

 

Онъ

 

поручилъ

 

Іоанну.

 

Страданія

 

становились

 

силь-

нѣе;

 

казалось,

 

они-

 

пересиливали

 

Его

 

человѣческую

 

природу,

 

такъ

что

 

Онъ

 

сказалъ

 

словами

 

псалма,

 

предсказавшаго

 

Его

 

страданія:

«Боже

 

мой,

 

Боже

 

мой,

 

зачѣмъ

 

Ты

 

меня

 

оставилъ»?

 

(Пс.

 

XXI,

1

 

—

 

2).

 

Наконецъ -Онъ

 

воскликнулъ:

 

«совершилось»!

 

(спасеніе

 

лю-

дей)

 

и

 

предалъ

 

духъ

 

свой

 

Отцу.

За

 

Его

 

смертію

 

посдѣдовали

 

необыкновенный

 

явленія

 

природы:

помраченіе

 

солнца,

 

землетрясеніе;

 

разорвалась

 

завѣса,

 

отдѣляю-

щая

 

святая

 

святыхъ

    

отъ

 

святилища,

 

вышли

 

изъ

 

своихъ

 

могилъ
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многіе

 

умершіс.

 

Въ

 

виду

 

знаменій

 

даже

 

язычникъ

 

сотникъ

 

нрнз-

иалъ

 

въ

 

осужденном!,

 

праведника

 

(Мѳ.

 

XXVII,

 

51;

 

Лук.

 

XXIII,

47).

 

По

 

снятіи

 

со

 

креста

 

тѣло

 

Его

 

было

 

положено

 

Іоснфомъ

 

Ари-

маѳейскимъ

 

въ

 

новомъ

 

гробѣ,

 

который

 

былъ

 

запечатанъ,

 

причемъ

здѣсь

 

была

 

поставлена

   

стража.

Но

 

цѣль,

 

стереть

 

съ

 

лица

 

земли

 

иенавнстнаго

 

назорянпна

 

и

Его

 

ученіе,

 

не

 

была

 

достигнута.

 

Смерть

 

не

 

могла

 

удержать

 

жизнь,

начальника

 

жизни,

 

нетлѣнное

 

не

 

могло

 

подлежать

 

тлѣнію

 

(Пс.

XV,

 

10;

 

Дѣян.

 

Il,

 

27

 

31;

 

XIII,

 

35).

 

Умершій

 

воскресъ,

 

какъ

 

Онъ

Самъ

 

нредсказалъ

 

на

 

третій

 

день,

 

чѣмъ

 

далъ

 

самое

 

лучшее

 

дока-

зательство

 

своей

 

Боліественности.

 

Послѣ

 

Своего

 

воскресенія

 

Онъ

въ

 

продолженіе

 

40

 

дней

 

являлся

 

вѣрующимъ

 

и

 

ученикамъ,

 

уча

 

ихъ

тайнамъ

 

царствія

 

Боиіія.

 

Спустя

 

40

 

дней

 

Онъ,

 

давъ

 

имъ

 

послѣд-

нія

 

наставлспія

 

и

 

обѣщавъ

 

имъ

 

ирпнятіе

 

св.

 

Духа,

 

вознесся

 

на

небеса

 

съ

 

горы

 

Елеонской,

 

гдѣ

 

начались

 

Его

 

страданія,

 

чтобы

опять

 

явиться

 

во

 

славѣ

 

судить

 

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ.

 

(Марк.

 

XVI,

19;

 

Лук.

 

XXIV,

 

51;

 

Дѣян.

 

I,

 

9).

                          

И.

 

Дроздове.
(Продолженіе

   

будетъ).

    

.

Памяти

 

Высокопреосвяіцешіѣишагѳ

   

Иринея,

 

бывшаго

 

Архі-
епнскона

 

Иркутска™.

Въ

 

началѣ

 

1832

 

года

 

въ

 

Спасо-прилуцкомъ

 

около

 

Вологды

монастырѣ

 

появился

 

узвикъ

 

въ

 

лицѣ

 

бывшаго

 

Иркутскаго

 

архіепи-

скопа

 

Ирпнея.

 

Уволенный

 

по

 

Высочайшему

 

попелѣнію

 

отъ

 

управле-

нія

 

Иркутской

 

епархіею,

 

онъ

 

вызвань

 

былъ

 

туда

 

на

 

покой.

 

Но

 

тя-

жел

 

ъ

 

и

 

невыносимъ

 

былъ

 

для

 

заключенная

 

этотъ

 

покой?

 

Передъ

тѣмъ

 

только

 

что

 

преосв.

 

Ириней

 

захлебывался

 

дѣломъ...

 

Его

 

горячая

южная

 

натура

 

исключала

 

всякое

 

иредставленіе

 

о

 

покоѣ,

 

и

 

отсылка

его

 

въ

 

Прилуцкій

 

монастырь

 

несомненно

 

приближалась

 

къ

 

тому,

что

 

какъ

 

будто

 

ѳму

 

связали

 

руки

 

и

 

ноги.

 

Съ

 

внѣишей

 

стороны,

правда,

 

ноложеніе

 

Ирпнея

 

было

 

хорошимъ.

 

По

 

Высочайгаему-же

 

по-

и^.іѣиію

 

ему

 

положена

 

была

 

ежегодная

 

пенсія

 

въ

 

1.200

 

рублей...

ІГ'і

   

]>;r;:,ï:

   

;;;

 

:і

   

т;:ко:.Ч.

    

іМлож^ЙІі!

    

or

 

ітг.

    

Ьр:'.ВПИГеЛ^>№І1

    

достаток ь
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могъ

 

что-нибудь

 

значить?

 

Онъ

 

скорѣе

 

могъ

 

дразнить

 

больное

 

чувство

заключеннаго,

 

нежели

 

приносить

 

ему

 

какое-либо

 

довольство.

 

Саыъ

преосвященный

 

Ириней

 

очень

 

хорошо

 

сознавалъ

 

свое

 

положеніе.

 

Онъ

думалъ,

 

что

 

онъ

 

поднадзорный

 

человѣкъ

 

и

 

что

 

та

 

вѣжливость

 

съ

какою

 

относилась

 

къ

 

нему

 

окружающая

 

братія

 

монастыря,

 

была

имъ

 

предписана.

 

Ему

 

казалось,

 

что

 

имъ

 

самимъ

 

подобныя

 

отноше-

нии

 

были

 

въ

 

большую

 

тягость,

 

и

 

онъ

 

лично

 

не

 

могъ

 

ничѣмъ

 

ее

 

об-

легчить.

 

Каждое

 

утро

 

и

 

вечеръ

 

братія

 

приходила

 

къ

 

нему

 

за

 

по-

лученіемъ

 

благословенія,

 

но

 

ему

 

казалось,

 

что

 

представленіе

 

мона-

шествующихъ

 

было

 

скорѣе

 

благовидвымъ

 

смотромъ,

 

нежели

 

сиыпа-

тпчнымъ

 

христіанскимъ

 

дѣломъ.

 

Каждый

 

мѣсяцъ, — и

 

онъ

 

зналъ

это,

 

--объ

 

немъ

 

и

 

его

 

иоведеніи

 

дѣлались

 

соотвѣтствующія

 

донесенія,

и

 

человѣкъ,

 

не

 

давно

 

имѣвшій

 

свое

 

большое

 

стадо,

 

сталъ

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

закона

 

саыъ

 

заблудшей

 

овцой.

 

Читать

 

кромѣ

 

Библіи

 

онъ

 

не

имѣ.чъ

 

возможности;

 

писать

 

что

 

нибудь

 

въ

 

родѣ

 

писемъ

 

могъ

 

съ

разрѣшенія

 

и

 

цензуры

 

ыѣстнаго

 

епархіальнаго

 

архіерея.

 

Бесѣдъ

 

и

разговоровъ

 

вести

 

было

 

нельзя

 

да

 

собственно

 

и

 

не

 

съ

 

кѣмъ,

 

такъ

какъ

 

всѣ

 

окружающіе

 

изъ

 

осторожности

   

мало

   

съ

   

нимъ

   

говорили.

При

 

такихъ

 

давящихъ

 

условіяхъ

 

жизни,

 

преосвященный

 

Ири-

ней

 

сильно

 

затосковалъ.

 

Не

 

было

 

у

 

него

 

въ

 

жизни

 

свѣтлыхъ

 

мо-

ыентовъ.

 

Родину

 

онъ

 

поынилъ

 

мало.

 

Семейная

 

обстановка

 

представ-

лялась

 

ему

 

слишкоыъ

 

суровой,

 

да

 

онъ

 

давно

 

уже

 

порвалъ

 

съ

 

нею

всякія

 

связи.

 

За

 

частой

 

перемѣной

 

должностей

 

онъ

 

не

 

создалъ

 

себѣ

прочны хъ

 

привязанностей

 

въ

 

смыслѣ

 

дружбы,

 

а

 

при

 

обширномъ

дѣлѣ

 

и

 

не

 

нуждался

 

въ

 

ней.

 

Но

 

теперь

 

иное

 

дѣло.

 

Онъ

 

до

 

нельзя

былъ-бы

 

счастливъ

 

видѣть

 

человѣка

 

знавшаго

 

его

 

и

 

непредубѣж-

деннаго

 

противъ

 

него...

 

Но

 

его

 

не

 

было,

 

и

 

онъ

 

затосковалъ,

 

такъ

тихо

 

и

 

вмѣстѣ

 

замѣтно,

 

что

 

возбудилъ

 

опасеніе

 

за

 

свое

 

здоровье

ліщъ,

  

которые

 

были

 

обязаны

 

за

 

нимъ

 

ухаживать.

И

 

вспомнилъ

 

старецъ,

 

что

 

у

 

него

 

въ

 

Иркутскѣ

 

остался

 

келей-

никъ

 

мальчнкъ,

 

котораго

 

онъ

 

очень

 

любилъ

 

и

 

къ

 

которому

 

привыкъ.

Захотелось

 

ему

 

его

 

видѣть

 

и

 

съ

 

нимъ

 

жить.

 

Это

 

было

 

позволено,

и

 

мальчикъ

 

изъ

 

Иркутска

 

1-го

 

марта

 

1833

 

года

 

нріѣхалъ

 

въ

 

Во-

логду.

   

Можно

 

еебѣ

 

представить

 

радость

 

оиальнаго

 

старца...

 

Съ

 

этой
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минуты

 

онъ

 

не

 

могъ

 

себя

 

чувствовать

 

отчужденнымъ

 

отъ

 

прошла-

го;

 

у

 

него

 

была

 

хотя

 

маленькая

 

связь

 

съ

 

нимъ.

Въ

 

разговорахъ

 

съ

 

нріѣзжимъ,

 

преосвященный

 

узналъ

 

все,

 

что

произошло

 

въ

 

Иркутскѣ

 

за

 

времени

 

его

 

отбытіи.

 

Узналъ

 

что

 

кон-

систорія

 

сдѣлала

 

по

 

архіерейскому

 

дому

 

на

 

него

 

начетъ;

 

узналъ,

что

 

составлена

 

комиссія

 

по

 

пріему

 

бумагъ

 

и

 

писемъ,

 

поступившихъ,

послѣ

 

его

 

отъѣзда

 

на

 

его

 

имя.

 

Между

 

прочимъ

 

узналъ

 

онъ,

 

что

его

 

книги

 

и

 

бумаги

 

сохранны,

 

уложены

 

въ

 

два

 

короба

 

и

 

запечатаны.

Книги

 

были

 

главнымъ

 

и

 

любнмыиъ

 

доетояніемъ

 

преосвященнаго.

На

 

нихъ

 

и

 

ноты

 

онъ

 

тратилъ

 

весь

 

свой

 

достатокъ

 

и

 

почему

 

онъ

ихъ

 

не

 

взялъ

 

съ

 

собой,

 

сказать

 

трудно.

 

Всего

 

вѣроятнее

 

самыя

 

об-

стоятельства

 

его

 

отъѣзда

 

изъ

 

Иркутска

 

по

 

своей

 

исключительности

помѣшали

 

этому.

 

Воспоминаніе

 

о

 

книгахъ

 

и

 

бумагахт

 

оживило

 

преос-

вященнаго

 

и

 

онъ,

 

быть

 

можетъ

 

подъ

 

вліяніемъ __ минуты

 

далъ

   

имъ

неожиданное

 

назначеніе.

 

Онъ

 

подарилъ

 

ихъ;

 

но

 

не

 

библіотекѣ,

 

не

учебному

 

заведенію,

 

а

 

частному

 

лицу,

 

члену

 

Иркутской

 

конспсторіи

протоіерею

 

Александру

 

Бобровникову

 

при

 

слѣдующемъ

 

ппсьмѣ:

Христосъ,

 

воскресе,

 

Христосъ

 

воскресе,

 

Христосъ

   

воскресе!

Иочтеннѣйшій

 

отецъ

 

протоіерей!

Мальчикъ

 

мой

 

Александръ,

 

отправившись

 

изъ

 

Иркутска

 

23

Ноября

 

прошлаго

 

1832

 

года,

 

благополучно

 

явился

 

ко

 

мнѣ

 

1

 

Марта

сего

 

1833

 

года.

 

Отъ

 

него

 

я

 

узналъ,

 

что

 

мои

 

книги

 

и

 

тетради,

въ

 

двухъ

 

ящикахъ

 

хранящіяся,

 

находятся

 

во

 

всей

 

цѣлости

 

въ

предвѣріи

 

домовой

 

церкви.

 

— Вы

 

трудились

 

принимая

 

отъ

 

меня

имущество

 

дома.

 

Пріимите-же

 

и

 

все

 

вышесказанное,

 

и

 

счи-

тайте

 

ихъ

 

всегда

 

вашею

 

собственностью.

 

Ящики

 

запечатаны

 

печатью

о.

 

Василія*,

 

который,

 

какъ

 

мнѣ

 

сказалъ

 

оный

 

мальчикъ,

 

въ

 

монас-

тырѣ.

 

Прошу

 

вашихъ

 

святыхъ

 

молитвъ

 

и

 

самъ

 

вашъ,

 

почтеннѣйшій

отецъ

 

протоіерей,

 

усерднѣйгаій

 

слуга

 

Ириней

 

архіепископъ.

 

17

 

Ап-

рѣля

  

1833

 

года,

 

Вологда.

Этимъ

  

дарственнымъ

 

письмомъ

 

Ириней

 

хотѣлъ

 

какъ

 

будто

 

душев-

но

 

примириться

 

со

 

всѣмъ

 

оставленнымъ

 

въ

 

Иркутскѣ.

 

Отдавая

 

послѣд-

*)

 

Подъ

 

именеыъ

 

о

 

Васнліл

 

разумеется

 

ііротоіерей

 

Bacu.iiïî

 

Канаровскій,
въ

 

данное

 

время

 

запрещенный.
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нее

 

достояніе

 

лицу,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

дѣло

 

не

 

какъ

 

Иркутс-

ка

 

архіепископъ,

 

онъ

 

показалъ

 

себя

 

въ

 

высшей

 

степени

 

сердеч-

нымъ

 

и

 

милостивымъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

обстоятельства

 

сложились

 

такъ,

что

 

и

 

въ

 

этомъ

 

своемъ

 

движеніи

 

преосвященный

 

Ириней

 

получилъ

непріятность.

 

Произошло

 

что-то

 

такое

 

нежелательное..

Получивъ

 

письмо

 

преосвященнаго

 

Иринея,

 

протоіерей

 

Бобровни-

ковъ

 

представилъ

 

его

 

въ

 

консиоторію

 

съ

 

желаніемъ

 

получить

 

дарст-

венный

 

книги.

 

Въ

 

протоколахъ

 

конеисторіи

 

по

 

этому

 

случаю

 

запи-

сано:

 

«

 

Сего

 

27

 

числа

 

мая

 

присутствующей

 

протоіерей

 

Александръ

Бобровниковъ

 

предъяяилъ

 

присутствію

 

письмо

 

архіепископа

 

Иринея

отъ

 

27

 

апрѣля

 

сего

 

1833

 

года

 

на

 

имя

 

его

 

протоіерея

 

Бобровнико-

ва,

 

въ

 

коемъ

 

архіешіскоиъ

 

Ириней

 

приказываешь

 

ему

 

получить

 

ос-

тавшіяся

 

здѣсь

 

книги

 

его

 

въ

 

двухъ

 

ящикахъ

 

за

 

печатью

 

запрещеп-

наго

 

иротоіерея

 

Василія

 

Канаровскаго,

 

находящаяся

 

въ

 

преддверіи

домовой

 

церкви,

 

ы

 

считать

 

ихъ

 

своею

 

собственностію.

 

Представляя

копію

 

сего

 

письма,

 

нросплъ

 

о

 

прпказаніи

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

дабы

 

оз-

наченные

 

два

 

ящика

 

съ

 

книгами

 

выданы

 

были

 

ему

 

въ

 

надлежащее

распоряженіе.

 

Приказали:

 

съ

 

письма

 

снявъ

 

копію,

 

завести

 

дѣло,

 

не

состоитъ-ли

 

на

 

архіеписконѣ

 

Иринеѣ

 

какого-либо

 

взысканія

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

Иркутской

 

tnapxin

 

и

 

по

 

какому

 

поводу

 

оставлены

 

Архіеписко-

помъ

 

Иринеемъ

 

означепныя

 

въ

 

письмѣ

 

его

 

протоіерѳю

 

Бобровникову

два

 

ящика

 

книгъ.

 

Рекомендовать

 

г.

 

секретарю

 

по

 

дѣламъ

 

собрать

вѣрнѣйшую

 

справку,

 

которую

 

доложить

 

особо».

 

На

 

протоколѣ

 

ре-

3олюція

 

преосвященнаго

 

Мелетія:

 

1833

 

г.

 

Іюня

 

5.

 

«Разочетъ

 

съ

преосвяшеннымъ

 

Иринеемъ

 

учиненъ

 

еще

 

въ

 

1832

 

году.

 

Развѣ

вновь

  

что

 

открылось

 

по

 

взысканіго

 

съ

 

него»?

Справку

 

дѣйствительно

 

подобрали

 

еъ чрачитедьностію.

 

Въ

 

1830

году

 

декабря

 

29

 

дня,

 

какъ

 

оказалось,

 

преосвященному

 

Иринею,

бывшему

 

Архіешіскоиу

 

Иркутскому,

 

выдано

 

было

 

изъ

 

копсисторіи:

Виблія

 

славянская

 

цѣного

 

въ

 

11

 

рублей,

 

три

 

экземпляра

 

таковой-

же

 

Библіи

 

по

 

6

 

рублей,

 

новаго

 

завѣта

 

русско

 

славянского

 

четыре

•

 

экземпляра

 

по

 

4

 

рубля,

 

а

 

всего

 

на

 

45

 

рублей.

 

Такія

 

книги

 

посту-

пали

 

но

 

консксторіямъ

 

изъ

 

Библейскаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Сннодѣ

 

для

продажи

 

и

 

распространенія,

 

при

 

чемъ

 

этиыъ

 

оиераціямъ

 

велась

 

стро-

гая

 

отчетность.
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Между

 

тѣмъвъ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

доносилъ

 

секретарь,

 

дѳнегъ

45

 

руб.

 

съ

 

Преосвященнаго

 

Иринея,

 

какъ

 

при

 

бытности

 

его

 

здѣсь

 

не

 

по-

лучено,

 

такъ

 

и

 

по

 

отбытіи

 

изъ

 

Иркутска

 

онѣ

 

остались

 

не

 

вычтенными.

Консисторія,

 

принявъ

 

это

 

къ

 

соображение,

  

сдѣлала

 

поетановле-

ніе

 

журналомъ

 

отъ

 

7

 

Тюля

 

1833

 

года

 

въ

 

такомъ

 

смыслѣ:

 

«Справка

показала,

 

что

 

преосв.

 

Иринеемъ

 

были

 

взяты

  

въ

   

1831

 

году

 

дѣйстви-

тельно

 

книги

 

на

 

означенную

 

сумму;

 

но

 

неизвѣстно,

 

кому

 

были

 

вы-

даны

 

Преосвященнымъ

 

эти

 

книги

 

и

 

какъ

 

въ

 

видѣ-ли

 

подарка,

 

или

за

 

узаконенную

 

цѣну;

  

при

 

расчетѣ

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

при

 

отбытіи

его

 

изъ

 

Иркутска,

 

каковой

 

(расчетъ)

 

порученъ

 

былъ

 

протоіерею

 

Боб-

ровникову,

 

этихъ

 

книгъ

 

въ

 

виду

 

не

 

имѣлось,

 

хотя

 

за

 

нихъ

 

консисторія

обязана

 

будеть

 

въ

 

свое

 

время

 

внести

 

по

 

принадлежности

 

сумму

 

ихъ

стоимости;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

это

 

произошло

   

отъ

   

недосыотрѣнія

   

прото-

іерея

 

Бобровникова,

  

то

 

рекомендовать

 

ему

 

учинить

 

взысканіе,

 

кому

эти

 

книги

 

были

 

выданы,

 

или

 

внести

 

ихъ

 

стоимость

   

изъ

   

собствен-

ныхъ

 

средствъ;

 

только

 

по

 

внесеніи

 

денегъ

 

выдать

 

ему,

   

протоіерею

Бобровникову,

 

запечатанные

 

ящики

 

съ

 

книгами

 

въ

 

собственное

   

его

распоряженіе

 

съ

 

роспискою».

Послѣ

 

такого

 

опредѣленія

 

протоіерей

 

Бобровниковъ

 

едва-ли

 

радъ

былъ

 

подареннымъ

 

книгамъ.

  

Не

   

грозящее

   

взысканіе

   

денегъ

   

ему

было

 

обидно;

 

обиденъ

 

былъ

 

выговоръ

 

за

  

недосмотрѣніе

 

объ

 

такомъ

предметѣ,

 

о

 

которомъ

 

вся

 

консисторія

 

раньше

 

не

 

знала

 

или

 

забыла.

Чтобы

 

сколько

 

нибудь

 

смягчить

 

въ

 

свою

 

пользу

 

постановленіе

 

кон-

систоріи,

    

онъ

 

представилъ

 

изъ

 

собственныхъ

 

средствъ

 

45

 

рублей

 

и

особымъ

 

отзывомъ

 

объяснилъ,

 

что

 

при

 

учиненіи

 

разсчета

   

съ

   

Прео-

священнымъ

 

Архіепископомъ

 

Иринеемъ

  

консисторія

 

имѣла

 

въ

   

виду

рапортъ

 

расходчика

 

Всеславина

 

о

 

книгахъ

 

выданныхъ

 

Преосвящен-

ному

 

на

 

сумму

 

45

 

рублей;

 

но

 

не

 

могли

 

тогда

   

поставить

   

на

   

счетъ

его

 

эту

 

сумму

 

по

 

не

 

имвнію

 

на

 

то

 

доказательству

 

сверхъ

 

того,

 

тог-

да

 

объяснялъ

 

въ

 

присутствіи

 

повытчикъ

 

Ивановъ,

    

что

   

самыя

   

тѣ

книги

 

всяты

 

были

 

и

 

розданы

 

пѣвчимъ

 

архіерейскаго

 

хора,

 

въ

 

числѣ

коихъ

 

и

 

ему,

 

Иванову,

 

дана

 

была

 

Библія;

 

а

 

потому

 

оставленію

 

сихъ

денегъ

 

безъ

 

взысканія

 

съ

 

Преосвященнаго

 

Иринея

  

зависѣло

 

не

 

отъ

его,

  

прот.

   

Бобровникова,

   

единственно

   

неосмотрительности,

   

а

   

отъ

поясненныхъ

 

выше

 

сего

 

обстолтельствъ.
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На

 

слово

 

протоіерею

 

Боброшшкову

 

не

 

иовѣрили,

 

а

 

затребовали

справку,

 

былъ-лн

 

действительно

 

въ

 

свое

 

время

 

рапортъ

 

Всеславина

и

 

заслушиванъ-.ш

 

онъ

 

при

 

сдачѣ

 

денегъ

 

Преосв.

 

Иринеемъ.

 

Оказалось

что

 

отъ

 

бывшаго

 

повытчика

 

Всеславина

 

никакого

 

рапорта

 

не

 

было

подано,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

разсужденія

 

никакого

 

въ

 

консисторіи

«чинимо

 

не

 

было».

 

По

 

сему

 

консисторія

 

иризнала

 

оставить

 

отзывъ

о.

 

иротоіерея

 

безъ

 

всякаго

 

уваженія,

 

какъ

 

неосновательный,

 

деньги

45

 

рублей

 

взыскать,

 

а

 

два

 

ящика

 

съ

 

книгами,

 

•

 

согласно

 

письма

Преосвященнаго

 

Иринея,

 

выдать

 

подъ

 

роспнску

 

въ

 

дѣлѣ

 

въ

 

собствен-

ное

 

его

 

владѣніе,

 

истребовавъ

 

предварительно

 

подлинникъ

 

письма

Преосвященнаго.

Деньги

 

были

 

взяты,

 

а

 

эконому

 

архіерейскаго

 

дома,

 

іеромонаху

Антипѣ

 

отъ

 

13

 

сентября

 

1833

 

года

 

за

 

№

 

2782

 

былъ

 

посланъ

 

указъ

о

 

выдачѣ

 

Иринеевскихъ

 

кнпгъ

 

по

 

принадлежности.

 

Получивъ

 

книги

протоіерей

 

Бобровнпковъ

 

выдалъ

 

роснпску,

 

которая

 

и

 

приложена

была

 

къ

 

закончившемуся

 

дѣлу,

 

послѣ

 

чего

 

всякія

 

отношенія

 

Иркутска

къ

 

Иринею,

   

и

  

Иринея

 

къ

 

Иркутску

 

прекратились.

И

 

невольно

 

чувствуется

 

внутренняя

 

боль

 

при

 

раздумьѣ

 

о

 

всемъ,

здѣсь

 

описанномъ.

 

Подъ

 

какой-то

 

несчастной

 

звѣздой

 

родился

 

и

 

жилъ

Преосвященный

 

Ириней.

 

Въ

 

11

 

мѣсяцевъ

 

своей

 

фактической

 

службы

въ

 

Ирісутскѣ

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

поразительно

 

много.

 

Онъ

 

работалъ

 

во

 

весь

размахъ,

 

такъ

 

что

 

всѣхъ

 

потъ

 

прошибалъ.

 

Щепки

 

летѣли

 

отъ

 

его

нравственной

 

силы.

 

Правда,

 

эти

 

щепки

 

испортили

 

его

 

дѣло.

 

Но

 

чтожъ

до

 

этого.

 

Судьба

 

не

 

только

 

личностей,

 

но

 

даже

 

государству

 

не

всегда

 

права.

 

—

 

Ириней

 

былъ

 

очень

 

уменъ

 

и

 

остроумно

 

жолченъ;

 

его

называли

 

сумашедшимъ.

 

Онъ

 

былъ,

 

при

 

своихъ

 

вѣчныхъ

 

недостат-

кахъ

 

матеріальныхъ,

 

чрезвычайно

 

щедръ

 

и

 

добръ;

 

на

 

это

 

смотрѣли,

какъ

 

на

 

намѣренное

 

задариваніе.

 

Онъ

 

крайне

 

любилъ

 

полноту

 

всякаго

дѣла;

 

это

 

считали

 

истязательствомъ.

 

Словомъ

 

не

 

понятъ

 

былъ

 

чело-

вѣкъ

 

и

 

его

 

очернили.

 

И

 

на

 

несчастье

 

свое,

 

еще

 

долго

 

этотъ

 

замѣчатель-

ный

 

человѣкъ

 

тянулъ

 

свои

 

дни

 

подъ

 

давленіемъ

 

роковаго

 

заключе-

нія.

 

Но

 

счастливы-ли

 

были

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

ему

 

въ

 

жизни

 

подставляли

ногу?

  

Сомнительно! __

Дм.

  

Хрусталевъ.
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Объ

 

освященіи

 

домовой

   

церкви

    

при

  

Балаган-
скомъ

 

тюремномъ

 

замкѣ.
=<

Домовая

 

церковь

 

при

 

Валаганскомъ

 

тюремномъ

 

замкѣ

 

устрое-

на

 

единственно

 

трудами,

 

энергіей

 

и

 

на

 

средства

 

г.

 

Батаганекаго

окружнаго

 

исправника

 

надворнаго

 

совѣтника,

 

Константина

 

Стани-

славовича

 

Яновскаго.

Необходимость

 

устройства

   

церкви

   

при

   

тюрьмѣ

   

несомнѣнна.

Тюрьма

 

отстоитъ

 

отъ

 

г.

 

Балаганска

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ,

 

и

 

арестанты,

въ

 

особенности

 

долгосрочные,

 

за

 

нопмѣніемъ

 

караула,

 

не

 

могутъ

 

по

 

-

сѣщать

 

городской

 

церкви,

 

что

 

крайне

 

вредно

 

отзывается

   

на

   

ихъ

нравственномъ

 

состояніи.

   

По

 

мнѣнію

 

г.

  

исправника,

 

,, тюрьма

 

безъ

церкви

 

или

 

молитвеннаго

 

дома

 

не

 

лучше

 

отвратительнаго

 

вертепа,

мѣсто

 

не

 

для

 

исправленія,

 

а

 

для

 

уничтоженія

 

послѣднихъ

   

пробле-

сковъ

 

нравственности".

  

Своевременность

 

и

 

необходимость

   

устрой-

ства

 

церкви

 

при

 

тюрьмѣ

 

признали

   

г.

 

вице -президента

   

Иркутскаго

Губернскаго

 

попечительнаго

 

о

 

тюрьмахъ

 

Комитета

 

и

 

г.

    

тюремный

инспекторъ

   

Сппягинъ,

 

а

 

Высокопреосвященный

 

Архіеппскопъ

 

Ир-

кутска

 

Тпхонъ

 

благословилъ

 

устроить

 

и

   

освятить

   

новый

 

храмъ.

К.

  

С.

 

за

 

дѣло

 

принялся

 

горячо

 

и

   

умѣло.

    

1

    

апрѣля

   

возбуждено

ходатайство

 

объ

 

устройствѣ

 

церкви,

 

а

 

21

  

апрѣля

   

совершено

   

уже

ея

 

освященіе.

Храмъ

 

устроенъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

комнатъ

 

замка,

 

въ

 

нижнемъ

этажѣ,

 

на

 

80

 

чел.

 

Заново

 

отдѣлаиъ

 

и

 

установленъ

 

старый,

 

пзъ

собора,

 

иконостасъ.

 

Есть

 

иконы

 

и

 

подсвѣчники

 

съ

 

панпкадиломъ,

частію

 

купленные

 

г.

 

исправникомъ,

 

a

 

частію

 

пожертвованные

 

нѣко-

торыми

 

богомольцами.

 

Стѣны

 

храма

 

и

 

потолки

 

оклеены

 

свѣтлыми

обоями,

 

а

 

полы

 

и

 

окна

 

окрашены

 

масляными

 

красками.

 

Въ

 

общемъ

храмъ

 

имѣетъ

 

красивый

 

видъ

 

и

 

вполнѣ

 

приличную

 

церковную

 

обста-

новку.

20

 

мая

 

с.

 

г.

 

въ

 

новоу г етроенномъ

 

храмѣ

 

совершено

 

торжествен-

ное

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

положенное

 

по

 

уставу,

 

при

 

пѣніи

 

соборныхъ

пѣвчихъ.

 

На

 

величаніе

 

и

 

литію

 

выходили

 

4

 

священника

 

съ

 

діако-

номъ.

 

100

 

чел.

 

арестантовъ

 

чинно

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

подходили

къ

 

освященнымъ

 

хлѣбцамъ

 

п

 

были

 

помазаны

 

освященнымъ

 

елеемъ.
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Иослѣ

 

Еванголія

 

было

 

прочитано

    

сказаніе

   

о

   

чудотворной

   

пконѣ

Божіей

 

Матери

 

„Бсѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосте".

 

(Онесоревой,

 

стр.

 

770).

21

 

мая

 

въ

 

8

 

Уз

 

часовъ

 

началось

 

освященіе

 

храма

 

въ

 

честь

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

..Всѣхъ

 

скорбящпхъ

 

радосте".

 

Освященіе

совершали:

 

благочинный,

 

священнпкъ

 

Димптрій

 

Гагаринъ,

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Поповъ,

 

священникъ

 

Никаноръ

 

Милетинскій

 

и

священникъ

 

Г.

 

Милетинскій

 

съ

 

діакономъ

 

H.

 

Амвросовымъ.

 

Пѣли

довольно

 

стройно

 

тѣ-же

 

пѣвчіе

 

подъ

 

управленіемъ

 

псаломщика

 

Ѳ.

Бенкогенова.

 

Поученіе

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

мѣстный

 

благочин-

ный.

 

При

 

освященіи

 

и

 

за

 

Литургіей

 

присутствовали

 

всѣ

 

гг.

 

директоры

Окружнаго

 

попечительнаго

 

о

 

тюрьмахъ

 

отдѣленія,

 

всѣ

 

гг.

 

началь-

ствую

 

щіе

 

въ

 

городѣ,

 

участковые

 

засѣдателп

 

и

 

пріѣзжіе

 

изъ

 

г.

Иркутска

 

и

 

изъ

 

округа

 

чиновники.

 

Въ

 

свое

 

время

 

провозглашено

обычное

 

многолѣтіе,

 

всѣ

 

арестанты

 

подходили

 

ко

 

св.

 

кресту

 

и

 

были

окроплены

 

св.

 

водою.

Устройствомъ

 

церкви

 

арестанты

 

остались

 

очень

 

довольны,

 

что

и

 

высказали

 

г.

 

исправнику,

 

а

 

торжественное

 

Богослуженіе

 

произвело

на

 

нпхъ

 

глубокое

 

впечатлѣніе,

 

что

 

удалось

 

прочитать

 

на

 

ихъ

лицахъ.

Послѣ

 

литургіи

 

г.

 

исправникъ

 

обратился

 

къ

 

арестантамъ

 

съ

рѣчыо,

 

въ

 

которой,

 

между

 

прочимъ,

 

выясняя

 

ихъ

 

душевное

 

состои-

те,

 

приглашалъ

 

каяться

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ

 

и

 

тогда

 

смятен-

ныя

 

грѣхами

 

и

 

навѣтамп

 

діавола

 

души

 

ихъ

 

найдутъ

 

себѣ

 

успокое-

ніе,

 

и

 

пожелалъ,

 

чтобы

 

ни

 

одна

 

тюрьма

 

больше

 

не

 

видала

 

ихъ

 

въ

своихъ

 

стѣнахъ.

Въ

 

этотъ

 

день

 

арестантамъ

 

была

 

дана

 

улучшенная

 

пища.

Духовенство

 

и

 

всѣ

 

гости

 

были

 

приглашены

 

г.

 

исправникомъ

на

 

обѣдъ.

 

За

 

обѣдомъ

 

хозяинъ

 

провозгласилъ

 

тостъ

 

за

 

Государя

Императора

 

приблизительно

 

въ

 

слѣдующихъ

 

выраженіяхъ:

 

Мм.

 

Гг.!

По

 

волѣ

 

нашего

 

Монарха

 

презъ

 

шесть

 

недѣль

 

въ

 

Сибири

 

будетъ

гласный

 

Судъ,

 

вся

 

Сибирь

 

обновится

 

ноьою

 

жизнію,

 

свѣтъ

 

правды

проникнстъ

 

во

 

всѣ

 

ея

 

темные

 

уголки,

 

вездѣ

 

ожидается

 

торжествен-

ный

 

общій

 

праздникъ.

 

И

 

во

 

мнѣ

 

явилось

 

горячее

 

желаніе

 

не

 

быть

безучастнымъ

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

праздникѣ,

 

хотѣлось

 

мнѣ

 

показать,

что

 

и

 

въ

 

предѣлахъ

 

круга

 

дѣйствій,

 

главою

   

которыхъ

   

мнѣ

   

быть
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приходится,

 

жизнь

 

не

 

останавливается,

 

а

 

тоя{е

 

идетъ

 

впередъ

 

подле-

жащимъ

 

путемъ.

 

И

 

Богъ

 

помогь

 

мяѣ.

 

Мысль

 

моя,

 

учредить

 

въ

зданіи

 

тюрьмы

 

церковь,

 

«свѣтъ

 

среди

 

тьмы»,

 

благодаря

 

вниманію

начальства,

 

осуществилась.

 

Я

 

торопился

 

устройствомъ

 

церкви,

чтобы

 

къ

 

дню

 

открытія

 

гласнаго

 

суда

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

тюрьмѣ

 

сіялъ

храмъ

 

и

 

чтобы

 

и

 

нашъ

 

уголокъ

 

фактически

 

присоединился

 

къ

 

общему

сибирскому

 

торжеству.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сегодня

 

наша

 

тюрьма

 

празд-

новала

 

одно

 

изъ

 

величайшихъ

 

событій

 

въ

 

нравствешіомъ

 

отнопіеніп.

И

 

такъ,

 

еслибы

 

Дерлсавная

 

воля

 

Монарха

 

не

 

давала

 

намъ

 

видимыхъ

указаній,

 

какъ

 

жить

 

и

 

что

 

нужно

 

дѣлать

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

этаго

торжества.

 

Преисполненные

 

вѣрноподданническими

 

чувствами

 

дер-

знемъ

 

гг.

 

выпить

 

бокалъ

 

за

 

здоровье

 

Го"сударя

 

Императора.

 

Гром-

кое

 

«ура»

 

нѣсколько

 

разъ

 

повторявшееся,

 

послѣдовало

 

за

 

провозгла-

шеннымъ

 

тостомъ,

 

и

 

мѣстные

 

пѣвчіс

 

съ

 

гостями

 

стройно

 

пропѣли

три

 

раза

 

народный

 

гимнъ

 

,,Боже,

 

Царя

 

храни".

Вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

мѣстный

 

благочинный,

 

обращаясь

 

къ

 

К.

 

С.

Яновскому,

 

сказалъ:

 

«Пріятнымъ

 

долго мъ

 

для

 

себя

 

считаю,

 

высо-

коуважаемый

 

Константинъ

 

Станиславовичъ

 

поздравить

 

Васъ

 

съ

сегодняшнимъ

 

торжествомъ

 

и,

 

какъ

 

представитель

 

церквей

 

ввѣрен-

наго

 

мнѣ

 

благочинія,

 

сердечно

 

благодарю

 

Васъ

 

за

 

построеніе

 

церкви

для

 

арестантовъ

 

Балаганскаго

 

тюремнаго

 

замка.

 

Сегодняшній

 

день

надолго

 

долженъ

 

остаться

 

въ

 

памяти

 

арестантовъ.

 

Устроя

 

церковь

въ

 

стѣнахъ

 

тюрьмы,

 

Вы

 

скрасили

 

ихъ

 

темную,

 

тяжелую

 

жизнь,

Вы

 

подали

 

имъ

 

свѣтъ

 

и

 

дали

 

возможность

 

удовлетворять

 

религіозно-

нравственныя

 

потребности.

 

За

 

такое

 

доброе

 

дѣло,

 

К.

 

С,

 

будущій

историкъ

 

занесем,

 

имя

 

Ваше

 

на

 

страницы

 

исторіи

 

церквей

 

Иркутской

епархіи.

 

Отнынѣ,

 

сооруженный

 

Вами

 

храмъ,

 

будетъ

 

молиться

 

за

Васъ

 

до

 

скончанія

 

своего,

 

а

 

имя

 

Ваше

 

написано

 

на

 

св.

 

крестѣ,

 

по-

ставленномъ

 

подъ

 

св.

 

престоломъ.

 

Скажу

 

словами

 

святаго

 

Димитрія,

митрополита

 

Ростовскаго:

 

„Построй

 

домъ

 

Богу

 

на

 

землѣ

 

и

 

Богь

построить

 

тебѣ

 

домъ

 

на

 

небѣ;

 

укрась

 

храмъ

 

Его

 

благолѣпно

 

и

 

Богъ

украсить

 

твое

 

жилище

 

небесное

 

красотами

 

неизобразимыми;

 

снабди

храмъ

 

Его

 

всѣми

 

необходимыми

 

предметами

 

и

 

Онъ

 

снабдить

 

душу

твою

 

славою

 

Божественною".

 

Устрояя

 

тюремный

 

храмъ,

 

К.

 

С,

   

Вы
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не

 

жалѣли

 

средствъ

 

и

 

трудовъ

 

для

 

Бога.

 

Да

 

воздастъ

 

же

 

Онъ

 

вамъ

семьдесятъ

 

кратъ

 

седмерицею".

Рѣчь

 

эта

 

была

 

покрыта

 

громкими

 

многолѣтіями

 

и

 

пѣвчихъ

  

и

гостей.

Видимо

 

взволнованнымъ

 

голосомъ

 

К.

 

С.

 

Я.отвѣтилъ:

 

„Отецъ

Димитрій!

 

Не

 

ожидалъ

 

я

 

такого

 

о

 

моихъ

 

дѣйствіяхъ

 

мнѣнія,

 

какое

Вы

 

высказали.

 

Я,

 

въ

 

дѣйствительности,

 

ничего

 

особеннаго

 

не

 

сдѣ-

лалъ;

 

будучи

 

въ

 

іерархіи

 

административной

 

лишь

 

послѣдней

 

спицей

въ

 

колесницѣ,

 

я

 

только

 

чутко

 

прислушивался

 

ко

 

всему

 

тому,

 

что

высказывалось

 

лицами,

 

власть

 

имѣющюш,

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

тѣмъ,

 

какія

 

тамъ

 

высказывались

 

пожеланія

 

и

 

старался

 

при

 

ничто-

жныхъ

 

средствахъ,

 

которыми

 

я

 

располагаю,

 

по

 

возможности

 

остать-

ся

 

не

 

безучастнымъ,

 

больше

 

ничего

 

себѣ

 

приписать

 

не

 

могу,

 

да

 

и

не

 

въ

 

правѣ".

Въ

 

концѣ

 

обѣда

 

говорилъ

 

директоръ

 

тюремнаго

 

отдѣленія

 

врачъ

И.

 

Д.

 

Бикъ:

 

«Напрасно,

 

К.

 

С,

 

Вы

 

сказали,

 

что

 

Исправникъ

 

послѣд-

няя

 

спица

 

въ

 

колесницѣ.

 

Нѣтъ.

 

Исправникъ

 

въ

 

округѣ

 

много

 

зна-

чить.

 

Я

 

живу

 

здѣсь

 

дольше

 

всѣхъ

 

и

 

говорю

 

это

 

по

 

опыту.

 

Много

 

я

пережилъ

 

здѣсь

 

исправниковъ.

 

Съ

 

Вами,

 

К.

 

С.

 

я

 

служу

 

уже

шесть

 

лѣтъ.

 

Всѣ

 

знаютъ,

 

что

 

много

 

разъ

 

я

 

ссорился

 

съ

 

Вами,

 

спо-

рилъ

 

и

 

сердился,

 

а

 

всетаки

 

скажу,

 

что

 

лучше

 

Васъ

 

я

 

здѣсь

 

исправ-

ника

 

не

 

видалъ.

 

Бы

 

много

 

сдѣлали

 

для

 

г.

 

Балаганска

 

и

 

когда

 

уѣдете,

то

 

многимъ

 

добрымъ

 

онъ

 

будетъ

 

Васъ

 

поминать».

Директоръ

 

Отдѣленія,

 

священникъ

 

Д.

 

Гагаринъ.

—

 

Едвали

 

нужно

 

доказывать

 

что

 

просвѣтительное

 

дѣйствіе

 

на

 

на-

родъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

должно

 

заканчиваться

 

школьной

порой,

 

и

 

только

 

въ

 

стѣнахъ

 

школы.

 

Извѣстно,

 

что

 

наша

 

народная

школа

 

всѣхъ

 

типовъ

 

даетъ

 

— и

 

можетъ

 

давать,

 

за

 

ограниченнымъ

количествомъ

 

времени,

 

только

 

одну

 

простую

 

грамотность,

 

обладая

которой,

 

питомецъ

 

школы

 

является

 

ни

 

болѣе

 

ни

 

менѣе,

 

какъ

 

грамот-

пымъ

 

новѣждой.

   

Поэтому,

   

чтобы

 

производимый

   

Правительствомъ
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и

 

обществомъ

 

матеріальныя

 

затраты

 

не

 

были

 

напрасны,

 

для

   

этого

не

 

достаточно

 

только

 

обучить

 

крестьянина

   

грамотѣ,

 

а

 

нужно

   

еще

позаботиться

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы,

 

по

 

выходѣ

   

учащагося

  

изъ

 

школы,

устроить

 

ему

 

наиболѣе

 

свободный

 

доступъ

 

къ

 

книгѣ

 

вообще

 

и,

 

глав-

ное,

 

дать

 

ему

 

въ

 

руки

 

непремѣнно

 

истинно-полезная

 

писангя,

 

мо-

гущая

 

умудрити

 

только

 

во

 

спасете— какъ

 

тѣлесное,

 

такъ

   

и

   

ду-

ховное.

 

Только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

государство

 

и

    

церковь

   

будутъ

имѣть

 

въ

 

подростающемъ

 

поколѣніи

 

здоровыхъ

 

и

 

полезныхъ

 

членовъ,

и

 

ихъ

 

труды

 

и

 

заботы

 

увѣнчаются

 

желаннымъ

 

успѣхомъ.

   

Къ

   

со-

жалѣнію

 

крестьянскій

 

мальчикъ

 

кончившій

 

школу

 

или

 

совсѣмъ

   

не

видитъ

   

никакой

   

книги,

 

или

 

же

   

покупаетъ

    

у

   

книгоношъ

    

книги

лубочнаго

 

издѣлія,

 

часто

 

очень

   

ничтожнаго

   

содержанія,

   

въ

   

родѣ

«Битвы

 

русскихъ

   

съ

   

кабардинцами»,

    

«Милорда»

   

и

   

пр.,

    

книги

подрывающія

 

и

 

безъ

 

того

 

пошатнувшуюся

 

за

 

послѣднее

 

время

 

на-

родную

 

нравственность.

 

Такимъ

   

образомъ

   

грамота

   

вмѣсто

   

поло-

жительныхъ

 

даетъ

 

иногда,

 

вслѣдствіе

 

чтенія

 

подобнаго

 

рода

 

книгъ,

отрицательные

 

результаты

 

и

 

тѣмъ

 

подрываетъ

 

довѣріе

 

къ

 

себѣ

 

на-

рода,

 

чающаго

 

видѣть

 

въ

 

ней

 

средство,

 

при

 

помощи

 

котораго

 

молено

было

 

бы

 

вести

 

святую

 

и

 

богоугодную

   

жизнь.

    

Потому

   

во:іросъ

   

о

снабженіи

 

нашего

 

грамотнаго

   

простонародья

   

книгами

   

и

   

книгами

хорошими

 

и

 

полезными

 

долженъ

   

служить

   

предметоыъ

   

особеннаго

вниманія

 

и

 

серьезныхъ

 

попеченій

 

нашихъ

   

народныхъ

   

пѣстуновъ.

А

 

для

 

этого,

 

на

 

ряду

 

съ

 

учрежденіемъ

   

н

    

развитіемъ

   

шко.іъ,

   

въ

области

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

долженъ

 

предприниматься

   

и

    

рядъ

мѣръ,

  

способствующихъ

 

внтинолъному

 

образованію

 

народа.

 

(Церк.

прих.

 

шк

 

)

—

 

Преосвященнымъ

 

Агаѳангеломъ,

 

сочувственно

 

относящимся

 

къ

устройству

 

народныхъ

 

чтеній,

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

Тобольской

епархіи

 

разосланы

 

для

 

точныхъ

 

и

 

опредѣленныхъ

 

отвѣтовъ

 

слѣдую

щіе

 

вопросы:

 

1)

 

Устраиваются

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

какія

 

либо

 

чтенія

для

 

народа

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ,— въцерквахъ,

школахъ

 

и

 

другихъ

 

помѣщеніяхъ?

 

2)

 

Сколько

 

было

 

всего

 

чтеній

въ

 

теченіи

 

года

 

съ

 

1-го

 

мая

 

1895

 

года

 

по

 

1-е

 

мая

 

1897

 

года?

3)

 

Кто

 

завѣдуетъ

 

чтеніями?

 

4)

 

Перечень

 

лицъ,

 

нрннимавшихъ

 

уча-

стіе

 

въ

 

веденіи

 

чтеній?

 

5)

 

Гдѣ

 

производятся

    

чтенія?

   

6)

   

Сколько
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было

 

чтеній

 

религіозно-нравственнаго

 

содержания

 

и

 

что

 

именно

 

было

прочитано?

 

Сколько

 

было

 

чтеній

 

историческаго

   

содержанія

  

и

   

что

именно

 

было

 

прочитано?

 

Сколько

 

было

 

чтеній

 

литературнаго

 

содержа-

нія

 

и

 

что

 

именно

 

прочитано?

 

Сколько

 

было

 

чтеній

 

общедоступно-науч-

наго

 

содержанія

 

и

 

что

 

именно

 

было

 

прочитано?

   

7)

 

Бываютъ

 

ли

 

на

чтеніяхъ

 

взрослые?

 

8)

 

Какъ

 

велико

 

было

 

наибольшое

 

число

 

слуша-

телей?

 

Наименьшее?

 

9)

 

Увеличивается

 

число

 

слушателей

 

на

 

чтеніяхъ

или

 

уменьшается?

 

10)

 

Если

 

уменьшается

 

то

 

почему?

   

11)

 

Вываетъ

ли

 

одно

 

чтеніе

 

каждый

 

праздникъ,

 

или

 

по

 

нѣскольку

 

разнаго

 

содержа-

нія?

 

12)

 

Бываетъ-ли

 

при

 

чтеніяхъ

 

пѣніе?

 

Кто

 

поетъ?

 

Что

   

поется?

13)

 

Перечень

 

книгь,

 

какія

 

имѣются

 

для

 

чтеній?

    

14)

   

Не

   

имѣется

ли

 

какихъ

 

наглядныхъ

 

пособій

   

при

   

чтеніяхъ,

    

напр.

    

волшебнаго

фонаря,

 

картинъ

 

и

 

т.

 

п.

 

На

 

какія

 

средства

 

пріобрѣтается

 

все

 

нуж-

ное

 

для

 

чтеній:

 

книги,

 

нагляд.

   

пособія,

   

картины

 

и

 

т.

 

п.

   

15)

  

Не

было

 

ли

 

на

 

нужды

 

чтеній

 

пожертвованій

 

деньгами

 

или

 

вещами?

 

Отъ

кого

 

именно?

 

Сколько?

 

16)

 

Какъ

 

относится

   

народъ

   

къ

   

чтеніямъ?

Какого

 

содержанія

 

чтенія

 

болѣе

 

всего

 

нравятся

   

слушателямъ?

  

17)

Ведется

 

ли

 

журналъ

 

или

 

запись

   

чтеній?

   

18)

   

Какого

   

Вы

   

мнѣнія

о

 

пользѣ

 

чтеній

 

и

 

примѣнимости

 

ихъ

 

въ

 

Вашемъ

 

приходѣ?

—

   

Самарская

 

духовная

 

консисторія

 

издала

 

распоряженіе,

 

чтобы

имена

 

Ѳеоны,

 

Мины,

 

Зины,

 

Инны,

 

Пинны

 

и

 

Риммы,

 

какъ

 

имена

мужскія,

 

не

 

давались

 

при

 

св.

 

крещеніи

 

дѣвочкамъ.

—

   

Св.

 

Синодъ

 

разрѣшилъ

 

епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ

ввести

 

въ

 

курсъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

открываемыхъ

 

въ

 

заражен-

ныхъ

 

расколомъ

 

мѣстностяхъ,

 

преподаваніе

 

общихъ

 

свѣдѣній

 

о

расколѣ

 

и

 

мѣстныхъ

 

сектахъ

 

его,

 

съ

 

опроверженіемъ

 

расколь-

ническихъ

 

мнѣній

 

тамъ,

 

гдѣ

 

преподаваніе

 

этаго

 

предмета

 

будетъ

признано

 

необходимымъ.

 

Обученіе

 

этому

 

предмету

 

должно

 

вестись

въ

 

одномъ

 

учительскомъ

 

классѣ

 

второклассной

 

школы.

—

   

Въ

 

«Извѣстіяхъ

 

по

 

К

 

аз.

 

епархіи»

 

напечатанъ

 

проэкть

 

устава

о

 

пожарномъ

 

капиталѣ

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи.

 

Въ

 

§

 

1

 

про-

экта

 

говорится,

 

что

 

«капиталъ

 

учреждается

 

съ

 

цѣлію

 

обезпеченія

церквей,

 

приходовъ

 

и

 

духовенства

 

отъ

 

пожарныхъ

 

убытковъ

 

при

возможно

 

меньшемъ

 

расходѣ,

 

а

 

въ

 

поолѣдствіи

 

времени,

 

по

 

образова-

піи

 

достаточнаго

 

запаснаго

 

капитала,

 

и

 

совершеннаго

 

освобожденія
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отъ

 

расхода

 

на

 

застрахованіе

 

отъ

 

огня

 

церквей

 

и

 

причтовыхъ

построекъ».

 

При

 

проэктѣ

 

приложена

 

разсчетная

 

таблица

 

образова-

нія

 

фондоваго

 

пожарнаго

 

капитала,

 

изъ

 

которой

 

видно,

 

какъ

 

выгод-

на

 

эта

 

форма

 

страхования.

 

«Считая

 

всѣхъ

 

ириходскихъ

 

церквей

въ

 

епархіи

 

550,

 

говорится

 

здѣсь,

 

и

 

оцѣнивая

 

каждую

 

въ

 

8000

 

р.,

стоимость

 

всѣхъ

 

церквей

 

определится

 

въ

 

4400000;

 

взимая

 

по

среднему

 

тарифу

 

5

 

р.

 

съ

 

каждой

 

тысячи,

 

по

 

первому

 

взносу

 

пре-

мій

 

получимъ

 

пожарнаго

 

капитала

 

(5X4400)22000

 

р;

 

выключая

же

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

5000

 

р.

 

на

 

погашеніе

 

пожарныхъ

 

убытковъ

 

за

первый

 

годъ

 

(на

 

такую

 

приблизительно

 

сумму

 

по

 

свѣдѣніямъ,

сообщеннымъ

 

о.

 

о.

 

благочинными,

 

простираются

 

ежегодный

 

убытки

отъ

 

пожаровъ

 

церквей

 

по

 

среднему

 

вычисленію

 

за

 

послѣдніе

 

10

 

лѣтъ)

и

 

1000

 

р.— насодержаніе

 

администрации

 

по

 

составленію

 

пожарнаго

капитала,

 

къ

 

началу

 

2 -го

 

года

 

будемъ

 

имѣть

 

капиталъ

 

въ

 

32,

 

608р.

Именно

 

остатокъ

 

отъ

 

перваго

 

взноса

 

16000(22000—5000

 

—

 

1000),

проценты

 

на

 

этотъ

 

капиталъ

 

608

 

и

 

остатокъ

 

отъ

 

второго

 

взноса

16000.

 

Къ

 

началу

 

9-го

 

года

 

такимъ

 

путемъ

 

образуется

 

капиталъ

въ

 

160943

 

р.

 

80

 

к.,

 

который

 

на

 

9-й

 

годъ

 

дастъ

 

6115

 

р.

 

37

 

к.

процентовъ,

 

т.

 

е.

 

сумму,

 

которая

 

покроетъ

 

пожарные

 

годовые

 

убытки,

такъ

 

что

 

съ

 

9-го

 

года

 

страхованіе

 

можетъ

 

быть

 

уже

 

безплатнымъ.

Архіерейскія

   

служенія

  

въ

   

августѣ

 

мѣсяцѣ.

31-го

 

іюля

 

въ

 

четвергъ

 

Владыка

 

совершилъ

 

обычную

 

паннпхиду

 

въ

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

1-го

 

августа

 

въ

 

пятницу

 

Владыка

 

совершилъ

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

по

 

Литургіи

 

крестный

 

ходъ

 

и

освященіе

 

воды

 

на

 

A

 

нгарѣ

 

у

 

Богоявленскаго

 

собора.

 

3

 

го

 

августа

въ

 

воскресенье

 

Владыка

 

совершилъ

 

ЛитургІЕО

 

въ

 

Казанскомъ

 

собо-

рѣ.

 

6

 

го

 

въ

 

день

 

Преображенія

 

Господня

 

Владыка

 

совершилъ

 

Всенощ-

ное

 

бдѣніе

 

въ

 

Женскомъ

 

Знаменскомъ

 

монастырѣ

 

по

 

случаю

 

храмов,

праздн.

 

въ

 

придѣлѣ,

 

а

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Преображенской

церкви.

 

7

 

и

 

8-го

 

Владыка

 

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

обычную

 

паннп-

хиду,

 

а

 

въ

 

пятницу

 

молебенъ

 

и

 

акаѳистъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

цер-

кви.

 

10-го

 

въ

 

воскресенье

 

Владыка

 

служилъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

1 3-го

 

въ

 

дець

 

памяти

 

ев,

    

Тихона

 

Задонскаго

    

Владыка

 

совершилъ
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Всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

Божественную

 

Ли-

тургію

 

въ

 

Михаило-Архангельскомъ

 

скиту

 

Вознесенскаго

 

монастыря.

Въ

 

Казанскомъ

 

же

 

соборѣ

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

св.

 

Тихону,

 

по

 

случаю

храмов,

 

праздн.

 

и

 

тезоименитства

 

Архіепископа

 

Иркутскаго

 

Тихона,

совершилъ

 

Преосвященный

 

Еисевій

 

съ

 

соборнымъ

 

и

 

градскимъ

 

ду-

ховенствомъ.

 

14-го

 

въ

 

четвергъ

 

Владыка

 

совершилъ

 

обычную

 

панни.

ходу

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

15-го

 

въ

 

день

 

Усненія

 

Пресвятый

Богородицы

 

Владыка

 

совершилъ

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

по

 

Геѳсиманскому

чину

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

по-

хвалу

 

Богородицѣ

 

въ

 

Успенской

 

церкви.

 

17-го

 

въ

 

воскресенье

 

Вла-

дыка

 

служилъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

21

 

и

 

22-го

 

Владыка

 

совер-

шилъ

 

Лптургію

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

молебепъ

 

съ

 

акаѳистомъ

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.

 

24-го

 

въ

 

воскресенье

 

Владыка

 

совер-

шилъ

 

Литургію

 

и

 

паннихпду

 

въ

 

Князе-Владимірской

 

церкви

 

по

 

слу-

чаю

 

2-й

 

годовщины

 

храмоздателя

 

В,

 

А.

 

Лнтвинцева.

 

26-го

 

Влады-

ка

 

совершилъ

 

Литургію

 

и

 

паннихпду

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

Евсевіемъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

по

 

случаю

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

рожде-

нія

 

Митрополита

 

Московскаго

 

Ипнокеытія,

 

урожденца

 

Иркутской

епархіи.

 

Послѣ

 

Литургіи

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

было

 

общее

 

миссіонерское

собраніе

 

и

 

чтеніе

 

о

 

Митрополитѣ

 

Иннокентіѣ

 

въ

 

покояхъ

 

Иркутска-

го

 

Архіепископа.

Изъявленіе

 

благодарности.

Стараніемъ

 

мѣстнаго

 

священника,

 

въ

 

Болынеразводинскую

Петро-Павловскую

 

церковь

 

Иркутскаго

 

округа

 

въ

 

текущемъ

 

1897

году

 

поступили

 

пожертвованія

 

отъ

 

нижеслѣдующихъ

 

лицъ

 

изъ

 

го-

рода

 

Иркутска:

 

отъ

 

иркутскаго

 

мѣщанпна

 

Ивана

 

Ивановича

 

Елезова

брачныя

 

бронзовыя

 

вѣнцы

 

съ

 

позолотою

 

стоющіе

 

25

 

рублей,

 

отъ

 

Ир-

кутской

 

купеческой

 

дочери

 

Агрипины

 

Андреевой

 

Литвинцевой

 

плаща-

ница

 

на

 

св.

 

Престолъ,

 

стоющая

 

40

 

рублей

 

и

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

Василія

 

Николаевича

 

Ыатвѣева

 

50

 

аршинъ

 

краснаго

 

сукна

 

на

 

70

рублей

 

для

 

церкви.

 

За

 

означенный

 

пожертвованія

 

причтъ

 

Больше-

разводинской

 

церкви

 

считаете

 

долгомъ

 

выразить

 

всѣмъ

 

жертвова-

телямъ

 

свою

 

искреннюю

 

благодарность.
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Библіографическій

  

листокъ.

Содержаніе

 

ѴІ-й

 

кн.

 

(Русскаго

 

Обозрѣнія)

 

I.

  

«Переписка

 

Ак-
саковыхъ

   

съ

   

H.

   

С.

    

Соханекой

   

(Кохановской)

   

1862

   

г.»

    

Сообіц.
О.

 

Г.

 

Аксакова. — II.

    

«Единоличная

    

власть

   

какъ

   

принциаъ

   

Гису-

дарственнаго

 

строеш'я».

 

Гл.

 

XX— ХХХІУ.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

— Ш.
«У

 

озера».

 

Повѣсть.

 

Гл.

 

ѴШ— XVI.

 

(Оконпаше).

   

С.

   

Ю.

    

Витте.
—IV.

  

«Путешествіе

   

Антіохійскаго

   

патріарха

   

Макарія

 

въ

   

Россію
въ

 

половинѣ

 

ХУІІ

 

вѣка,

 

описанное

 

его

 

сыномъ,

 

архідіакономъ

 

Пав-
ломъ

 

Алеппскимъ.

 

(Продолжепге).

 

(Переводъ

 

съ

 

арабской

 

рукописи.

Проф.

 

Г.

 

А.

 

Муркоса), — У.

  

«Пѣсни

 

любви».

   

Стихотворенія

   

M.

 

А.
Лохвицкой.

 

— УГ.

  

«По

 

поводу

 

одного

 

музыкальнаго

 

изданія».

 

Е.

 

Ш.
— VII.

 

«Вырожденіе».

 

Романъ

 

(посмертный).

 

Часть

 

вторая:

  

«Внуч-
ки».

 

Гл.

 

IX— ХШ.

 

В.

 

П.

 

Желпховской.

 

—

 

ѴПІ.

 

«А.

 

Н.

 

Островскій».
Изъ

 

воспоминаній

 

его

 

бывшаго

   

личнаго

   

секретаря.

 

(Продолжение).
Н.

  

А.

 

Кропачева.

 

Съ

   

прнложеніемъ

    

«Записи

   

объ

   

устройствѣ

   

въ

Москвѣ

    

русскаго

    

народнаго

    

театра».

    

А.

 

Н.

    

Островскаго,

 

—

 

IX.
„Fin

 

qe

 

siècle".

 

Стихотвореніе.

  

С.

 

А.

   

Володнмерова. —

 

X.

   

«Сильныя
персоны

 

въ

 

верховномъ

 

тайномъ

 

совѣтѣ

   

Петра

   

II

   

и

   

роль

 

князя

Голицына

    

при

   

воцареніи

    

Анны

 

Іоанновпы>.

 

Вступленіе

 

—

 

Гл.

 

I.
Проф.

    

А.

    

С.

    

Алексѣева.— XI.

   

«На

     

берегу

   

Чернаго

    

Моря».
Романъ.

   

Часть

   

вторая.

  

Гл.

   

II

 

— Ш.

 

Н.

 

А.

 

Крыжановскаго. — XII.
«Критическія

 

замѣтки».

  

A.

 

A.

 

Кирѣева. — ХШ.

 

«Когда

 

безмолвная
печаль»...

 

Стихотвореніе.

 

П.

 

II.

 

Суворова.

 

—

 

XIV.

   

«На

   

родной

 

по-

лосѣ».

 

Мысли

 

и

 

ваблюденія

 

сельской

 

хозяйки.

   

А.

 

Петровой. —XV.
«Дѣла

 

нашихъ

 

акщонерныхъ

 

комшшій».

  

Гл.

 

I.

 

Л.

  

Спиридовича. —

XVI.

 

Материалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

 

писателей,

 

художни-

ковъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелей,

 

— XVII.

 

Лѣтопись

 

современной

 

бел-

летристики.

   

Князя

    

Б.

   

Щетинина. — XVIII.

   

Библіографія.

    

XIX.
Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

XX.

 

Областной

 

отдѣлъ:

 

1)

 

Изъ

 

Вильны.

 

Еще

о

 

иамятникѣ

 

графу

 

М.

  

Н.

 

Муравьеву.

  

А.

  

П.

  

Владимірова.

  

2)

   

Изъ
Привислянскаго

 

края.

  

Н.Л.— XXI.

 

Иностранное

 

обозрѣніе. — XXII.
«Возраженіѳ

 

г.

 

Матросову»

 

(графъ

 

Лелпва — тожъ).

 

В.

 

Н.

 

Макъ-Га-
ханъ. — XXIII.

   

Книги,

    

поступившія

 

въ

 

редакцію.

 

—

 

XXIV.

  

Объяв-
ленія. — ХХУ.

   

Приложеніе:

   

«Крестоносцы».

 

Историческій

 

романъ.

Генрика

 

Сенкевича.

  

(Переводъ

 

съ

 

польскаго

 

А.

 

I.

 

Чичаговой).

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

Подписная

 

цѣна

 

(въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи)

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой:

 

на

 

годъ — 15

 

руб.,

 

на

 

полгода — 7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

мѣс.— 3

 

руб.

  

75

 

коп.,

  

на

 

I

 

мѣс— 1

  

руб.

  

25

   

коп.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сос-

ловія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

подпис-

ная

 

цѣна

 

на

 

]

 

годъ

 

12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс

 

— 6

 

р.,

 

иа

 

3

 

мѣс

 

— 3

 

р.,

на

 

1

 

мѣс

 

— 1

 

р.

NB.

 

Годовые

 

подписчики

 

Русскаго

 

Обозрѣнія,

 

подписавшіеся
одновременно

 

и

 

на

 

газету

 

Русское

 

Слово

 

(изданія

 

годъ

 

III),

 

могутъ
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воспользоваться

 

значительною

 

уступкой,

 

уплатит,

 

за

 

оба

 

изданія
(ежемѣсячный

 

журналъ

 

и

 

ежедневную

 

газету)

 

всего

 

16

 

руб.

 

въ

годъ

 

(безъ

 

различія

 

званій

 

и

   

положены).

КЪ

 

свьд-ыпю

 

Гг.

 

ПОДПИСЧИКОВ!».
Контора

 

редакціи

 

журнала

 

«РУССКОЕ

 

0Б03РѢНІЕ»

 

покор-

нѣйшѣ

 

просить

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

подписавшихся

 

на

 

журналъ

 

съ

разсрочкой

 

платежа,

 

озаботиться

 

высылкой

 

слѣдующаго

 

взноса,

 

во

избѣжаніе

 

перерыва

 

въ

 

нолученіи

 

слѣдуюшихъ

 

книгъ

 

журнала.

 

При
высылкѣ

 

взноса

 

и

 

при

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

необходимо

 

прилагать

 

ад-

ресъ

 

по

 

которому

 

высылается

 

журналъ,

 

или

 

же

 

сообщать

 

№

 

этого

адреса.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи

 

контора

 

взимаетъ

30

 

коп.,

 

при

 

перемѣнѣ

 

же

 

адреса

 

на

 

заграничный

 

доплачивается

разница

 

подписной

 

цѣны

 

на

 

журналъ.

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

(лично

 

или

 

письменно)
исключительно

 

въ

 

нашу

 

контору:

Москва,

 

(Русское

 

Обозрѣніе),

 

Тверской

 

бульваръ.

 

Яголковскаго.

Редакторъ-Издатель

   

Анатолій

 

Александровъ.

ОВЪНВЛЕНШ»
ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

   

ВЪ

   

ИРКУТСКЕ,

Арсееальская

   

улица,

   

домъ

   

Юргилевичъ,

   

и

 

въ

Верхнеудинской

   

ярмаркѣ,

   

вновь

  

получены

   

въ

БОЛЫПОМЪ

    

ВЫВОРѢ:

Священническія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

кре-

сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,

глазетъ,

 

ризныя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металличеокія,

 

атласныя

 

и

 

су-

конныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойныя,

 

иконы

 

се-

ребряныя,

 

апликовыя

 

и

 

другія,

 

евангелія,

 

кре-

сты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда,

 

всенощныя

 

и

 

сбор-
ныя,панихидницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчи

 

пасхаль-

ныя,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

лампады

разныя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч-

яики,

 

подсвѣчники

 

мѣстные,

 

выносные

 

и

 

діакон-
скіе,

 

купели,

 

кропила,

 

стручцы,

 

копіи

 

и

 

прочее.

Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

 

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

мозкетъ

 

быть

 

наложеннымъ

 

плате-

жемъ,

 

а

 

нуждающимся

 

церквамъ

 

можетъ

 

дѣлать-
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ся

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Требованія
исполняются

 

немедленно

 

и

 

аккуратно.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

игольный

 

магазинъ

 

Козьмнна.

    

17 —(22).
—а

 

«ФиВДБаа»-*—

въ

 

Иркутскѣ_,

 

на

 

Пестеревской

 

ул.,

  

д.

 

Шверницкой.
ИМѢЕТСЯ

     

ВЪ

    

БОЛЬПІОМЪ

    

ВЫБОР

 

ЪІ

церковная

 

утварь,

 

нодсвѣчнші,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

нѣнцы.

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

евангелія,

 

кресты,

 

чаши

всенощныя,

 

водосвятыыя,

 

панпхндницы,

 

кропила,

 

коп»,

 

стручцы,

 

хо-

ругвн,

 

плащаницы

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

мѣстныя

 

свѣчиидр.

 

предметы.

Готовый

 

облаченія

 

(россіііской

 

работы)

 

для

 

священнниовъ

 

и

діаконовъ:

 

Цѣиа

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

для

 

нрестоловъ,

аналоевъ

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные,

 

вышитые

 

н

 

безъ
вышивки,

 

отъ

 

4

 

до

 

40

 

руб.;

 

ііарча

 

серебряная,

 

апликовая

 

разн.

отъ

 

40

 

коп.

 

до

 

20

 

руб.

 

Газъ,

 

галуны,

 

принадлежности

 

дляодѣя-

ній

 

разныхъ

 

сортовъ.

ЦѢНЫ

  

НА

 

ВСѢ

  

ТОВАРЫ

 

СЪ

  

1-ГО

   

МАЯ

   

ПОНИЖЕНЫ.

Въ

 

Забайкалъ

 

въ

 

видахъ

 

эконоыіи

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

отпра-

вляется

 

на

 

извѣстные

 

по

 

тракту

 

города

 

транснортомъ

 

чрѳзъ^достав-

щиковъ,

 

разсрочка

   

отъ

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

по

 

соглашение','
Иногороднимъ

 

высылается

 

наложенныыь

 

платежемъ;

 

церісвамъ

 

допу-

скаете»

 

разсрочка

 

отъ

 

Зхъ

 

до

 

6

 

мѣсяцевг.

                             

ч с

Получены

 

кресты

 

для

 

свящснниковъі
СЕРЕБРЯНЫЕ

   

отъ

 

13

 

до

 

22

 

рублей.

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣныо

 

отъ

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублей.

Адресъ

 

для

 

телеграмыъ:

 

Иркутскъ,

 

ыагазпнъ

 

Трапезникова.
--^лллЛЛЛГіЛЛЛЛЛуѵч--^

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:- Второстепенные

 

теоретико-

гомилетическіе

 

вопросы

 

по

 

твореніяігь

 

eu.

 

стцевъ

 

н

 

учителей

 

церкви

 

за

 

латрц-

стііческій

 

періодъ— Очерки

 

по

 

всеобщей

 

церковной

 

нсторш,— Памяти

 

Высоко-
нреоевлщепнѣйшаго

 

Прішея,

 

бывшаго

 

Архіепйсвопа

 

Иркутскаго.— Ойъ

 

освященіи
домовой

 

церкви

 

при

 

Ва.іаганскомь

 

тюреыномъ

 

замкѣ.—Извѣстія

 

и

 

замѣтки. —

Архіерейскія

 

елуженія

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ.— Изьявлеш'е

 

благодарности.—Внбдіо-
графическш

 

листокъ.
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