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Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всероссій-
скаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

 

Преосвященному

 

Меоо-
дію.

 

Епископу

 

Забайкальскому

 

н

 

ІІерчинскому.

 

объ

 

учреждении

 

въ

 

Забайкаль-
ской

 

епархіи

 

должности

 

епаркіадьнаго

 

архитектора. —Епархіальныя

 

извѣстія.—

On,

 

Забайкальсваго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаги

 

Совѣта. — Отъ

 

Уполномоченная»
Им

 

ікраторскаго

    

Православна™

   

Иалостинекаго

   

Общества

 

по

 

Забайкальекой
енархіи.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРШГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Самодержца
Всероссійскаго,

 

изъ

 

СвяПйшаго

 

Правитепьствующаго

 

Си-
нода,

 

Преосвященному

 

Меводію,

 

епископу

 

Забайкальскому
и

 

Нерчинском?.

Оба,

 

учреждены

 

въ

 

Забайкальской

 

енархіи

 

долж-

ности

 

епархіальнаіч)

 

архитектора.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМІІЕРАТОРСКАІХ)

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
( '■вятѣйшін

 

ІГравительствующій

 

Оѵиодъ

 

слушали:

 

пред-

ложеніе

 

г.

 

( 'ѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

7

 

сего

февраля

 

за

 

Лі

 

4681,

 

коимъ

 

объяв.тяетъ,

 

что

 

ГООУ-
ДЛРЬ

   

ИМІІЕРЛТОРЪ.

   

по

   

всеподданнѣйшему

   

его.
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г.

 

Оберъ-1

 

I

 

року рора.

 

докладу.

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

соязволилъ

в'ь

 

31-и

 

день

 

мшгувпіаго

 

января,

 

утвердить

 

предполо-

женіо

 

( лштѣпшагО

 

. СѴнода

 

относительно

 

учрежденія

 

въ

Забайкальской

 

енархіи

 

должности

 

епархіальнаго

 

архи-

тектора,

 

безъ

 

оодержаши

 

отъ

 

казны,

 

но

 

съ

 

предостав-

ление'!,

 

ему

 

правъ

 

государственной

 

службы

 

и

 

возна-

грни.денія

 

въ

 

размѣрѣ

 

1"

 

о

 

сь

 

торговой

 

цѣны

 

за

 

ео-

ставлоніе

 

нлановъ,

 

емѣтъ

 

и

 

па

 

блюден

 

іе

 

за

 

постройками,
согласно

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденному

 

24

 

іюня

 

1872

 

г.

опредѣленію

 

(.вятѣніпаго

 

Синода.

 

Приказали:

 

Об'ь

 

изм,-

ясненномъ

 

ВЬІСОЧАІІШЕМЪ

 

повелѣніи

 

объявить,

 

дли

завіісящихъ

 

расиоряженій,

 

Вашему

 

Преосвященству
указ'омъ.

 

Февраля

 

25

 

дня

 

ЩШ

 

года.

 

Оберъ-Секретарь
И.

 

Саминловъ.

 

Секретарі,

 

Д.

 

Доб/юмыс.ишъ,

 

Вѣріго:

 

Сто-

лона

 

чялышхъ

  

ІкмнИімірово.

-a

 

йшщ:

 

Епархіальныя

 

извѣстія.

       

^
Діаконъ

 

Кяхтннской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Ионовъ.
но

 

рукоположсніи

 

28

 

марта

 

с.

 

г.

 

въ

 

cam,

 

священника,

 

рс-

зодаціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

27

 

марта

 

с.

 

г.

 

,\°

 

1258,
назначенъ

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Тамирской
Петропавловской

 

церкви.

            

•

   

-,

Оынь

 

псаломщика

 

Іоаіпгь

 

Ваенльесъ

 

Рѣщнковъ.

 

согласи»)

прошенія.

 

резолюціей

 

Km

 

Преосвященства

 

отъ

 

24

 

марта

 

с.

 

г.

Л«

 

1 1 9 9 .

 

доііущенъ

 

къ

 

исиолненію

 

псалошцнческнхъ

 

обязан-
ностей

 

къ

 

Сувннской

 

Николаевской

 

церкви.
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Отъ

 

Забаі тлъстіо

 

Шйpriaльнам

 

Учѵлнщшпо

 

Гонѣта.

Учительница

 

Мухоршнбирской

 

'женской

 

церковно-нриход-

ской

 

школы,

 

жена

 

священника

 

Валентина

 

Владиміровна

 

Кли-
мовичъ

 

за

 

полезные

 

труды

 

по

 

народному

 

образованію

 

награж-

дена

 

благодарственною

 

грамотою

 

съ

 

нреноданіемъ

 

архипастыр-

скаго

 

благословенін.

Отг,

 

Уполномочпшат

 

ИМПЕРАТОРА

 

НАРО

 

Лравослап-

іиио

 

Палсопинаши)

 

Общества

 

по

 

Забайкальской

 

епархіи.

Въ

 

пользу

 

ІШПГСРАТОРСКАГО

 

Православнаго

 

Пале-

стпнскаго

 

Общества

 

съ

 

2

 

марта

 

по

 

24

 

апрѣля

 

1903

 

г.

 

посту-

пили

 

слѣдующія

 

пожертвованія:

 

отъ

 

Михаила

 

Лазаревича

 

Шн-
рокихъ,

 

членскій

 

взносі.— Ю

 

руб.;

 

отъ

 

городского

 

головы

 

На-
г.и.тія

 

Васильевича

 

Хлыновскаго,

 

членскігі

 

взносъ— 10

 

р.;

 

отъ

священника

 

Краснояровской

 

церкви

 

Константина

 

Дроздон-

скаго— 1

 

р.:

 

отъ

 

крестьянскаго

 

начальника

 

3

 

уч.

 

читинскаго

округа

 

А.

 

Вобровиикова— 2

 

р.

 

85

 

к.:

 

отъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

Павла

 

Георгіевскаго,

 

членскій

 

взносъ— Ю

 

р.:

 

отъ

 

священника

Аршинской

 

церкви

 

Іоанііа

 

Булгакова— 12

 

р.;

 

отъ

 

Антона

 

Ѳо-

мича

 

Вержболовичъ,

 

упраадяющаго

 

акцизн.

 

сбор.,

 

ч.тенскій

взносъ —10

 

руб.;

 

отъ

 

священника

 

Петра

 

Невскаго,

 

членскій

взпосъ-— К)

 

р.;

 

отъ

 

причта

 

Подлопаточной

 

Пророко-Ильинской
церкви— 1

 

р.

 

76

 

к.,

 

отъ

 

Размахшшскаго

 

станичнаго

 

управле-

ния—2

 

р.

 

59

 

к.;

 

отъ

 

Краснояровекяго

 

сіаничнаго

 

управлепія —

ô

 

руб.

 

47

 

коп.;

 

отъ

 

иротоісрея

 

Іоанна

 

Знаменскаго,

 

члепекій

взносъ—Юр.:

 

отъ

 

казака

 

Длексѣя

 

Иѣшкова,

 

членскій

 

взносъ—

10

 

р.;

 

отъ

 

казака

 

Стефана

 

Пѣшкова,

 

членскій

 

взносъ— К)

 

р.;

отъ

 

Усть-Уровскаго

 

станичнаго

 

управлевія —4

 

р.

 

10

 

к.;

 

отъ

священника

 

Ундурпшской

 

Покровской

 

церкви

 

— 14

 

р.

 

30

 

к.:

отъ

 

священника

 

Мухоршибирской

 

церкви— 9

 

р.;

 

отъ

 

священ-

ника

 

У

 

рлукской.

 

церкви

 

Василія

 

Ларева— 2

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

бла-

гочинного

 

священника

 

Іоанна

 

Сизыхъ— 3

 

р.;

 

отъ

 

священни-

ка

 

Ботовекой

 

Успенской

 

церкви

 

Алексѣя

 

Литвинцева—7

 

р.;

отъ

 

священника

 

Старо-Оловской

    

Петро-ІІавловской

   

церкви.
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Георгія

 

Писарева— 5

 

р.;

   

отъ

   

благочиннаго

   

Иротоіерея

 

Ми-
хаила

 

Сизого— 7

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

причта

 

Узколугской

 

Параскевіѳв-

ской

 

церкви —2

 

р.;

 

отъ

 

священника

  

Ильдяканской

 

Богослов-
ской

 

церкви.

 

Константина

 

Соболева — 1

 

р.

 

15

 

к.:

 

отъ

 

священ-

ника

 

Сухановской

 

Троицкой

 

церкви

 

Гавріила Пляскина —8

 

р.:

отъ

 

священнике

 

Улятуевской

 

церкви

 

Василія

 

Писарева—6

 

р.;

отъ

 

начальницы

 

Верхнеудинской

 

женской

 

прогимназіи

 

Елиза-
веты

 

Ивановны

 

Анохиной,

 

членскій

 

взпосъ—50

 

р.;

 

отъ

 

благо-

чиннаго

 

езященника

 

Сергія

 

Старкова

 

членскій

 

взнось— іОр.:
отъ

 

священника

 

Кенонской

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Андреевскаго —

1

 

р.

 

4

 

к.:

 

отъ

 

священника

 

Кенонской

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Андреев-

скаго—2

 

р.

 

00

 

к.;

  

отъ

 

Догинскаго

   

станичнаго

 

управленія —

3

 

р.

 

60

 

к.:

 

отъ

 

Житкинскаго

 

станичнаго

 

правд енія—

 

1

 

р.

 

2

 

к.:

отѣ

 

Богдатсквго

 

станичнаго

 

управленія —Il

 

p.

 

80

 

к.;

 

отъ

 

чле-

на-сотрудника

   

Михаила

   

Борисовича

   

Демштейнъ,

   

членскій

взносъ— 10

 

р.

 

;

 

отъ

 

Ломовского

 

станичнаго

 

управленія —4р.

 

10

 

к. ;

отъ

 

Верхнеудинскаго

 

станичнаго

 

управленія —2

 

р.

 

20

 

к.;

 

отъ

Краснояровскаго

 

станичнаго

 

уиравленія —1

 

руб.

 

72

 

коп.,

 

отъ

Оноиъ - Борзинскаго

   

станичнаго

   

правленія

 

—

 

6

 

р.

 

30

 

к.;

 

отъ

священника

 

Бянкинской

  

Троицкой

  

церкви

 

—

 

5

 

р.

 

25

 

к.;

 

отъ

крестьянскаго

 

начальника

 

3

 

уч.

 

Читинскаго

 

уѣзда

 

А.

 

И.

 

Бо-

бровникова —36

 

р.;

 

отъ

   

священника

   

Куенгской

   

Ильинской
церкви

 

Іоанна

 

Малышева— 18

 

р.

 

30

 

к.;

 

отъ

  

священника

 

Хи-
локской

 

церкви

 

Евѳимія

   

Миловидова —5

 

р.;

 

отъ

 

священника

Верхнеангарской

 

Николаевской

   

церкви

    

Георгія

 

Кузнецова,

еобранныхъ

 

отъ

 

кочующихъ

 

инородцевъ —28

 

р.

Редакторъ

 

Василій

 

Сибирсній.
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Рроспер'ь

 

Аквитанскій

 

и

 

ого

 

учсніо

 

о

 

благодати

 

н

 

спободѣ

 

во-
ли

 

(продолжение),

 

свящ.

 

К.

 

Кузнецовъ.

 

Борьба

 

православной

 

мнссіи

 

съ

 

лама-

нзмомъ

 

и

 

его

 

друзьями

 

(продолжен

 

іе),

 

Могучъ.

 

ІІашимъ

 

учителям*

 

и

учительницамъ

 

школъ

 

грамоты

    

(продолженье).

    

Народный

   

молитвы

 

С.

 

Ѳ.

 

Т.
Объявления.

ЖРОСІІРЪ

 

АКВИТДНСШЙ
и

 

его

 

ученіе

 

о

 

благодати

 

и

 

свобода

 

воли

(Тіродолженіе)

 

').

Изъ

 

учѳнін

 

Проенера

 

о

 

невозможности

 

для

 

чело-

века

 

однѣми

 

естественными

 

силами

 

устроить

 

свое

 

спа-

сете

 

съ

 

логической

 

необходимостью

 

елѣдуетъ

 

уменіе

 

о

необходимости

 

ішутренняго

 

благодатного

 

воздѣйствія

на

 

человѣка

 

для

 

самаго

 

начальнаго

 

момента

 

его

 

спа-

сительнаго

 

процесса-

 

-спасительной

 

вѣры.

 

Въ

 

ученіи

 

о

возникновеніи

 

сиасительнаго

 

процесса

 

Проспер гь

 

ради-

кально

 

расходился

 

съ

 

нелагіанами

 

и

 

нолупелагіапами.

Тогда

 

какъ

 

одни

 

изъ

 

враговъ

 

христіанскаго

 

ученія

(пелагіане)

 

при

 

вырѣшеніи

 

этого

 

вопроса

 

выходили

 

изъ

принципа

 

совершенной

 

неповрежденное™

 

человѣчеекой

природы

 

первороднымъ

 

грѣхомъ,

 

другіе

 

(полупелагіа-
не) —изъ

 

принципа

 

поврежден ности

 

далеко

 

неполной

{«остатковъ

 

первобытной

 

невинности»),

 

Проеперъ

 

вы-

 

»

ходилъ

 

изъ

 

совершенно

 

противоположного

 

имъ

 

прин-

ципа- -всеобщей

 

глубокой

 

испорченности

 

психо-физиче-

ской

 

природы

 

человѣка.

 

Считая

 

этотъ

 

пунктъ

 

самымъ

')

 

См.

  

„Заб.

 

Епарі

   

Вѣд."

 

1903

 

г.

 

Ш

 

5— «,
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больнымъ

 

мѣетомъ

 

какь

 

пелагіанекой

 

доктрины,

 

такь

и

 

полупелагіанскаго

 

учонія,

 

Проспорь

 

съ

 

особенной

 

еи-

лой

 

упира.іъ

 

на

 

него

 

и

 

на

 

немъ,

 

главнымъ

 

образомъ.
хотѣлъ

 

подорвать

 

своихъ

 

противников'],.

 

Послѣдніо.

приписывая

 

начало

 

епаеенія

 

свободѣ

 

волн,

 

основывали

свое

 

ученіе

 

на

 

евидѣтельетвахъ

 

св.

 

Писанія.

 

<но

 

не-

основательно

 

праве

 

де'нныхъ»

 

]

 

р

 

Такъ,

 

они

 

говорили,

«что

 

именно

 

пользующимся

 

свободною

 

волею

 

сказано:

ѣрішиш

 

ко

 

Мнѣ

 

вей

 

труждйющіеся

 

и

 

обремененіы,

 

и

Азъ

 

упокою

 

вы;

 

вомм.аіне

 

то

 

Aloe

 

на

 

себе

 

и

 

ікіучнтеся

оть

 

Мене,

 

и

 

ко

 

кроток?,

 

семь

 

и

 

смирено-

 

еерОцемь,

 

к

 

об-

рящете

 

кокон

 

душамъ

 

віитшь;

 

ию>-бо

 

Мое

 

благо

 

и

 

бре-

мя

 

Мое

 

.іеіко

 

ест/,

 

(Mo.

 

11),

 

Приводя

 

такія

 

мѣста

 

св.

Писанія

 

безъ

 

сопоставлспія

 

съ

 

другими,

 

іюлуиелагіане

невидимому

 

свободно

 

оправдывали

 

свое

 

предвзятое

 

уче-

піе.

 

Поэтому

 

Проеперъ

 

обраіцаеть

 

вшташіе

 

ихъ

 

на

свндѣтельства

 

св.

 

Ннсаиія

 

иного

 

содержанія.

 

„По

пусть",

 

говорить

 

Проеперъ,

 

„они

 

услышать

 

и

 

сказан-

ное

 

Господомъ

 

пользующимся

 

свободой:

 

беіь

 

Мене

 

не

можете

 

творчти

 

ннчееоже

 

(loan.

 

XV.

 

5);

 

нщпб-же
м.ожеть

 

прінти

 

ко

 

Мн>ь,

 

аще

 

не

 

Ошецъ,

 

іаіе.іавыи

 

Жа,
привлечешь

 

еш

 

(loan'.

 

VI.

 

44):

 

ннкшо-же

 

можешь

 

нріи-

паі

 

ко

 

Mutb,

 

аще

 

не

 

будешь

 

ото

 

ему

 

оть

 

Отца

 

Мое-

по

 

(loan.

 

VI,

 

66);

 

и

 

яко-же

 

бо

 

Отець

 

воскрешаешь

мертвыя

 

и

 

живать,

 

тако

 

и

 

Сынь.

 

нгъ-же

 

хощеть

 

жи-

вать

 

(Гоан.

 

Г).

 

21);

 

к

 

ннкшо-же

 

вѣсть,

 

кто

 

есть

 

Сынь.

аюкмо

 

Ошецъ,

 

а

 

ему-же

 

аще

 

хрщетъ

 

Сынь

 

открыты

(Лук,

 

X,

 

22).

 

Изъ

 

соиоставленія

 

того

 

и

 

ірутого

 

рода

мѣстъ

 

св.

 

Пнсанія

 

слѣдуеть.

 

что

 

склоненію

 

свободной

воли

 

къ

 

пути

 

снасенія

 

предшествует!,

 

дѣнетвіе

 

на

 

нее

')

 

Epistol

 

ad

 

Rufiuum,

 

сор.

 

Y.
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благодати:

 

«свободная

 

воля

 

тогда

 

повинуется

 

убежде-

нно

 

Зову

 

щаго,

 

когда

 

благодать

 

Божія

 

возродила

 

вь

ней

 

наклонность

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

повиновении».

 

Въ

 

атомъ

именно

 

емыслѣ

 

сказано;

 

уинновлясіася

 

воля

 

Госпобемь,
Воіь

 

бо

 

есть

 

діьнепаіуніі

 

вь

 

ваеь

 

а

 

еже

 

готіьпіа,

 

а

 

еже

бѣяши

 

о

 

блиюволепіи

 

(Фил.

 

\1 .

 

12)').

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

начало

 

енаситольнаго

 

процесса

 

Проспорь

 

ста-

вить

 

въ

 

исключительную

 

зависимость

 

отъ

 

б.іагодатна-
го

 

воздѣпствія

 

па

 

человека.

 

При

 

этомъ

 

Проеперъ

 

дѣ.іу

благодати

 

ирпппеыпаотъ

 

и

 

начало

 

истинной

 

вѣры.

 

и

начало

 

доброй

 

деятельности:

 

«что

 

Опъ

 

(Богъ)

 

даль

памь

 

я; слать,

 

да.гь

 

и

 

сдѣлать»-).

Далѣе,

 

благодать,

 

по

 

ученію

 

Лроснера,

 

необходи-
ма

 

нр

 

только

 

для

 

начала

 

вѣры

 

и

 

длительности,

 

по

 

и

для

 

дальнѣніпаго

 

укрѣпленія

 

въ

 

серлдѣ

 

снасаемаго

 

этихъ

дѣятельныхъ

 

начал'ь.

 

Только

 

нодъ

 

безирерывнымъ

 

бла-

годалпымъ

 

воздѣнствіемъ

 

совершается

 

дѣ.ю

 

чоловѣче-

скаго

 

енасенія.

 

«Каісь

 

только»,

 

говорить

 

Проспорь,

 

.,мп-

лоеердіе

 

Христа

 

се

 

/свободу

 

волю)

 

освѣтило.

 

она

 

из-

влеклась

 

изъ

 

царства

 

діавола

 

и

 

стала

 

царствомъ

 

Бо-
га,

 

для

 

пребыванія

 

въ

 

которомъ

 

недостаточно

 

даже

этой

 

способности,

 

еели-бы

 

она

 

не

 

получала

 

утвержде-

нія

 

оттуда,

 

откуда

 

получила

 

стрсмлеиіе" 3 )

 

Это

 

Про-
<'ПС])ъ

 

подтверждает!,

 

примѣромъ

 

ан.

 

Петра

 

+ )

 

Тпсусъ
Хрнстосъ

 

молился,

 

что-бы

 

но

 

оскудѣла .

 

вѣра

 

апостола

Лотра,п

 

самому

 

апостолу

 

еказалъ:

 

утвербн

 

брашьевь

шв(аі.гъ

    

а

    

молись,

    

что-бы

    

не

   

впасть

   

вь

 

аекушеніг.

і)

 

Epist.

 

ad

 

Ruf.

 

с.

 

Y

 

ср.

 

с.

 

XII;

 

.JJeingratis",

 

v.

 

390— 3<M;
І549

   

-564

 

и

 

мн.

 

др.

-')

 

Epist.

 

ad

 

Ruf.",

 

Cap.

 

V.
■"■)

 

ibidem

 

cap.

 

X.
'*)

 

Epist.

 

ad

 

Rut'.,

 

cap.

 

X.
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Этимъ

 

ясно

 

Господь

 

показалъ,

 

что

 

свободная

 

воля

безъ

 

благодатной

 

помощи

 

и

 

нослѣ

 

возникповенія

 

сиа-

сительнаго

 

процесса

 

безсильиа

 

(nihil

 

posse).

 

Но

 

an.

Нетръ,

 

падѣяеь

 

на

 

свои

 

природныя

 

силы,

 

высказался

и

 

за

 

непоколебимость

 

своей

 

вѣры,

 

и

 

за

 

твердость

 

сво-

бодной

 

волн:

 

Господи,

 

съ

 

Тобою

 

готовь

 

гі

 

въ

 

темница,

и

 

на

 

смерть

 

идти

 

(Лук.

 

XXII,

 

33).

 

Тогда,

 

„что-бы
не

 

оказалось,

 

что

 

устоить

 

въ

 

свободном'!,

 

изволеніи
тоть,

 

который

 

много

 

обѣщался

 

за

 

себя,

 

допускается

быть

 

опыту,

 

что-бы

 

онь

 

увндѣлъ

 

разстроенное

 

и

 

не-

достающее

 

и

 

подкрѣпиль,

 

безъ

 

чего

 

никто

 

не

 

стано-

вится

 

твердо,

 

никто

 

не

 

держится

 

твердо".

 

Онытъ

 

со-

стоялся:

 

ап.

 

Петръ

 

трех-кратнымъ

 

отречепіемъ

 

отъ

Христа

 

прежде,

 

чѣмъ

 

пѣтухъ

 

дважды

 

ирокричалъ.

 

по-

казать,

 

насколько

 

слабы

 

естественный

 

силы

 

человѣка.

Указавши

 

на

 

такую

 

немощность

 

чоловѣчоскнхъ

 

еплъ,

Проеперъ

 

приписывает!,

 

сверхъестественному

 

вмѣша-

телъству

 

н

 

дальнѣйшін

 

роетъ

 

духовно-нравственной
жизни

 

человѣка.

 

Благодать

 

не

 

оставляет!»

 

человѣка

 

и

по

 

обращеніи,

 

когда

 

уже

 

зародится

 

вь

 

пемъ

 

спаси-

тельная

 

вѣраи

 

добродѣланіе.

 

„Оно",

 

по

 

словамъ

 

Иро-
спера,

 

„повелѣвастъішѣдряіь

 

въ

 

душу

 

сѣмя

 

вѣрыкакъ

корень

 

и

 

исиуекаеть

 

изъ

 

сердца

 

сильное

 

сѣмя.

 

Дол
женствующій

 

взойти

 

посѣвт.

 

она

 

и

 

сохраняет],,

 

и

 

со-

грѣваеть,

 

что-бы

 

ни

 

трава,

 

ни

 

волчецъ,

 

ни

 

пырей

 

но

заглушили,

 

ни

 

нотокъ

 

не

 

увлекъ.

 

ни

 

ясаръ

 

не

 

изеу-

гаилъ,

 

что-бы,

 

когда

 

онъ

 

поднимется

 

на

 

высоту,

 

ра-

достный

 

и

 

исполненный

 

силы,

 

не

 

паль

 

постыдно,

 

по-

верженный

 

въ

 

развалины" 1 ).
Наконец'!.,

 

и

 

для

 

еамаго

 

окончательна^)

 

заверше

')

 

„De

 

iûgratis",

 

v.

 

347—)Ï53

 

ср.

 

Ер.

 

ad

 

Ruf.

 

с.

 

XII.
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100

 

-

нія

 

дѣла

 

епасенія,

   

по

 

ученію

   

Нроепера,

   

необходимо
благодатное

 

воздѣйствіе.

    

Эту

  

мысль

  

Проеперъ

 

ясно

проводитъ

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

говорить,

 

что

на

 

всякой

   

ступени

   

духовно-нравеівеннаго

   

совершен-

ства

 

для

 

человѣка

 

возможно

 

паденіе,

   

что

  

только

 

при

помощи

 

благодати

 

опъ

 

можетъ

 

непоколебимо

 

идти

 

по

пути

 

спасенія.

 

Сравнивая

 

человѣка,

 

находящегося

 

подь

благодатным'!,

 

воздѣйствіемъ,

 

съ

 

лозой,

 

Проеперъ

 

гово-

рить,

 

что

 

„лоза

 

только

 

тогда

 

живетъ

 

и

 

приносить

 

пло-

ды,

 

когда

 

она

 

на

 

стволѣ,

 

такъ

 

и

 

человѣкъ

 

тогда

 

толь-

ко

 

живетъ

 

для

 

сиасенія,

 

когда

 

онъ

 

питается

 

благода-

тію:

 

какъ

  

лоза,

   

отеѣченная

 

отъ

 

ствола,

   

не

   

живетъ,

такъ

 

и

 

человѣкъ

 

безъ

 

благодати

 

мертвъ"

 

*).

 

Все

 

спасе-

ніе

 

человѣка

 

совершается

 

«не

 

въ

 

себѣ,

 

а

 

во

 

Врачѣ»-).

П])іірода

 

грѣховнаго

 

человѣка

 

не

 

освободилась

 

бы

 

отъ

вѣчной

 

смерти,

 

«если-бы

   

благодать

 

второго

    

творенія

человѣка

   

не

   

возстановила

   

ее

   

въ

 

образъ

 

Божій

 

и

 

не

спасла

 

свободную

 

волю

 

его.

   

водительствуя,

 

спосиѣшо-

ствуя.

 

вспомоществуя

 

и,

 

накошщъ,

 

путевоая

 

до

 

конца**).
Такимъ

 

образомъ.

 

по

 

ученію

 

Проспера,

 

весь

 

спа-

сительный

   

процесеъ

   

совершается

 

подъ

 

абсолютнымъ
дѣйствіемъ

 

благодати

 

Божіей.

 

Безъ

 

благодати

 

чел овѣкъ

не

 

можетъ

 

ни

 

начать,

 

ни

 

продолжать,

 

ни

 

закончить

 

сво-

его

 

спасенія.

   

Теперь

   

спрашивается,

 

какое

 

отношепіе

къ

   

дѣлу-спаоонія

 

имѣетъ

   

свободная

   

воля

   

человѣка?

Оійгаётся-іи

 

человѣкъ

 

совершенно

 

пассивнымъ

 

нредме-

томъ

   

дѣятельности

   

благодати,

   

нли-же

 

его

 

свободная

ноля

   

является

   

равноправнымъ

 

съ

 

благодатію

   

факто-
ромъ

 

въ

 

спасительномъ

 

нроцессѣ?

')

 

„De

  

ingratis",

 

v.

 

955—967.
-)

 

Epistola

 

ad

 

Rufinum

 

cap.

 

XVII.
■■■)

 

ibid.

 

cap.

 

XYIII.
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Просперь,

 

ведя

 

.борьбу

 

съ

 

„врагами

 

благодати",
должеиъ

 

быль

 

выдвигать

 

главнымъ

 

образом']-

 

значеніе
благодати

 

вь

 

дѣлѣ

 

еиаеенія.

 

Поэтому

 

центръ

 

тяжести

всѣхъ

 

его

 

полом пческихъ

 

сочиненій

 

естественио

 

иада-

отъ

 

на

 

выясненіо

 

этого

 

вопроса.

 

Говоря

 

о

 

благодати.
оцъ

 

умалчиваетъ

 

о

 

свободе

 

воли,

 

]ілн

 

говорить

 

отры-

вочно,

 

кратко,

 

мимоходомъ.

 

Но.

 

какь

 

изъ

 

характера

его

 

ученія,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

многочисленных'].,

 

хотя

 

и

 

пе-

полныхъ

 

разъасненій

 

съ

 

очевидною

 

ясностію

 

слѣдуотъ,

что

 

онъ

 

і]с

 

обезличиваете

 

свободы

 

воли.

 

Напротивъ.
свободная

 

воля,

 

по

 

его

 

ученію.

 

является

 

другими,

 

дѣ-

ятолыіымъ

 

началом'],

 

вь

 

уетроеиіи

 

спасенія

 

человѣка.

Только

 

при

 

участін

 

свободы

 

во.іи

 

мыс.іимъ

 

нравствен-

но-разумный

 

иронесс'ь

 

спасепія.

Не

 

смотря

 

на

 

ясность

 

прнзнаваиія

 

Просперомъ
свободы

 

воли

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія,

 

полунелагіапе

 

пыта-

лись

 

обличить

 

его

 

въ

 

устраиеиіп

 

свободнаго

 

участія

че.іовѣка

 

вь

 

сю

 

личномъ

 

сиасеніи.

 

.Проеперъ.

 

какъ

вылю

 

сказано,

 

училъ,

 

что

 

свободная

 

воля

 

человѣка

такъ

 

повреждена

 

порвородньшъ

 

грѣхомъ,

 

щс\

 

не

 

мо-

жетъ

 

самостоятельно

 

начать

 

дѣло

 

сиасенін.

 

a

 

послѣ

обращеш'я

 

безеильпа

 

продолжать

 

совершеніе

 

сиаеенія

безъ

 

благодати.

 

Основываясь

 

на

 

этомъ,

 

полунелагіано

говорили,

 

что

 

Проеперъ

 

отріщаетъ

 

вообще

 

всякую

 

ак-

тивность

 

свободы

 

воли,

 

утверждая

 

о

 

ненреодолимомъ

дѣйетвін

 

на

 

нее

 

или

 

грѣха,

 

или

 

благодати

 

').

 

Отвѣчая

на

 

зто

 

обвиненіе,

 

Проеперъ

 

проводить

 

ту

 

мысль,

 

что

онъ,

 

въ

 

противоположность

 

пелагіапямъ

 

и

 

полу

 

пела -

гіанамъ,

 

основывающимъ

 

дѣ.іо

 

енаеонія

 

на

 

естественных-].

еилахъ

 

че.юнѣка,

 

ставить

 

спасительный

 

процесеъ

 

вь

-

і)

 

І)и

 

ingratis,

  

ѵ.

 

565-^Щ

 

Kpist.

 

;кІ

 

Rnf.

 

с.

 

XVII.



-

 

Ill

 

—

преимущественную

 

зависимость

 

отъ

 

благодати.

 

Самь

Богъ,

 

а

 

не

 

свобода

 

воли.чію

 

ого

 

ученію,

 

служить цент-

ромъ

 

сиасенія 1 ).

 

Эту

 

мысль

 

онъ

 

обосновьшаотъ

 

на

фактѣ

 

прароднтельскаго

 

грѣхонаденія.

 

До

 

грѣхопаде-

нія

 

человѣкъ

 

имѣлъ

 

полную

 

возможность

 

совершенство-

ван!

 

я:

 

у

 

него

 

было

 

свободное

 

наиравленіе

 

къ

 

добру
всѣхъ

 

его

 

цѣлостныхч.

 

силъ

 

и

 

способностей

 

и

 

содѣй-

ствіе

 

благодати.

 

Пое.іѣ

 

грѣхопаденія

 

всѣ

 

прпродныя

силы

 

человѣка

 

исказились,

 

онъ

 

получить

 

дурное

 

на-

правленіе

 

и

 

лишился

 

благодати.

 

Нзмѣнить

 

себя

 

и

 

стать

въ

 

первобытное

 

состояі]іе

 

человѣкъ

 

уже

 

не

 

пмѣлъ

 

силъ,

хотя

 

и

 

желалъ,

 

стремился,

 

пытался.

 

Находясь

 

въ

 

по-

стоянпомъ

 

«грѣховномъ

 

оньяненін».

 

человѣкъ

 

свыкает-

ся

 

со

 

своимъ

 

ложным'ь

 

нанрав.іеиіемъ

 

и

 

доходить

 

до

того,

 

что

 

перестаетъ

 

сознавать

 

ненормальность

 

своего

положенія

 

'-')..

 

Такое

 

состояніе

 

человѣка

 

Проеперъ
сравнивает!,

   

съ

 

состояніемъ

   

еумасшедніаго

 

человѣка,

КО'1'ОрЫЙ

    

«ЛЮбиГЬ

   

бо.іѢзНЬ

   

В'Ь

   

НеИСТОВСТВѣ

     

СОрДИОМЬ

 

и

гонить

 

врача»

 

я ).

 

гГ<мір|)ь

 

спрашивается,

 

подавляет-

ся-.'!

 

и

 

свобода

 

волн

 

благодатно,

 

выводящею

 

оо

 

изъ

 

не-

иормалыіаго

 

состоянія

 

и

 

направляющею

 

къ

 

истинному

ся

 

назначенное

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

нѣть.

 

Благодать

 

не

уничтожает"].,

 

не

 

етѣсняетъ

 

свободы

 

воли,

 

а

 

оказыва-

етъ

 

ой

 

своевременную

 

помощь.

 

содвйствіе.

 

Она

 

сііа-

саеть

 

человѣка,

 

„не

 

лишая

 

свободы

 

воли,

 

но

 

оево-

бодивгь

 

(отъ

 

грѣха)» 4 ).

 

Дал;е

 

и

 

у

 

младенцевъ,

 

нпчѣмъ

не

 

проявляющих'!,

 

своей

 

свободной

 

волн,

 

и

 

отчанн-

пыхъ

 

грѣшннковъ.

 

открыто

 

противящихся,

 

благодать

-

î)

 

De

 

ingratis,

 

v.

 

788—790

 

и

 

т.

 

д.

-)

 

ibid.

  

ѵ.

 

675—676.
»)

 

ibid.

   

V.

  

595—596.
*)

 

Epist.

 

ad

 

Ruf.

 

с.

 

IX.
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—

не

 

подавляетъ

 

свободы

 

воли.

 

«Если

 

посмотримъ»,

   

го-

воритъ

  

Проеперъ,

   

«благочестивымъ

   

взоромь

   

на

   

ту

часть

 

сыновъ

 

Божіихъ,

 

которые

 

сохраняются

   

къ

 

дѣ-

ламъ

 

благочеетія,

 

то

 

не

 

найдемъ-ли

   

мы

 

въ

 

нихъ

 

сво-

бодную

 

волю,

 

не

 

подавленную,

 

но

 

оживленную,

 

возрож-

денную

 

(поп

 

peremptum....

 

liberum

 

arbitriiim,sedrena-
tum) 1 ).

 

Для

 

болѣе

 

нагляднаго

 

выяснены

 

активііаго

 

участія
человѣка

 

въ

 

дѣлѣ

 

своего

 

спасенія,

 

Проеперъ

 

уподобляетъ
свободу

 

воли

 

человѣка

 

древу

 

познанія

 

добра

 

и

 

зла.

 

а

благодать

 

Христа

 

древу

 

жизни,

 

и

 

говорить:

   

«остере-

гайтесь

 

прежде

 

времени

 

срывать

 

съ

 

ломапыхъ

 

вѣтвен

воли

 

вредныя

  

яблоки:

  

зта

  

нища

 

васъ

 

не

 

обновить

 

и

не

 

сохранить

 

образъ

 

ангелоподобный....

 

Силою

 

и

 

пло-

дами

 

его

   

(древа

   

жизни—Христа)

   

должно

 

питаться,

что-бы

 

могъ

 

слабый

 

умъ,

 

приходя

 

въ

 

прежнее

 

состо-

ите,

 

пользоваться

 

собственными

    

добрыми

   

силами

 

и

во

 

Христѣ

 

обрѣтать

 

то,

 

что

 

потерялъ

 

въ

 

себѣ» -).ДѢ-

лая

 

такое

 

уподобленіе.

 

Проеперъ,

 

очевидно,

  

допуска -

етъ

 

присутствіе

 

въ

 

надшей

 

свободѣ

 

нѣкоторыхъ

   

доб-

рыхъ

   

задатковъ,

    

благодаря

    

чему

   

человѣкъ,

   

хотя

и

 

не

 

можетъ

   

самостоятельно

 

ни

 

начать,

   

ни

   

продол-

жать

 

спасенія,

 

однако

 

можетъ

 

склоняться

 

предъ

 

бла-

годатно

 

или

 

отвергать

 

ея

 

дѣйствіе.

  

Но

 

припысывая

 

та-

кое

 

значеніе

 

свободѣ

 

воли

 

въ

 

спаептелыюмъ

 

процесс*

человѣка,

   

Проеперъ

   

начало

   

епасенія

   

ириписываеть

безусловно

 

благодати:

 

сначала

   

благодать

 

дѣиствуетъ.

потомъ

 

свободная

 

воля

 

выражаетъ

 

то

 

или

 

иное

  

отно-

шеніе,

 

сначала

 

любовь

 

Божія

 

изливается

 

на

 

человѣка,

 

по-

томъ

 

человѣкъ

 

отзывается

 

на

 

любовь

 

Божію.

 

Доказавши
ато

 

подробно

 

изреченіями

 

св.

 

Писанія.

 

въ

 

заключение

 

Про-

»j

 

Epist.

 

ad

 

Rufm.

 

cap.

 

XVII.
a )

 

„De

 

ingratis",

 

v.

 

599—604.



-

 

из

 

—

еперъ говорить:

 

«но этой

 

нричинѣ,

 

безъ сомнѣнш,

 

въ чело-

вѣкѣ

 

можетъ

 

находиться

 

многое

 

похвальное

 

и

 

достой-
ное

 

удивленія,

 

которое

 

безъ

 

сердечной

  

любви

 

имѣетъ

подлинно

   

подобіе

   

благочестія,

   

не

 

имѣетъ

 

характера

истинности» 1 ).

 

Такое

 

взаимоотношеніе

 

благодати

 

и

 

сво-

боды

 

воли

 

и

 

значеніе

 

того

 

и

 

другого

 

начала

 

въ

 

спаси-

тельномъ

 

нроцессѣ

 

Проеперъ

 

особенно

 

прекрасно

 

ха :

рактеризуеть

 

въ

 

слѣдующихъ

 

выраженіяхъ:

    

«мы,

 

ма-

лое

 

стадо,

   

кроткіе

   

и

 

нѣжные,

   

боимся

 

опираться

 

на

высокое,

 

такъ

 

какъ

 

наше

 

довольство

 

отъ

 

Христа;

 

ес-

ли

 

что

 

мы

 

чувствуемъ

 

правильно,

 

то

 

мы

 

этимъ

 

обяза-
ны

 

Тому,

 

Кто

 

разрѣшаетъ

 

паши

 

оковы

   

и

 

устанавли-

вает!,

 

добро

 

вмѣсто

 

зла,

   

не

 

избирая

 

согласно

    

заслу-

ги,

 

но

 

дарствуя

 

съ

 

тѣмъ,

   

что-бы

   

избирать,

    

что-бы

явилась

 

причина

 

для

 

заслуги

 

отъ

 

полученнаго

   

и

 

что-

бы

 

отъ

 

данныхъ

  

мы

 

восходили

   

къ

 

долженствующему

быть

 

даннымъ,

 

возросли,

 

благодаря

 

рвенію,

  

и

 

что-бы

Богъ

 

былъ

 

однимъ

 

благомъ

 

для

 

всѣхъ» 2).

 

Такимъ

 

обра-
зомъ,

 

благодать,

 

но

 

ученію

 

Проспера,

   

не

 

дѣйствуетъ

на

 

человѣка

 

такъ,

 

что-бы

 

онъ

   

при

 

этомъ

   

оставался

совершенно

 

нассивнымъ

 

къ

 

ея

 

воздѣйствію.

  

Человѣкъ

принимаешь

 

дѣятельное участіе

 

въ

 

свѳемъ

 

спасеніи,

 

и,

следовательно ,

 

дѣло

 

спасенія

 

совершается

 

двумя

 

фак-
тора

 

ми- -благодатно

 

и

 

свободой

 

воли.

Свящ.

 

Е.

 

Кузнецовъ
.'

     

■

(

 

НродолжЫе

 

слѣдуетъ).

>)

 

Epist.

 

ab

 

Rufîn.

 

cap.

 

VIII.

*)

 

De

 

ingratis,

 

v.

 

694—702.



Борьба

 

православной

 

миссіи

  

съ

 

ламаиз-
мамъ

 

и

 

его

 

друзьями.

(Историчоскіп

 

обзоръ

 

деятельности

 

Забайкальской

 

ду-

ховной

  

миесіи)

.'Ja

 

пергодъ

   

сорокол/ьшія

    

(JS62— 1U02)

   

ея

   

еамостоя-

тельносаіи.

Съ

 

чувствомъ

 

глубокаго

 

уваженія

 

и

    

почтительности

    

по-
свящается

 

Преосвященнѣйшему

 

Меѳодію,

 

епископу

   

Забай-
кальскому

 

и

 

Нерчинскому.

{Записки

 

д/ытнвителтию

   

члена

   

православной

 

миссіи).

(Продолженіг

 

*).

Идите,

 

научите

 

веѣ

 

народы,

 

крестя

ихъ

 

во

 

имя

 

Отда

 

п

 

Сына,

 

н

 

Святаго
Духа,

 

уча

 

ихъ

 

соблюдать

 

нее,

 

что

 

Я
повелѣлъ

 

вамъ,

 

и

 

се,

 

Я

 

съ

 

вами

 

во

вся

 

дни

 

до

 

скончаиія

 

вѣка.

Матѳ.

 

XXVIII.

 

19--20.
Въ

 

мірѣ

 

скорбни

 

будете;

 

но

 

ерзайте.
Яко

 

Ляі.

 

нобѣднхъ

 

міръ.

 

.

Іоанн.

 

XVT,

 

33.
И

 

сіи

 

есть

 

побѣда.

 

побѣдившая

 

міръ.
вѣра

 

наша.
I.

 

loan

 

и.

  

V,

  

4.

Заботливо

 

Преосвященный

 

Мартиніамъ

 

Муратовскій

 

от-

носился

 

къ

 

искорененію

 

особенно

 

усилившагося

 

при

 

немъ

 

ла-

маизма

 

н

 

распространена

 

православной

 

вѣры

 

между

 

лама-

итами

 

Забайкалья;

 

въ

 

нродолженіе

 

всей

 

своей

 

службы

 

въка-

чествѣ

 

Начальника

 

Забайкальской

   

противпязыческой

   

миссін

*)

 

См.

 

„Заб.

  

Епарх.

 

Вѣд."

 

1903

 

г.

 

.V

 

5—6.
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out»

 

трудился

 

иадъ

 

тѣмъ,

 

что

 

осталось

 

камнемъ

 

преткновенін
и

 

у

 

его

 

преемниковъ.

 

Для

 

ламаитот,

 

онъ

 

употрѳблялъ

 

ксѣ

свои

 

силы:

 

вмѣстѣ

 

съ

 

миссіонерами

 

жсртвовалъ

 

своимт.

 

спо-

койствіемъ,

 

здоровьемъ

 

и

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

 

только

 

могъ,

 

стараясь

просвѣтить

 

блуждатощихъ

 

во

 

тьмѣ

 

певѣрія.

 

Въ

 

течеиіе

 

пер-

выхъ

 

днухъ.

 

лѣтъ

 

Лреосвящ.

 

Мартиніанъ

 

неустанно

 

посѣ-

щалъ

 

миссіонерскіе

 

станы,

 

ходидъ

 

но

 

юртамъ

 

нпородцевъ

 

да-

маитовъ,

 

весьма

 

сильно

 

и

 

убѣдительно

 

доказывалъ

 

имъ

 

шат-

кость

 

ихъ

 

вѣрованія,

 

рѣзко

 

и

 

основательно

 

раскрывалъ

 

предъ

ними

 

обманъ

 

н

 

шарлатанство

 

ламъ,

 

чрезвычайно

 

остро

 

опре-

вергалъ

 

всѣ

 

ихъ

 

нелѣпыя

 

возраженія;

 

но,

 

къ

 

сожалѣлію,

 

Пре-
освящ.

 

Мартнніанъ

 

не

 

имѣлъ

 

такихъ

 

благнхъ

 

успѣховъ,

 

какъ

его

 

предшественник!.

 

Веніампнъ

 

Благоиравовъ'.

 

Въ

 

виду

 

кру-

того

 

и

 

прямого

 

прар

 

своего

 

начальника,

 

миссіонеры,

 

боясь

строгаго

 

Владыку

 

и

 

сознавая

 

свое

 

безсиліе,

 

нерѣдко

 

скрыва-

ли

 

отъ

 

него

 

настоящее

 

положеніе

 

дѣлъ,

 

а

 

со

 

стороны

 

тюклоп-

ннковъ

 

ламаизма

 

были

 

употреблены

 

разныя

 

средства,

 

чтобы

избавиться

 

отъ

 

строгаго

 

архіерея.

 

Лолоясимъ,

 

всѣ

 

ухніцрепія

послѣднмхъ

 

не

 

сопровоягдались

 

желанными

 

для

 

ламаитовъ

уснѣхами,— доносы

 

и

 

ненріятности

 

не

 

вредили

 

самому

 

Пре-
освящ.

 

Мартиніану,

 

по

 

они

 

тяжело

 

отзывались

 

на

 

о. о.

 

мис-

сіонерахъ,

 

на

 

которыхъ

 

и

 

обрушивались

 

ламаиты,

 

вымещая

на

 

нихъ

 

свою

 

языческую

 

злобу

 

всякими

 

путями,

 

не

 

прене-

брегая

 

и

 

такими

 

средствами,

 

какъ

 

клевета

 

и

 

подкупъ.—„ Пре-

освященнѣйпіій

 

Веніаминъ

 

одинъ

 

могъ

 

поддерживать

 

огонь

въ

 

свѣточѣ

 

христіанства

 

въ

 

этомъ

 

дикомъ

 

и

 

злобномъ

 

краѣ,

а

 

я

 

скорблю

 

и

 

возмущаюсь

 

духомъ,

 

ибо

 

не

 

вижу

 

плодовъ

 

отъ

съмянъ,

 

засѣянныхъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

мной

 

недостойнымъ'"!...

Такъ

 

сѣтовать

 

Владыка

 

среди

 

окружающихъ

 

его

 

блн:>-

кнхъ

 

ему

 

лицъ

 

и

 

старался

 

найти

 

тотъ

 

ключъ,

 

которымъ

 

от-

гсрывалъ

 

Веніаминъ

 

Благонравовъ

 

сердца

 

свопхъ

 

будущнхь

овецъ

    

словесныхъ— иовообраіденныхъ

 

христіанъ-инородііевъ.
Между

   

тімъ

   

преимущества

    

послѣдняго

    

были

    

ясны

ВСѢМЪ

   

И

   

КаЖДОМу.

                                                                             

UiRflf;:

Преосвященный

 

Веніамииъ

 

обладалъ

 

счастливымъ

 

и.

 

мож-

но

 

сказать,

 

необыкновепяымъ

 

даромъ

 

слова,

 

деликатностью

обращен

 

ія

 

со

 

всѣми

 

и

 

непомѣрной

 

добротой.

 

Этотъ

 

даръ

 

ело-
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ва

 

и

 

вмѣстѣ

 

даръ

 

миесіонерскаго

 

проповѣдничества

 

составля-

ли

 

характеристическую

 

черту

 

его.

 

Когда

 

онъ

 

говорилъ,

 

рѣчь

его

 

лилась

 

рѣкой:

 

онъ

 

готовь

 

былъ

 

говорить

 

сряду

 

нѣсколь-

ко

 

часовъ

 

и

 

говорить

 

съ

 

увлечеяіемъ.

 

Никакое

 

общество

 

не

стѣсняло

 

его;

 

онъ

 

не

 

замыкался

 

въ

 

рамку

 

монашескаго

 

ас-

кетизма,

 

не

 

былъ

 

суровъ

 

и

 

грубъ,

 

былъ

 

одинаково

 

ласковъ

со

 

всѣми.

 

Самыя

 

горестны»

 

обстоятельства

 

и

 

неудачи

 

подѣ-

ламъ

 

миссіи

 

не

 

лишали

 

его

 

ровнаго

 

расположенія

 

духа

 

и

обычной

 

въ

 

дѣлѣ

 

энергін.

 

На

 

церковной

 

каѳедрѣ

 

онъ

 

былъ

неистощимъ

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

дазндателенъ.

 

Онъ

 

нри-

надлежалъ

 

къ

 

числу

 

тѣхъ

 

счастливыхъ

 

людей,

 

которые

 

не

нмѣютъ

 

нужды

 

въ

 

иодготовкѣ

 

и

 

размышленіи

 

о

 

дѣлѣ

 

на

 

ты-

сячу

 

ладовъ.

 

Одаренный

 

отъ

 

природы

 

обширнымъ

 

и

 

проница-

тельным!,

 

умомъ,

 

глубокимъ

 

и

 

снльнымъ

 

чувствомъ,

 

бы-

стрымъ

 

соображеніемъ,

 

рѣдкой

 

памятью,

 

Преосвящен-
ный

 

Веніамішъ

 

понималъ

 

всю

 

глубину

 

и

 

обширность

святого

 

дѣла

 

миссіи

 

и

 

выходилъ

 

съ

 

честью

 

нзъ

 

самыхъ

 

за-

труднителлныхъ

 

обстоятольствъ

 

дѣла.

 

Всегда

 

проникнутый

духомъ

 

сильной

 

вѣры

 

и

 

желаніемъ

 

добра

 

ближнему,

 

Преосвя-
щенный

 

Веніаминъ

 

такъ

 

живо,

 

такъ

 

ясно

 

и

 

убѣдительно

 

до-

казывалъ

 

всю

 

неосновательность

 

ламайскихъ

 

вѣроученій

 

и

приводилъ

 

къ

 

сознанію

 

самыхъ

 

ярыхъ

 

приверженцевъ

 

лама-

изма,

 

какъ

 

будто

 

іюслѣ

 

долгихъ

 

размышленій,

 

точныхъ

 

из-

слѣдованій

 

и

 

подготовки

 

онъ

 

совершалъ

 

это

 

благое

 

дѣло.—

Да,

 

это

 

былъ

 

рѣдкій

 

импровизаторъ

 

слова

 

и

 

дѣла.

 

Никакой
просвѣщенпый

 

и

 

высокопоставленный

 

покровитель

 

ламаизма

не

 

смущалъ

 

и

 

не

 

лишать

 

его

 

обычнаго

 

сиокойствія

 

и

 

вѣ-

ры

 

въ

 

святое

 

дѣло.

 

Внутренняя

 

чистота,

 

святость

 

содеря.анія ,

непререкаемая

 

истина,

 

полнота

 

и

 

основательность

 

доказа-

тельствъ, —все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

своею

 

ясностью,

 

силою

 

и

убѣжденіемъ

 

въ

 

устахъ

 

Преосвященнаго

 

Веніамина

 

являлось

равно

 

торжествующнмъ

 

и

 

побѣдоноснымъ

 

во

 

всякое

 

время

среди

 

христіанъ

 

и

 

среди

 

ламаитовъ,

 

ни

 

мало

 

не

 

завися

 

и

 

не

подчиняясь

 

духу

 

сихъ

 

нослѣднихъ.

 

II

 

Преосвящ.

 

Мартиніанъ

имѣлъ

 

волю

 

крѣпкую,

 

мужественную,

 

облеченную

 

характе-

ромъ

 

священнаго

 

величія

 

и

 

владычества

 

духовнаго;

 

но

 

если

училъ

 

онъ,

 

то

 

слово

 

его

 

назиданія

 

вліяло

 

на

 

ламаитовъ

 

какъ

ударъ

 

камігя

 

въ

 

ихъ

 

черствое

 

языческое

   

сердце,

 

который

 

за-



—

 

1

 

IT

дѣвалъ

 

ихъ

 

непомѣрное

 

самолюбіе.

 

Убѣждалъ

 

ли

 

онъ, —ого

убѣжденіе

 

было

 

сильно

 

и

 

сурово:

 

обличалъ-ли

 

онъ, —его

 

об-

личеніе

 

порая^ало

 

сердце

 

и

 

возбуждало

 

невольное

 

раскаяніе:

угрожалъ-ли

 

онъ, —его

 

угроза

 

наводила

 

ужасъ

 

и

 

удаляла

 

отъ

пего

 

слушателей.

 

Между

 

тѣмъ

 

обращепіе

 

Веніамина

 

Благо-

иравова

 

имѣло

 

глубокое»

 

вліяніе

 

на

 

закоренѣлыхъ

 

ламаитовъ,

заставляло

 

ихъ

 

прійтн

 

въ

 

себя

 

и

 

подумать

 

о

 

своей

 

душѣ,

 

къ

нему

 

шли.

 

а

 

не

 

удалялись

 

въ

 

страхѣ.

 

Я

 

не

 

хочу

 

умалить

достоинствъ

 

Преосв.

 

Мартиніана

 

Муратовскаго

 

и

 

возвысить

Преосв.

 

Веніамипа

 

Ьлагоправова;

 

оба

 

Владыки

 

настолько

 

вы-

соко

 

стоять

 

въ

 

общественномъ

 

мнѣніи,

 

что

 

не

 

мнѣ,

 

простому

бытописателю

 

о

 

состояніи

 

Забайкальской

 

противоязыческой

 

мис-

сіи

 

за

 

послѣднее

 

сороколѣтіе, рисовать

 

сравнительную

 

характе-

ристику

 

обоихъ

 

преосвященныхъ

 

миссіонеровъ;

 

но,

 

желая

 

дать

вѣрный

 

матеріалъ

 

будущему

 

историку,

 

я

 

преслѣдую

 

одну

цѣль—правдиво,

 

на

 

сколько

 

могу,

 

выяснить

 

состояніе

 

миссіи

Забайкалья

 

за

 

указанное

 

время.

 

Высшую

 

славу

 

миссіи

 

За-

байкалья

 

составляетъ

 

проповѣдничество

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

свя

тителя

 

Ишюкентія,

 

иерваго

 

Епископа

 

Иркутскаго

 

и

 

чудо-

творца

 

и

 

перваго

 

архипастыря,

 

извѣдавшаго

 

тяжелый

 

трудъ

миссіонерства

 

среди

 

иптригъ

 

и

 

людскихъ

 

страстей;

 

достой -

ігьТпнимъ

 

преемнпкомъ

 

его

 

можно

 

справедливо

 

наречь

 

Про-

освяш.

 

Веніамина

 

Ьлаіонравова,

 

при

 

которомъ

 

духъ

 

миссіо-

перства

 

ожилъ

 

въ

 

Забайкальѣ.

 

Онъ

 

устроилъ

 

11

 

миссіонер-

скихъ

 

становъ

 

и

 

съ

 

1862

 

года

 

по

 

1868

 

годъ

 

просвѣтилъ

 

св.

крещеніемъ

 

2177

 

душъ.

 

ІГреемникъ

 

его,

 

Преосв.

 

Мартиніанъ

 

Му-

ратовскій

 

шелъ

 

уже

 

по

 

проложенному

 

пути

 

и

 

вътеченіе

 

девяти-

летней

 

службы

 

своей

 

сумѣлъ

 

иросвѣтить

 

съ

 

помощію

 

администра-

ціи

 

2948

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Но

 

тутъ

 

уже

 

на

 

первомъпланѣ

 

было

 

ко-

личество

 

новсобращепныхъ,

 

а

 

не

 

сила

 

внутренняго

 

убѣжде-

нія,

 

покоящегося

 

па

 

сознаніи

 

великости

 

и

 

святости

 

христі-

аяскаго

 

вѣроученія:

 

это

 

Оыли

 

христіане

 

не

 

по

 

призванію,

 

а

по

 

волѣ

 

сильныхъ

 

міра

 

сего.

(Лѵодолженіс

 

слѣдуетъ).

Могучъ

 

(В.

 

В.

 

Не— й).



Кашимъ

 

учитвляиъ

 

и

 

учительницам

шшъ

 

грамоты.
И]Н)(Н)лжс)і\<'

 

" ).

б)

   

Честолюбивы іі

 

ре'аенОкъ.

Когда

 

ребенку

 

съ

 

.малым,

 

іѣтъ

 

дома

 

напѣваютъ,

 

что

 

оігь

хорошъ.

 

ито

 

онъ

 

лучше

 

другпхъ,

 

когда

 

предъ

 

посторонними

постоянно

 

хвалить

 

его

 

и

 

пересчитывают!,

 

его

 

достоинства,

восхищаются

 

имъ.

 

когда,

 

такимъ

 

оПрнзомъ.

 

съ

 

самаго

 

ран-

няго

 

возраста

 

развивается

 

въ

 

робенкѣ

 

чеетолюбіе.

 

то

 

это

 

дитя

и

 

въ

 

школѣ

 

продолжает!,

 

стремиться

 

быть

 

лучше

 

другнхъ.

Всегда

 

чистый,

 

онрятныгі.

 

всегда

 

спокойный

 

и

 

увѣренный,

по

 

ученію

 

всегда

 

исправный

 

и

 

точный,

 

ребенокъ

 

съ

 

често-

любивымъ

 

характером!,

 

всегда

 

и

 

но

 

отношеііію

 

къ

 

учащимт.

ночтителенъ.

 

никогда

 

не

 

боится

 

ихъ.

 

но

 

и.

 

какъ

 

говорится,

не

 

лѣзетъ

 

на

 

глаза.

 

Среди

 

товарище!!,

 

какъ

 

въ

 

ученіи,

 

такъ

и

 

въ

 

играхъ.

 

онъ

 

всегда

 

старается

 

бытй

 

иервьшъ.

 

онъ

 

не

выскочка,

 

не

 

навязывается,

 

но

 

всякііі

 

разъ

 

дѣло

 

ставить

 

такъ,

чтобы

 

его

 

сами

 

товарищи

 

признали

 

первым ъ.

 

чтобы

 

они

 

сами

пригласили

 

его

 

руководить

 

ими

 

и

 

т.

   

д.

Въ

 

сельской

  

іпко.іТ.

 

дѣтей

 

ci.

 

честолюбивым!,

 

характером!.

*)

 

См.

 

«сЗаб.

  

Іміарх.

 

Вѣд.»,

 

1903

 

г..

 

„VîjNs

 

5—6.



Hi)

бываетъ

 

также

 

не

 

особенно

 

много,

 

но

 

ідѣ

 

они

 

бываютъ,

 

то

почти

 

всегда

 

бываютъ

 

одними

 

изъ

 

лучшихь

 

учениковъ.

 

Въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

такой

 

ребенокъ

 

провинится,

 

учите-

лю

 

необходимо

 

щадить

 

его

 

самолюбіе

 

лучше

 

мирно

 

нобе-

сѣдовать

 

съ

 

нимъ

 

на-едйнѣ,

 

и

 

довольно:

 

если

 

честолюбивый

мальчикт.

 

или

 

дѣвочка

 

отъ

 

души

 

иообѣщаіотъ

 

но

 

повторять

сдѣланнаго,

 

то

 

надо

 

вьрнть

 

данному

 

слову:

 

этимъ

 

довѣріемъ

будетъ

 

ребенокъ

 

дорожить

 

и

 

воздержится

 

гораздо

 

лучше,

 

чѣмь

если

 

бы

 

онъ

 

перенес ь

 

десять

 

наказаній.

 

Правда,

 

чеетолюбп-

кыіі

 

характер!,

 

нмѣетъ

 

недостатки — честолюбивый

 

ребенокъ

 

не

всегда

 

бываетъ

 

сострадателен!.,

 

да

 

въ

 

глубпнѣ

 

души

 

онъ

 

и

 

за-

вистливый,

 

хотя,

 

шірочемь.

 

онъ

 

и

 

старается

 

свою

 

завистли-

вость

 

не

 

обнаруншвать.

 

Вообще,

 

этотъ

 

ребенокъ

 

вездь

 

ста-

рается

 

для

 

себя,

 

только

 

въ

 

иѣсколько

 

болѣе

 

приличной

формѣ.

 

чѣмъ

 

лицемѣръ.

 

lin -атому

 

необходимо

 

въ

 

немъ

 

по-

степенно,

 

нутемъ

 

еерьезныхъ

 

задушевных!,

 

бесѣдъ.

 

развивать

релнгіозность

 

и

 

хрнстіанекое

 

смиреніе.

 

показывая

 

на

 

примѣ-

рахъ.

 

что

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ничего

 

возвышеннее

 

и

 

почетнѣе

христіанскаго

 

сми])енія;

 

слѣдуетъ

 

также

 

указывать

 

на

 

иримѣры

самоотверженной

 

любви

 

и

 

учителю

 

самому

 

стараться

 

быть

примѣромъ .

(>)

 

Доуюоуишші

 

ребенокъ.

Самый

 

хорошііі.

 

самый

 

желательный

 

п

 

также

 

часто

 

встре-

чающийся

 

в

 

і,

 

сельгікби

 

школе

 

характеръ — зто

 

характер!»

 

добро-

душнаго

 

]>ебенка.

 

Это —добродушный,

 

не

 

злопамятливый

 

ребе-

нок!.,

 

прежде

 

всего

 

Врать

 

всякой

 

ссоры,

 

всякаго

 

наснлія,

 

а

 

потому

почти

 

со

 

всѣми

 

товарищами

 

живетъ

 

въ

 

дружбе.

 

Вщючемъ.

 

онъ

правдивый

 

и

 

открытый,

 

не

 

любить

 

лицемѣровъ

 

и

 

вышучиваетъ

и

 

высмѣиваетъ

 

ихъ

 

предъ

 

товарищами,

 

очень

 

мѣтко

 

подме-

чая

 

слабости

 

каждаго.

 

Вообще,

 

онъ

 

даже

 

и

 

учителя

   

неенра-
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ведливаго

 

или

 

не

 

добраго

 

иногда

 

вышучивает!»

 

среди

 

своихъ

товарищей,

 

очень

   

ловко

  

подмечая

 

его

 

слабый

  

стороны.

 

Въ

играхъ

 

онъ

 

—

 

душа

 

игроковъ,

 

въ

 

классе

 

аккуратенъ

 

и

 

внн-

мателенъ,

 

во

 

все

 

объясненія

 

учителя

 

вдумывается,

 

все

 

ста-

рается

 

понять,

 

узнать,

 

всему

 

найти

 

основаніе.

 

Онъ

 

скроменъ,

не

 

выскочка,

 

и

 

потому

 

на

 

уроке,

 

хота

 

многимъ

 

интересуется

и

 

на

 

многое

 

въ

 

объяененіяхъ

 

учителя

 

нашлось

 

бы

 

у

 

него

 

ие-

доуменныхъ

   

вопросовъ,

   

самъ

    

не

    

предложит!»

    

учителю

ни

 

одного

   

вопроса,

   

потому

 

что

 

онъ

 

не

 

хочетъ

  

выделяться

изъ

 

общей

 

среды:

 

скорее

 

онъ

 

подскажетъ

 

вонросъ

 

лицемѣру

или

 

настроить

 

другого

 

товарища

 

спросить

 

учителя,

 

но

 

самъ

останется

 

незаме ченнымъ.

 

По

 

успехамъ

 

онъ

 

бываетъ

 

лучше

всегда

 

по

 

темъ

 

предметами,

 

где

 

надо

 

больше

 

понимать,

 

чемъ

учить;

 

къ

 

товарищамъ

 

онъ

 

всегда

 

отзывчивъ

 

и

 

въ

 

горе

 

го-

товь

 

помочь,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

пришлось

 

во

 

многомъ

 

и

 

отказать

себе;

 

онъ

 

безкорыстенъ

 

и

 

съ

 

товарищемъ

 

готовъ

 

поделиться

носледнимъ

 

кусочкомъ ,

 

о

 

завтрашнемъ

 

дне

 

онъ

 

мало

 

заботится.

Онъ

 

религіозенъ

 

и

 

любить

 

храмъ

 

Божій:

 

впрочемъ,

 

если

 

онъ

выросъ

 

въ

 

такой

 

среде,

 

где

 

къ

 

храму

 

Божію

 

относились

 

не-

уважительно,

 

то

 

и

 

онъ

  

къ

 

нему

   

относится

  

легкомысленно:

склонить

 

его

 

и

 

въ

 

атома,

 

случае

 

къ

 

уваженію

 

храма

 

Божія

не

 

особенно

  

трудно.

   

Учитель

  

въ

 

отношеніи

 

къ

 

такому

 

ре-

бенку

 

обращаться

 

долженъ

 

съ

 

полною

 

любовію,

 

всегда

 

спо-

койко

 

и

 

главное

   

разсудптельно.

  

долженъ

  

выяснить

 

ему

 

всѣ

его

 

недостатки.

 

Съ

 

этимъ

 

ребенкомъ

  

надо

 

обращаться

 

такъ-

же

 

серьезно,

 

какъ

 

и

 

съ

 

взрослым!,

 

человѣкомъ.

 

Напротив!.,

если

 

стеснять

 

свободу

 

такого

 

ребенка,

 

надоедать

 

ему

 

постоян-

ными

 

указаніями

 

на

 

разныя

 

правила,

 

либо

 

угрозами

 

и

 

нака-

заніями

 

заставлять

 

его

 

делать

 

то

 

или

 

иное,

   

если

 

требовать

оть

 

него

 

пол

 

наго

 

повиновенія

 

безъ

 

всякихъ

 

разсужденій,

   

то

жизнь

  

этого

   

ребенка

  

не

 

вогнать

  

въ

 

определенный

   

рамки :

надо

 

ему

 

все

 

разъяснить

 

да

 

доказать;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ
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онъ

 

самъ

 

вооружится

 

противт»

 

учителя

 

и

 

вступить

 

почти

 

въ

открытую

 

борьбу,

 

и

 

въ

 

неровной

 

борьбе

 

иотомъ

 

можетъ

 

оже-

сточиться.

 

(Почти

 

все

 

злобно

 

забитыя

 

дети,

 

при

 

надлежа-

щемъ

 

обращеніи

 

дома,

 

могли

 

бы

 

быть

 

добродушными

 

детьми).

Какъ сказано

 

было

 

относительно

 

темпераментовъ,чтовъчи-

стомъ

 

виде

 

они

 

не

 

бываютъ,

 

такъ

 

равнымъобразомънадо

 

ска-

зать

 

и

 

о

 

двтскихь

 

характерахъ,

 

что

 

они

 

бываютъ

 

весьма

 

разнооб-
разны.

 

Приведенные

 

выше

 

характеры

 

изображены

 

съ

 

одной

стороны,

 

такъ

 

что

 

въ

 

школахъ

 

какой

 

нибудь

 

мальчикъ

 

или

девочка

 

могутъ

 

только

 

напоминать

 

эти

 

характеры,

 

но

 

подхо-

дить

 

нодъ

 

какой

 

либо

 

изъ

 

указанных!,

 

характеровъ

 

цели-

ком!»

 

едва

 

ли

 

будутъ

 

часто.

 

Во

 

всякомъ

 

случае

 

приведенный

неболыпія

 

заметки

 

о

 

дЬтскихъ

 

характерахъ,

 

надѣемся,

 

помо-

гутъ

 

иному

 

учителю

 

делать

 

наблюденія

 

за

 

жизнію

 

детей.

Не

 

наблюдагощій

 

за

 

детскою

 

жизнію

 

учитель

 

будетъ

 

всегда

илохимъ

 

учителем!.:

 

онъ

 

будетъ

 

учить,

 

будетъ

 

воспитывать,

не

 

зная

 

съ

 

кемъ

 

имѣетъ

 

дело,

 

будетъ

 

почти

 

слѣпымь

 

ру-

ководителем!..

В.

 

Воспитывающее

 

обученіе.

Релшіо,шо-н])авственное

  

восншѵаніс

 

въ

 

школѣ.

Въ

 

основе

 

всего

 

школьнаго

 

воспитанія,

 

безъ

 

сомненія

должна

 

быть

 

религіозность.

 

Наша

 

Матерь

 

Св.

 

Церковь

 

встре-

чает!»

 

насъ

 

молитвою

 

къ

 

Богу

 

при

 

рожденіи,

 

при

 

крещеніи,

въ

 

жизни

 

питаетъ

 

насъ

 

Св.

 

Таинствами,

 

благословляетъ

брачную

 

жизнь,

 

благословляетъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

всякое

 

доброе

дело,

 

утѣшаетъ

 

въ

 

горе,

 

делить

 

нашу

 

молитвенную

 

радость,

да

 

и

 

на

 

смертномъ

 

одре

 

она

 

же,

 

Св.

 

Церковь,

 

напутствуетъ

насъ

 

и

 

проводить

 

въ

 

загробную

 

жизнью.
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Гнида

 

вся

 

жизнь

 

наша

 

такъ

 

тѣсно

 

связана

 

съ

 

религіей.
сь

 

цсрковію,

 

то.

 

разумеется,

 

и

 

детей

 

необходимо

 

восниты-

нать

 

ш,

 

духѣ

 

церкви

 

и

 

религіи,

 

поучать

 

ихъ

 

жить

 

такъ,

какъ

 

ве.іитъ

 

Св.

 

церковь,

 

иначе

 

говоря,

 

необходимо

 

дѣтей

научать

 

жить

 

нравственно.

 

А

 

где

 

ребенку

 

научиться

 

всему

.пому,

 

какъ

 

не

 

въ

 

щщл%1

 

Школа

 

такимъ

 

образом

 

и

 

должна

быть

 

въ

 

самой,

 

близкой

 

связи

 

съ

 

церковію.

ШЬьиЩІе

  

учениками

 

('юіослуженіи.

Hi,

 

цѣдихъ

 

религіознаго

 

воспитанія

 

детей

 

въ

 

школе

 

не-

иомцимо.

 

чтобы

 

дети

 

полюбили

 

храмъ

 

Божій.

 

чтобы

 

любили

ходить

 

къ

 

богослужсніямъ.

 

Для

 

этого

 

въ

 

каждый

 

праздник!»

все

 

ученики

 

и

 

учитель

 

должны

 

обязательно

 

бывать

 

въ

 

церкви.

Кг.ш

 

же

 

школа

 

оть

 

црихрдскаго

 

храма

 

далеко,

 

то

 

дети

 

должны

отираться

 

или

 

въ

 

приписной

 

церкви,

 

если

 

она

 

есть

 

въ

 

се-

лешн.

 

или

 

просто

 

въ

 

школе

 

и

 

провести

 

утреннее

 

время

 

въ

молитве

 

ci.

 

церковным!,

 

чтеніемъ

 

и

 

иѣніемъ;

 

въ

 

болыніе

 

же

праздники

 

учитель

 

и

 

школьники

 

далекаго

 

отъ

 

церкви

 

селенія

хорошо

 

сделають,

 

если

 

вместе

 

все

 

пойдутъ

 

помолиться

 

въ

приходскую

 

церковь

 

и,

 

такимъ

 

образом!.,

 

устроить

 

школьное

паломничество.

 

Вт»

 

храме

 

Божіемъ

 

дети

 

должны

 

понимать

(учитель

 

пчь

 

до.тженъ

 

разъяснить

 

это),

 

что

 

они

 

стоять

 

предъ

лицомъ

 

Самого

 

Бога

 

и

 

что

 

поэтому

 

должны

 

стоять

 

чинно.

молиться

 

не

 

торопясь,

 

а

 

крестное

 

знаменіе

 

творить

 

правильно.

Стоить

 

вь

 

храме

 

дети

 

должны

 

ближе

 

къ

 

алтарю —они,

 

дети,

инмъ,

 

взрослым!»

 

указаны

 

въ

 

примерь

 

Самимъ

 

Спасителем!»:

пусть

 

и

 

вь

 

храмт;

 

Божіемъ

 

они

 

будутъ

 

молящимся

 

приме-

ром!,

 

на

 

глазахъ.

 

Какъ

 

более

 

близкія

 

къ

 

Богу,

 

дети

 

и

 

въ

богослуженіи

 

пусть

 

принимают!»

 

более

 

близкое

 

участіе:

 

те

ученики,

 

которые

 

ведутъ

 

себя

 

лучше,

 

пусть

 

прислуживают!»

нь

 

алтаре— иодаютъ

 

кадило,

 

носить

 

подсвечники,

 

подаюгь

теплоту

 

и

 

т.

  

и.

  

Въ

 

нрпслуживаніи

   

полезно

   

наблюдать

  

оче-
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редь,

   

иричемъ

   

особенно

   

шаловликыхъ

 

детей

 

или

  

ведущим,

себя

 

не

 

хорошо

 

можно

 

не

 

включать

 

въ

 

очередь,

  

пока

 

они

 

не

будуть

 

вести

 

себя

 

лучше.

 

Такой

 

норядокъ

 

можеть

 

быть

 

одною

изъ

 

меръ

 

иоощренія

 

двтеп

 

въ

 

ихъ

 

благонравіи.

  

Кроме

 

гот.

необходимо,

 

чтобы

   

дети-школьники

 

въ

 

храме

 

Божісмъ

   

уча-

ствовали

  

въ

 

чтенін.

 

пеніи

 

при

 

богослуженіи.

  

Чтепіе

 

каждому

должно

 

быть

 

даваемо

 

но

 

си.іамъ.

   

Ііеніе

 

же

 

школьников!,

 

вь

церкви,

    

где

 

возможно,

   

конечно,

   

хорошо

   

вводить

   

хоровое.

но

 

хорь

  

устроить

   

можеть

 

не

 

всякій

   

учитель

   

или

  

учитель-

ница,

 

да

  

и

 

устроенный

   

однимъ

   

учителем ь

   

хорь

   

не

 

нсякіи

сведуюіцпІ

   

учитель

 

въ

 

состояніи

  

будетъ

 

поддержать,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

въ

 

-церковной

   

школе

   

лучше

   

вводить

   

общее

   

ігі.ше

пусть

 

всѣ

 

учащіеея

  

поютъ

 

съ

 

ігЬвцомъ

  

или

   

псаломщиком ь

къ

 

одинъ

   

голос ъ

  

все,

 

что

 

знаютъ.

   

Если

 

въ

 

храм I»

 

введено

общее

 

нѣніе

 

учениковь.

 

то

 

чрезъ

 

годовъ

 

5

 

вь

 

церкви

 

можно

будетъ

 

разечитывать

 

уже

 

на

 

общее

 

пѣніе

 

всехъ

 

прихожаиь.

Начинать

 

можно

 

общее

 

иТ.ше

 

учениковь

 

съ

 

самаго

 

пропою

сначала,

  

наирим.,

 

за

 

литургіей

   

петь

 

одну

 

великую

 

окгенію.

іютомъ

 

пробовать

 

nf,iiie

 

Символа

 

Веры,

 

молитвы

 

Господней,

a

 

затѣмъ

  

учащіеея

 

постепенно

  

научатся

 

иѣгь

 

и

 

всю

 

дітур-

тію.

 

Незнакомый

 

ііеснЬііБнія

 

(стихиры,

 

догматики)

 

можно

 

пТ.ть

съ

 

кононархомь

 

*).

 

Съ

 

введеніемт»

 

же

 

въ

 

храме

  

общего

 

ігь

нін

 

мы

 

будемъ

 

ближе

 

кь

 

еловамъ

 

отъ

 

нашего

 

же

 

имени

 

про-

износимаго

 

молитвеннаго

 

воззванія—

 

«И

 

даждь

 

намь

 

едшгг.ми

усты

 

и

 

единьмъ

 

сердцемъ

 

славити

 

и

 

восгіѢвати

 

пречестііие

 

и

великолепное

 

имя

 

Твое.

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Свята

 

Но

 

Духа.

 

ныне

и

 

присно

 

и

 

во

 

веки

 

в'ьковъ.

  

Аминь".

*)

 

Готоинщіеся

 

пѣть

 

сначала

 

веѣ

 

выслушиваютъ,

 

что

 

громко,

ксно

 

и

 

звонкимь

 

голосомъ

 

нрочитаетъ

 

кононархъ,

 

и

 

нотомъ

 

:по

 

/Кг

самое

 

всѣ

 

поютъ

 

на

 

гдасъ;

 

затѣиъ

 

кононархъ

 

чнтаетъ

 

дальше

 

пред-

ложеніе,

 

певцы

 

опять

 

такъ

 

же

 

поютъ

 

нослѣ

 

него

 

и

 

т.

 

д.

 

до

 

конца

пішіры.
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Релжгозпо-фсівствекное

 

чтеніе.

Для

 

воспитанія

 

детей

 

въ

 

духе

 

церковном!,,

 

вь

 

духе

 

ре-

лигіи.

 

неебходимо

 

въ

 

детях

 

ь

 

развить

 

и

 

навыкъ

 

и

 

любовь

 

къ

чтенію

 

поучительному,

 

назидательному.

 

Детямъ

 

безъ

 

руко-

водства

 

учителя

 

трудно

 

подбирать

 

для

 

чтенія

 

назидательный

статьи

 

и

 

усвоить

 

навыкъ

 

въ

 

такомъ

 

чтеніи.

 

поэтому

 

прежде

всего

 

учителю

 

и

 

нужно

 

ученикам!»

 

указывать

 

для

 

нрочтеніи

статьи

 

или

 

книжки.

 

Затѣмъ

 

вь

 

праздники

 

хорошо

 

будетъ

делать

 

учитель,

 

если

 

будетъ

 

устраивать

 

въ

 

школе

 

религіоз-

но-нравственныя

 

чтенія.

 

Читаться

 

могутъ

 

здесь

 

Св.

 

Иисаніе.

Евангеліе,

 

житія

 

святыхъ,

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

и

 

цер-

ковной

 

исторіи,

 

изъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

географіи.

 

а

 

также

могутъ

 

читаться

 

и

 

поучительные

 

разсказы

 

изъ

 

русскаго

 

на-

роднаго

 

быта

 

и

 

изъ

 

быта

 

других ь

 

народовъ.

 

Чтеаія

 

эти

 

по-

могут!,

 

развитію

 

въ

 

детяхъ

 

навыка

 

къ

 

религіозно-нравствен-

ному

 

и

 

вообще

 

поучительному

 

чтенію.

Молитші.

Каждое

 

дело

 

ученики

 

должны

 

начинать

 

молитвой,

 

молит-

вой

 

и

 

кончать.

 

Молитвой

 

же

 

должно

 

начинаться

 

и

 

ученіе.

Въ

 

начале

 

учебнаго

 

года

 

поэтому

 

и

 

надо

 

приглашать

 

всех!»

детей

 

на

 

молебенъ.

 

а

 

такъ

 

же

 

молебномъ

 

надо

 

и

 

заканчи-

вать

 

учебный

 

год!..

Каждый

 

день

 

въ

 

шко.іі

 

также

 

долженъ

 

начинаться

 

мо-

литвою

 

—

 

читаться

 

должны

 

утром

 

ь

 

предъ

 

уроками

 

утрсннія

молитвы

 

по

 

учебному

 

часослову,

 

а

 

по

 

окончанін

 

всѣіъ

 

днев-

ныхъ

 

уроковъ

 

но

 

учебному

 

же

 

часослову

 

молитвы

 

вечернія .

Такъ

 

это

 

требуется

 

и

 

введеніемъ

 

въ

 

программы

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ.

 

Во

 

время

 

молитвъ

 

(утреннихъ

 

и

 

вечер-

нихъ)

 

молитвы

 

Царю

 

небесный.

 

Отче

 

нашъ.

 

Богородице

 

Дево.

Спаси

  

Господи,

   

тропарь

   

мѣстночтимому

  

святому,

 

Достойно
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есть

 

и

 

Символъ

 

вѣры

 

было

 

бы

  

благопристойнѣе

   

пѣть

 

—

 

съ

пѣніемъ

    

чтеніе

   

болѣе

   

располагаетъ

 

дѣтей

 

къ

 

молитвѣ.

 

Во

время

   

молитвъ

   

должна

  

быть

 

предъ

  

иконой

 

зажигаема

 

так-

же

 

лампадка,

 

гдѣ

 

имѣется,

 

или

 

восковая

 

свѣча.

 

Молитва

 

по

внѣшней

 

обстановкѣ

 

должна

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

приближаться

къ

 

церковной

 

молитвѣ

 

(службѣ);

 

ученики,

 

гдѣ

 

можно,

 

должны

стоять

 

рядами,

 

тихо

 

и

 

благоговѣйно,

 

a

 

чтеніе

  

должно

  

быть

иѣвучее.

  

внятное

 

и

 

неспѣшное.

 

Во

 

время

 

пѣнія

 

молитвъ

 

не-

обходимо

 

слова

 

выговаривать

 

отчетливо.

 

Вездѣ

 

во

 

время

 

мо-

литвъ

 

и

 

богослуженій

 

учитель

  

долженъ

 

быть

 

съ

 

учениками:

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

out.

 

подаетъ

 

примѣръ

 

дѣтямъ.

 

Если

 

бы-

ваетъ

 

на

 

мозитвѣ

 

священникъ,

 

то

 

его

 

присутствіе

 

и

 

участіе.

въ

   

молитвѣ

   

также

   

можетъ

    

дѣйствовать

   

на

   

дѣтей

   

очень

благотворно,

 

особенно,

 

если

 

онъ

 

облачается

 

въ

 

эпитрахиль

 

и

дѣлаетъ

   

возгласы.

  

Въ

  

нѣкоторыхъ

   

школахъ,

   

кромѣ

   

того,

устанавливается

   

хорошій

   

обычай

   

читать

 

нослѣ

 

каждой

 

мо-

литвы

 

Евангеліе

 

дневное

 

и

 

послѣ

  

чтенія

 

вести

 

краткую

 

бе-

сѣду

 

на

 

евангельское

 

чтеніе.

 

Наконецъ,

 

къ

 

утреннимъ

 

и

 

ве-

чернимъ

   

молитвамъ

  

нисколько

   

не

 

возбраняется

   

ходить

  

въ

школу

 

и

 

постороннимъ:

   

нѣкоторыя

   

старушки

   

дѣлаютъ

 

это

весьма

 

охотно.

 

Затѣмъ,

 

каждый

 

урокъ

 

долженъ

 

начинаться

 

и

кончаться

 

молитвой.

 

Обыкновенно

 

въ

 

школахъ

 

Министерства

Народнаго

 

ІІросвѣщенія

 

и

 

земскихъ

 

читаютъ

 

молитвы

 

«Пре-

благій

   

Господи»

   

и

 

«

 

Благо

 

даримъ

   

Тебѣ

  

Создателю»,

 

но

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

за

 

лучшее

 

признается

 

читать

 

освящен-

ныя

 

церковнымъ

 

употребленіемъ

   

молитвы

 

Св.

 

Духу

 

—Царю

небесный

 

и

 

Пр.

 

Богородицѣ —Достойно

 

есть;

 

хорошо

 

молитвы

эти

 

каждый

 

разъ

 

пѣть.

 

Читать

 

молитвы

 

должны

 

старшіе

 

уче-

ники

 

по

 

очереди.

 

Если

 

же

 

школа

 

только

 

что

 

открыта

 

и

 

умѣю-

шихъ

 

читать

 

по

 

славянски

 

нѣтъ,

 

то

 

молитву

 

читать

 

долженъ

на

 

ііервыхъ

 

порахъ

 

самъ

 

учитель

 

или

 

учительница.
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Народныя

 

молитвы.

Пишущему

 

;>тіі

 

строки

 

приходилось

 

отмѣчать

 

\)

 

о

гуіцествованіи

 

въ

 

средѣ

 

иѣкоторыхъ

 

паших'ь

 

(За

 

бай-

кальскихъ)

 

крестьян'!,

 

мо.інтвъ,

 

составляемых'!.,

 

очевид-

но,

 

самимъ

 

иародомъ.

 

Тогда

 

же

 

были

 

приведены

 

«мо-

литвы»:

 

«Ангелу

 

хранителю»

 

и

 

«Нпкитѣеи.

 

мученику».

По.

 

какъ

 

оказывается,

 

народное

 

творчество

 

въ

 

указанной
области

 

далеко

 

не

 

исчерпывается

 

этими

 

двумя

 

создані-

ями

 

народнаго

 

благочостія.

Съ

 

развптісмъ

 

г|)амогпюсти,

 

кргда

 

пародъ

 

доста-

точно

 

ознакомится

 

съ

 

церковными

 

молитвами,

 

молит-

вы

 

народный,

 

вѣронтно.

 

исчезнуть-забудутся.

.Аіежду

 

тѣмъ.

 

дли

 

характеристики

 

умственпаго

 

и

ролигіозно-нравствеішаго

 

состоял ін

 

напінхъ

 

крестьянь

такія

 

молитвы

 

не

 

безцѣнны.

Предо

 

мной

 

лежитъ

 

теперь

 

рукописный

 

«мо.титвен-

никъ»,—къ

 

еожалѣнію.

 

безь

 

начала

 

и

 

конца

 

и

 

на-

столько

 

загрязпепъ

 

руками

 

усордныхъ

 

читателей,

 

что

много

 

изт.

 

наппсаннаго

 

только

 

еь

 

большим'ь

 

трудомъ

можно

 

разобрать.

Въ

 

началѣ

 

«молитвенника»,

 

очевидно,

 

былъ

 

но-

мѣіцепъ,

 

.между

 

прочимъ.

 

извѣггный

 

«Сонъ

 

Богор о

 

хи-

ны»,

 

a

 

далѣе— обѣіцаніо

   

п

   

неречислспіе

 

тѣхъ

 

благь.

')

 

Лріг.

 

Кп;і|іх.

 

Ііг.д."

 

11)00

 

г.

 

Уі

 

4.
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который

 

будутъ

 

сопутствовать

 

веѣмъ

 

еодержащимъ

 

и

хранящймъ

 

этотъ

 

„Сонь".
Вотъ

 

эти

 

блага:
«Аще

 

который

 

рабъ

 

Божій

 

или

 

рабыня

 

еонъ

 

тон

Пречнетыя

 

Богородицы

 

Марін

 

папишетъ

 

и

 

въ

 

дому

де}>житъ

 

или

 

при

 

собѣ

 

носитъ

 

въ

 

чистотѣ,

 

и

 

тотъ

 

рабъ
Божій

 

избавлен'!.

 

буд( ѵгь

 

вѣчныхъ:

 

и

 

огня

 

геенскаго

неугасима

 

го

 

и

 

тьмы

 

кромѣшпыя

 

и

 

напрасныя

 

смерти,

грома

 

и

 

..мо.іоніи"

 

и

 

двѣнадцати

 

дщерей

 

иродовыхъ:

трясавицы;

 

же.іупицы

 

и

 

тунеяденицы

 

и

 

всѣхъ

 

тре-

окаянныхъ — всегда

 

и

 

нынѣ

 

и

 

присно

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ

Аминь».
„Аще

 

который

 

рабъ

 

Божіи

 

или

 

рабыня

 

Божія
позваны

 

будутъ

 

на

 

Судъ

 

предъ

 

царя

 

или

 

князя

 

или

нредь

 

воеводу,

 

и

 

тожъ

 

рабъ

 

Боной

 

или

 

рабыня

 

нмѣть

будутъ

 

при

 

еебѣ

 

сонь

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

Ma-
pin,-

 

-немравёднымъ

 

судомъ

 

осуждены

 

не

 

будутъ

 

и

честны

 

от'ь

 

него

 

возвратятся

 

въ

 

домъ

 

свой

 

всегда,

 

и

пынг.

 

и

 

присно"...

 

и

 

т.

 

д.

},Аіи,е

 

въ

 

которомь

 

дому

 

нмьотея

 

беременна

 

жена

и

 

та

 

имѣти

 

бу.іеть

 

при

 

еебѣ

 

еоиъ

 

Пресвятыя

 

Бого-

род.ицы

 

.Маріи.

 

то

 

иородитъ

 

.младенца,

 

легко

 

и

 

стере-

жет!,

 

шо

 

Самъ

 

].

 

Христосъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

дому

 

всегда

имѣется

 

благодать

 

Божія,

 

рабомъ

 

или

 

рабынямъ

 

здра-

віе

 

и

 

скоту

 

на

 

упокой—

 

умноженіе,

 

въ

 

пути

 

и

 

на

 

про-

мыслѣ

 

счгаетіе

 

и

 

хлѣбородіе

 

-

 

всегда

 

и

 

ныігЬ

 

и

 

прис-

но"

 

и

 

т.

 

д.

«Аще

 

который

 

рабъ

 

Божій

 

или

 

рабыня

 

Божія
пмѣти

 

будетъ

 

при

 

себѣ

 

сонъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы
Маріи,

 

къ

 

тому

 

рабу

 

Божію

 

или

 

рабынѣ

 

не

 

прикоснет-

ся

 

никоторое

 

зло,

 

и

 

сила

 

діавольская

 

не

 

моисетъ

 

ихъ

вредити

  

пи

 

въ

 

дому,

 

ни

 

въ

 

пути,

   

пи

 

звѣрь.

  

ни

 

гадъ,
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и

 

пи

 

огнь —ни

 

тать,

 

ни

 

разбойникъ,

 

ни

 

пищаль,

 

ни

етрѣла,

 

ни

 

чародѣй,

 

ни

 

волхвы,

 

пи

 

колдуны

 

и

 

не

 

epè-
тикъ,

 

ни

 

золъ

 

человѣкъ

 

и

 

по

 

водамъ

 

плавающимъ

 

ти-

хое

 

пристанище

 

всегда

 

и

 

нынѣ

 

и

 

присно"

 

и

 

т.

 

д.

«Аще

 

который

 

рабъ

 

Божій

 

или

 

рабыня

 

Божія

 

и

младенецъ

 

будутъ

 

въ

 

немощи

 

или

 

при

 

смерти,

 

и

 

тотъ

рабъ

 

Божій

 

и

 

рабыня

 

имѣти

 

будутъ

 

при

 

себѣ

 

со ігь

Пресвятыя

 

Богородицы

 

Маріи,

 

имъ

 

будетъ

 

легче,

 

аще

умрутъ,

 

то

 

отпустятся

 

всѣ

 

грѣхи

 

имъ

 

—всегда

 

и

 

ныігг,

и

 

присно

 

и

 

во

 

вѣкп

 

вѣковъ.

 

Аминь.

Далѣе

 

идутъ

 

въ

 

«мо.штвенникѣ»

 

такого

 

рода

 

мо-

литвы:

1)

  

„Печать

 

буди

 

на

 

наеъ

 

рабѣхъ

 

Божіихъ

 

(имя

рекъ)

 

въ

 

семъ

 

домѣ

 

живущихъ

 

креста

 

Господня,

 

Крестъ
хранитель

 

всея

 

вселенныя,

 

крестъ

 

царская

 

деря;ава.

креста

 

ангельская

 

слава,

 

крестъ

 

на

 

бѣсовъ

 

побѣда—

христіаномъ

 

утвержденіе;

 

крестъ

 

идо.томъ

 

язва.

 

Да
сокрушатся

 

подъ

 

знаменіемъ

 

животворяіцаго

 

креста

Господня

 

о

 

рабовъ

 

Божіихъ

 

въ

 

семъ

 

домѣ

 

живущихъ

вся

 

сопротнвная

 

сила,

 

скорби,

 

недуги,

 

трясавичныя

 

бо-

лѣзни

 

и

 

злые

 

люди

 

всегда

 

и

 

пыиѣ

 

и

 

присно

 

д

 

во

вѣки

 

вѣковъ.

  

Аминь".

2)

  

«Молитва

 

Архистратигу

 

архангелу

 

Михаилу —

грозному

 

воеводѣ

 

небесныхъ

 

си.тъ»!

 

„Господи,

 

Боже,

велнкій

 

царю

 

безначальный!

 

Пошли,

 

Господи,

 

архан-

гела

 

своего

 

Михаила

 

па

 

помощь

 

мнѣ

 

рабу

 

своему

 

(имя

рекъ)

 

изъяти

 

ми

 

отъ

 

врагъ

 

моихъ

 

видимыхъ

 

и

 

неви-

димыхъ.

 

Господи,

 

Господи

 

,веліппй

 

архангеле

 

Михаиле!

излей

 

мира

 

благаго

 

на

 

раба

 

своего

 

(имя

 

рекъ).

Господи,

     

Господи,

     

иелпкіп

     

архангеле

    

Михаиле,
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демоновъ

 

сокрушителю!

 

запрети

 

всѣмъ

 

врагамъ

 

бо-
рющимся

 

со

 

мною,

 

сотвори

 

ихъ —яко

 

овцы

 

и

 

сокруши

ихъ —яко

 

прахъ

 

прёдѣ

 

лицемъ

 

вѣтра.

 

Господи,

 

Госпо-
ди —великій

 

Михаиле

 

архангеле,

 

Господенъ

 

шестокры-

латый,

 

первый

 

княже

 

и

 

воевода

 

небесныхъ

 

силъ:

 

хе-

рувимъ

 

и

 

серфимъ

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ!

 

Господи,

 

о

 

чуд-

ный,

 

архангеле

 

Михаиле,

 

хранителю

 

неизрѣченный,

буди

 

мнѣ

 

помощинкь

 

во

 

всѣхъ

 

обидахъ,

 

въ

 

екорбѣхъ,

іП)

 

печаляхъ,

 

въ

 

пустыняхъ

 

и

 

на

 

распутіяхъ,

 

на

 

рѣкѣ

и

 

на

 

моряхъ,

 

во

 

темиыхъ

 

лѣсахъ

 

тихое

 

пристанище.

Избави

 

мя,

 

великій

 

Михаиле

 

архангеле

 

Господенъ,

 

отъ

всякія

 

прелести

 

діаво.іьскія,

 

егда

 

услышишн

 

мене

 

грѣш-

наго

 

раба

 

своего

 

(имя

 

рекъ)

 

молящагося

 

тебѣ

 

и

 

при-

зывающаго

 

имя

 

твое

 

святое;

 

ускори

 

на

 

помощь

 

мою

и

 

услынпі

 

молитву

 

мою.

 

Господи!

 

о

 

великій

 

архангеле

Михаиле,

 

побѣди

 

вся

 

нротивящіеся

 

мнѣ

 

силою

 

честна-

го

 

и

 

животворяща

 

го

 

креста

 

Господня,

 

молитвами

 

Пре-
чнстыя

 

Богородицы

 

и

 

святыхъ

 

ангелъ,

 

и

 

святыхъ

 

ано-

столъ,

 

и

 

св.

 

великаго

 

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

св.

 

ве-

лпкаго

 

Иннокентия

 

чудотворца,

 

и

 

св.

 

пророка

 

Иліи,

 

и

св.

 

великомучениковъ

 

Кприка

 

и

 

Іулитты,

 

Никиты,

 

Ев -

етафія,

 

препод обныхъ

 

отецъ

 

и

 

всѣхъ

 

святых!).

 

Аминь».

„II

 

паки

 

рцы

 

съ

 

умиленіемъ",

 

прибавляемъ

 

«мо-

литвословъ»:

3)

 

«О,

 

великій

 

архангеле

 

Михаиле!

 

иомози

 

мнѣ

грѣншому

 

рабу

 

своему

 

(имя

 

рекъ,)

 

избавится

 

отъ

 

тру-

са

 

и

 

потока,

 

огня,

 

меча

 

и

 

лютыхъ

 

звѣрей

 

и

 

напрас-

ный

 

смерти

 

и

 

отъ

 

всякаго

 

зла

 

и

 

отъ

 

бури

 

наносимый

и

 

отъ

 

лукаваго

 

духа

 

избави

 

мя.

 

великій

 

архангеле

 

Го-
споденъ,

 

Михаиле,

 

всегда

 

и

 

нынѣ

 

и

 

присно

 

и

 

вовѣкн

вѣковъ.

  

Аминь». «Аще

 

который

 

человѣкъ

 

котораго

 

дни



-Ш

 

—

прочтстъ

 

молитву

 

сііо»,замѣчаетъ

 

„мрлцтвословъ".

 

„то-

го,

 

дня

 

не

 

прикоснется

 

къ

 

нему

 

дьяволт,

 

ни

 

злой

 

че-

ловѣкъ"...

 

Да.іѣе

 

ндутъ

 

еще

 

какія-то

 

обѣщанін.

 

но

 

ра-

зобрать

 

ихъ

 

ііельзя.

Какъ

  

бѣдно,

   

судя

  

по

 

подобнымъ

 

молнтвамъ.

 

мі-

росозернаніе

 

нашего

 

крестьянина!
Для

 

пего

 

достаточно

 

пмѣть

 

рукописный

 

., Сонъ

 

Бо-
городицы"

 

и

 

прочитать

 

извѣстпыя,

 

такъ

 

сказать,

 

ма-

гпческія

 

молитвы

 

и

 

рнъ

 

сиаеопъ...

 

Далеко

 

ли

 

въэтомъ

отііоіпеніи

 

напгь

 

крестьянин!,

 

упимъ

 

отъ

 

зауря

 

дна

 

го

бурята -ламапта

 

съ

 

его,

 

своего

 

рода,

 

чудрдѣііетвенцымъ

„ом-ма-ни-пад-мэхумъ"?

                                   

С.

 

в.

 

Т.

f

 

vim

 

ntw

                                 

wéwwwwfw
Редакторъ-Издатель

 

В.

 

В.

 

БИТНЕРЪ
Иллюстрированный

 

„толстый"

 

ежемесячный

 

литературный,

 

художественный
и

 

популярно-научный

 

журналъ

 

съ

36

 

кн.

 

^oi™

 

для

 

самообразованія:
12

 

кипи.

 

„ОБЩЕДОСТУПНАГО

 

УНИВЕРСИТЕТА",
являюшагося

 

систематическимъ

 

курсош.

 

природові'.дѣнія,

 

ео-

ставленнымъ

 

по

 

знамеяитымъ

 

лекщавгБ

 

Буземаина

 

(физика,
метеорологія,

 

механика

 

къ

 

связи

 

сь

 

другими

 

естественными

науками,

 

географіей,

 

астрономіеіі

 

и

 

пр.).

 

Лзложеиіе

 

живое

вполнѣ

 

общедост.

 

ЗІасса

 

рисѵцк.,

 

табл.

 

и

 

карт,

 

въ

 

красках-!..

12

 

ш.

 

„ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЙ

 

БИБЛІОТЕКИ

 

до

 

СМООБРАЗОВАНГ,
состоящей

 

изъ

 

ряда

 

самостоятельных'!,

 

сочии.

 

по

 

разн.

 

отрас-

лямъ

 

зианія:

 

1)

 

Всосръ.

 

„Шкорама

 

вѣковъ".

 

Очеркъ

 

всемирной
псторіи. — 2)

 

Белый?.

 

„Исторія

 

міросозерцанія

 

до

 

Колумба". —

3)

 

Бс.ѣте,

 

„Пет.

 

совремеп.

 

естествознанія". —4j

 

„Руководство
къ

 

собиранію

 

ко.тлекдШ

 

и

 

наблюдение

 

природы".

 

—

 

5)

 

Лолы.
„Псторія

 

всемірноп

 

литературы".— в)

 

Брспнсръ.

 

„Астрономии,
вечера".— 8)

 

Бансель,

 

„Кооператнзмъ",

 

съ

 

дополнен,

 

о

 

русск.

артеляхъ

 

и

 

друг,

 

коопер.

 

—

 

оельте.

 

8)

 

„

 

ГІроисхождепіе

 

орга-
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иическрй

 

жизни". —9)

 

Ру.

 

„Прекрасное

 

въ

 

исторіи

 

человѣче-

ства"

 

(ІІсторін

 

искусствь). — 101

 

ЛиесаръКочъ.

 

..Популярная

 

хи-

мія".

 

Съ

 

прилож.;

 

В.

 

pàhvtëps,

 

„Общедоступный

 

химнческій
аиализъ

 

почвы". —

 

11)

 

Бельше.

 

„Основы

 

развптія

 

органическаго

міра". — 12)

 

Ба.ъъ-Бшщхъ.

 

„Исторія

 

политической

 

зкономіи".
Легкое,

 

живое

 

и

 

популярное

 

изложите

 

избранныхъ

 

сочиненіи.
при

 

массѣ

 

рнсунковъ,

 

портретовъ

 

и

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ.

 

от-

личаетъ

 

эту

 

библіотеку

 

отъ

 

другихъ

 

издапій

 

для

 

самообразо-
вапія

 

легкою

 

усвояемостью.

12

 

Ш.

 

„ЧИТАЛЬНИ

 

БШША

 

ЗНАНІЯ",
ряда

 

состоящей

 

изъ

 

сочиненііі

 

для

 

легкаіо

 

самообразователь-
наго

 

чтенія.

 

имѣющаго

 

въ

 

виду

 

широкое

 

образованіе:

 

1)

 

Мцл,-
тптулгі — .,

 

Критико-біографическій

 

очеркъ".— 2j

 

Miiùïo

 

ffiffîwiciiii,
„Великія

 

легенды

 

человѣчества"

 

(Брама,

 

Кришна,

 

Прометеи,
ІІсихея.

 

Мерлонъ-очаровате.ть,

 

Нѣчпый

 

Жн.ть,

 

Фаустъ,

 

Допъ-
/Куанъ

 

и

 

пр.)

 

съ

 

рис. —

 

і!)

 

„Соціальиыя

 

утоттіп'.

 

—

 

4)

 

ГшО/ш-
Мою.

 

..Женщина

 

и

 

женскій

 

вопросъ."

 

(нолож.

 

и

 

роль

 

ея

 

въ

исторіи

 

разиыхъ

 

народов ь:

 

дитя,

 

дѣвушка,

 

жена,

 

мать;

 

новая

женщина,

 

ея

 

будущее)

 

ст,

 

иортр.

 

зна.мен.

 

женщпнъ

 

іг

 

краса-

впцъ. — 5)

 

'Бериацкій.

 

„Медицина,

 

врачи

 

и

 

общество"

 

(къ

 

во-

просу

 

поднят.

 

Вересаевымъ). — 6)

 

„Общественно-политическая
жизнь

 

Канада',

 

съ

 

рис.

 

и

 

иортр: — 7)

 

„Литературные

 

портреты

(съ

 

рис.). —8)

 

В.

 

Бнпшеръ.

 

„Гипнотизмъ

 

и

 

родственный

 

явле-

нія

 

въ

 

наукѣ

 

и

 

жизни",

 

(рис.). — 9)

 

„Историческая

 

загадки".—

10)

 

Жніикіпн.

 

„Современный

 

театръ.

 

его

 

жизнь,

 

„звѣзды",

 

ли-

тература,

 

публика",

 

(рис.).

 

— 11)

 

М.

 

Нордш/.

 

„Избранные

 

па-

радоксы". — 12)

 

П.

 

Бтпнёръ.

 

„Колыбель

 

русскаго

 

державства",

(съ

 

рис.).

 

Главное

 

назначение

 

„ЧИТАЛЬНИ"

 

будить

 

мысль,

способствовать

 

разннтію

 

гуманности

 

и

 

любви

 

къ

 

знанію.

Въ

 

12

 

книгахъ

 

самого

 

„БШНИКА

 

ЗНАНІЯ",
являющагося

 

не

 

спеціальнымъ,

 

а

 

общелитературнымъ

 

и

 

притомъ

единственнымъ

 

„толстымъ"

 

иллюстрированным!,

 

журпаломъ,

 

njin-

ипмаютъ

 

участіе

 

лучшіе

 

литераторы,

 

профессора,

 

популяри-

заторы

 

и

 

беллетристы,

 

состоящее

 

сотрудниками

 

уважаемыхъ

журналовъ.

 

Стремление

 

къ

 

знапію

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

слова,

отражепіе

 

жизни

 

п

 

духовныхъ

 

запросовъ

 

общества

 

всесторон-

нее

 

освѣщеніе

 

заітросовъ

 

дѣйствительности

 

—

 

составляютъ

 

за-

дачи.,В гЬСТШ1КЛ

 

ЗНАНІЯ",

 

которые,

 

избегая

 

доктринерства,

явится

 

строго

 

прогресеивнымъ

 

органомъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

1903

 

годъ

 

(48

 

кн.)

 

7

 

руб..

 

съ

 

дост.

 

и

 

порее.

8

 

руб.

   

Разсрочка

 

но

 

2

 

руб.

 

за

 

'

 

і

 

года.

 

За

 

границу

 

10

 

руб.

Подписная

 

плата

 

за

 

одинт,

 

первый

 

мѣсяцъ

 

1

   

руб.

Лдресъ

 

редакцін

 

„Вѣстника

 

Знанія".

 

С. -Петербургу,,

 

Кузнечный,

 

'>.
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Поступили

 

вь

 

продажу

 

сщущія

 

книги

Св.

 

С.

 

Брояковскаго.

Сборникъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

съ

 

перес.

Спутникъ

 

пастыря.

 

Сборникъ

 

статей

 

и

 

замѣтокъ

 

по

воирорамъ

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Вынускъ

 

1.

 

Цѣна

80

 

коп.

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

Очерки

 

и

 

разсказы.

 

Цѣна

 

75

 

к.

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

При

 

одновременномъ

 

требованіи

 

всѣ

 

книги

 

высы-

лаются

 

за

 

3

 

руб.

Отзывы

 

печати:

 

с

 

Сборникъ

 

поученій»

 

долженъ

 

быть
поставленъ

 

въ

 

ряду

 

лучшихъ

 

современныхъ

 

проповѣ-

дей

 

для

 

простыхъ

 

слушателей...

 

Особенность

 

поученій
ихъ

 

жизненность

 

и

 

назидательность.

 

Каждое

 

поученіе

 

—

слово

 

краткое,

 

живое

 

и

 

действенное.

 

Темы

 

поученій

 

прак-

тически

 

современнаго

 

характера...

 

Слогъ

 

легкій, язык'к

простой

 

и

 

понятный.,

 

изложеніе

 

литературное...

 

Дру-
гія

 

книги

 

свящ.

 

Брояковскаго

 

также

 

занимательны,

 

на-

зидательны

 

и

 

поучительны...

 

Поэтому

 

ихъ

 

смѣло

 

мож-

но

 

рекомендовать

 

пастырямъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ.

при

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ,

 

а

 

также

 

для

библіотекъ

 

церковныхъ,

 

школьныхъ,

 

полковыхъ

 

и

 

на-

родныхъ.

 

(См.

 

«Церк.

 

Вѣд.

 

№

 

41,

 

1901

 

г.»,

 

Л»

 

12
«Кіев.

 

Епар.

 

Вѣд.»

 

и

 

много

 

др.

 

изданій).

Выписывать

 

па

 

наличпыя

 

и

 

съ

 

наложеннымъпла-

тежемъ

 

по

 

адресу:

Ст.

 

Попельня,

 

Кіевской

 

г.

 

Свящ.

 

С.

 

Брояковскому.
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Любители

 

граммофона,

 

живущіе

 

въ

 

провішціи,

 

при

нокупкѣ

 

аппарата

 

или

 

пьесъ,

 

поставлены

 

въ

 

очень

 

не-

выгодный

 

условія,

 

будучи

 

лишены

 

возможности

 

личпа-

го

 

выбора

 

лучщагр

 

товара.

ііровиіщіалыіые

 

покупатели

 

дѣлаютъ

 

магазинамъ

заказы

 

заочно

 

и

 

выбираютъ

 

пьесы

 

по

 

каталогу,

 

вовсе

не

 

подозрѣвая.

 

что

 

въ

 

немъ

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

удачными

пластинками

 

имѣотся

 

множество

 

плохнхъ,

 

по

 

по.іуче-

ніи

 

которыхъ

 

у

 

пихъ

 

зачастую

 

ііропадаеть-всякіп

 

инте-

рес!,

 

къ

 

граммофону.

Мы

 

получаемъ

 

ежедневно

 

отъ

 

нашихъ

 

иодписчи-

ковъ

 

по

 

нѣеколько

 

писемъ,

 

въ

 

которыхъ

 

излагаются

сѣтованія

 

на

 

высылку

 

имъ

 

изъ

 

магазиновъ

 

илохихъ.

пьесъ

 

и

 

просьбы

 

содействовать

 

въ

 

выборѣ

 

хорошихъ

Впо.інѣ

 

сознавая

 

еііавед.иівості,

 

жалобъ,

 

мы

 

обра-
зовали

 

при

 

конторѣ

 

журнала

 

„Граммофонъ

 

и

 

Фоно-
графъ"

 

особый

 

Коммерчески

 

Отдѣлъ».

 

на

 

обязанности
котораго

 

лежиаіъ

 

исііо.шеніе

 

иорученій

 

пашихч.

 

иного-

роднихъ

 

иоднисчиковъ

 

по

 

выбору

 

въ

 

Петербурга

 

луч- •

шаго

 

товара

 

по

 

розничнымъ

 

цѣнамъ,

 

объявленнымъ
«Обіцеетвомъ

 

Граммофонъ

 

въ

 

Россіи».

Лица,

 

желающія

 

воспользоваться

 

услугами

 

^Ком-
мерчески

 

го

 

Отдѣ.іа",

 

благоволятъ

 

направлять

 

свои

 

тре-

бованія

 

на

 

имя

 

издательницы

 

журнала

 

Л.

 

11.

 

Шеіщъ,
С

 

П.Б.,

 

Невекій,

 

д.

 

15,

 

кв.

 

7.

 

при

 

чемъ

 

слѣдуетт,

 

при-

лагать

 

задатокъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

менѣе

 

'

 

4

 

части

 

стои-

мости

 

заказа .

Цѣны

 

пластинокъ,

 

установленный

 

..Обществомъ

 

Граммо-
фонъ

 

въ

 

Россіи".

Малая

 

обыкновенная ...... 1

 

р.

  

25

 

к.

«

       

extra ........2

 

р.

  

—

 

к.

Граидъ

 

обыкновенная

     

.

   

.

   

.

   

.2

 

р.

   

50

 

к.

«

      

extra ........4

 

р.

  

—

 

к.



135

Условія

 

обмана

 

пьесъ.

Магазины

   

принимают!,

   

старый

 

пьесы

 

въ

 

обмѣнѣ

па

 

новый

 

штука

 

на

 

штуку,

 

считая

 

игранным

Малый

 

обыкновенный

 

и

 

extra

 

по

 

-

     

р.

 

50

 

к.

Грнндь-

          

„

            

,.

      

„

        

„

     

I

 

р.

 

Иі

 

к.

Такпмъ

 

рбразомъ

 

приходится

 

Дрплачивать:

при

    

О

 

б

 

M

  

ѣ

  

H

 

ѣ

малой

 

на.

 

малую

 

обыкновенную

 

.

       

р.

  

75

 

к.

extra ..... 1

  

р.

 

50

 

к.

При

      

О

   

б

   

№1

   

Ѣ

   

H

   

Ѣ

Граидь

 

на

  

Гран, п.

 

обыкновенную

  

1

   

р.

 

50

 

к.

«

          

«

          

«

        

extra

 

....

    

3

 

р.

 

—

 

к.

„Коммерчески

 

Отдѣлъ"

 

просить

 

подписчиков'!.

въ

 

норученінхч.

 

указывал,

 

но

 

только

 

на

 

M

 

пьесы,

 

но

также

 

и

 

па

 

названіе

 

ся

 

и

 

фирму,

 

но

 

каталогу

 

кото-

рои

 

дѣлается

 

заказъ.

 

При

 

испблненііі

 

поручёніи

 

при-

лагаете!!,

 

какъ

 

нремія.

 

пачка

 

иголокъ

 

на

 

каждыя

 

днѣ

И!.есы.

Редакторь

 

Василій

 

Сибирскій.

.•<ишмеш>

 

цензурою,

 

Чита.

 

3

 

мая

 

1903

 

года.

 

Цензоръ

 

Снят.

 

Тяжиовь.

î-»0

 

САОРОПЕЧ

    

А.

 

А,

 

ДЕВЕНСОНЪ,

 

ЛОСТАВЩИКЪ

  

ДВОРА

   

ЕГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА

  

ЧИТА.



Къ

 

предстоящему

 

съЪзду

 

духовенства

Забайкальской

 

Епархіи.

Распоряженіеш.

  

епархшльяаго

  

начальства

  

на

   

1-е

 

іюня

текущаго'года

 

назначено

 

открытіе

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда,-

духовенства

 

Забайкальской

 

епархіи.

 

Цредстоящій

 

съѣздъ

 

де-

путатовъ

 

побуждаетъ

 

насъ

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

преж-

них

 

ь

 

съѣздахъ

 

духовенства

 

Забайкальской

 

епархіи.

Всѣ,

 

состоявщіеся

 

до

 

спхъ

 

поръ.

 

съѣзды,

 

кромѣ

 

по-

слѣдняго,

 

происходившая

 

въ

 

1901

 

году,

 

были,

 

какь

 

из-

вестно',

 

благочинническіе ').

   

Охарактеризовать

 

подробно

 

нхъ

] )

 

Одинъ

 

и;іъ

 

иашихь

 

почтсшіыхъ

 

корреспоіиснтонъ,

 

еостаривіиійся

 

въ

Забайкальской

 

енархіи,

 

по

 

поводу,

 

однородному

 

съ

 

тѣмъ,

 

какпмъ

 

была

 

вызва-

на

 

и

 

настоящая,

 

печатаемая

 

подъ

 

указалнымъ

 

заглавіемъ

 

замѣтка,

 

пнеадт.

о

 

бывшихъ

 

съѣздахъ

 

слѣдуюіцее:

 

„Забайкальская

 

спархія

 

получала

 

свою

 

само-

стоятельность

 

въ

 

1893

 

г.:

 

до

 

этого

 

времени

 

она

 

входила

 

въ

 

еостанъ

 

обшир-

ной

 

Иркутской

 

епархіп

 

п

 

управлялась

 

особыми

 

архіерея.мн,

 

викарными

 

Ир-

кутской

 

архіорейскоіі

 

каоедры.

 

До

 

выдѣленія

 

Забайкальской

 

области

 

въ

 

цер-

ковно-административномъ

 

отношеніи

 

въ

 

самостоятельную

 

Забайкальскую

 

спар-

хію

 

духовенство

 

иослѣднсй,

 

находясь

 

вдали

 

отъ

 

административная

 

цент-

ра,

 

жило

 

чужою

 

ікизнію

 

и

 

не

 

имѣло

 

возможности,

 

за

 

далыюстію

 

разстоянія,

принимать

 

участіе

 

въ

 

рѣшеши

 

общеепархіалыіыхъ

 

дѣлъ

 

на

 

обідсепархіаль-

ныхъ

 

съѣздахъ,

 

мало

 

было

 

знакомо

 

съ

 

нуждами

 

родного

 

края

 

и

 

мало

 

инте-

ресовалось

 

ими.

 

Только

 

съ

 

образованіемъ

 

изъ

 

Забайкалья

 

самостоятельной

еиархіи

 

забайкальское

 

духовенство

 

было

 

призвано

 

къ

 

самостоятельной

 

дея-

тельности

 

и

 

къ

 

заботѣ

 

о

 

нуждахъ

 

своей

 

родной

 

епархш.

 

Тогда

 

наступила

 

но-

вая

 

эра

 

въ

 

енархіальноіі

 

жизни

 

и

 

новые

 

порядки

 

въ

 

ея

 

управлении.

Наши

 

первые

 

архипастыри,

 

въ

 

лицѣ

 

преосвященнаго

 

Георгія,

 

нынѣ

благополучно

 

унравляющаго

 

Астраханской

 

паствою,

 

и

 

преосвященнаго

 

Ме-

оодія,

 

ГСнископа

 

Забайкальск'аго

 

и

 

Нерчішскаго,

 

зорко

 

слѣдя

 

за

 

ходомъ

 

адми-

нистративной

 

реорганизацін

 

своей

 

юной

 

епархіи,

 

не

 

мало

 

скорбѣли

 

объ

 

ся

малоустройствѣ

 

и

 

недостаткѣ

 

въ

 

ней

 

учебныхъ

 

заведеній

 

какъ

 

для

 

дѣтей

 

ду-

ховенства,

 

такъ

 

и

 

народа.

 

Иъ

 

поетоянныхъ

 

заботахъ

 

о

 

благоустройствѣ

 

и

нуждахъ

 

своей

 

епархін,

 

они

 

съ

 

1895

 

года

 

созывали

 

общеепархіалыіые

 

съѣз-

ды

 

о.о.

 

бтагочипныхъ,

 

а

 

въ

 

1901

 

году

 

и

 

общеепархіальный

 

съѣздъ

 

депута-

тов-!,

 

отъ

 

духовенства.

                                                                         

Ред.



-

   

2

   

—

деятельность

 

нѣтъ

 

возможности,

 

такъ

 

какь

 

протоколы

 

ихъ

печатались

 

въ

 

епархіальномъ

 

органѣ

 

рѣдио.

 

По

 

тѣмъ

 

же

скуднымъ

 

свѣдѣніамъ,

 

какія

 

имѣются

 

въ

 

печати,

 

не

 

безъ
основанія

 

можно

 

заключить,

 

что

 

дѣятельность

 

благочиннн-

ческихъ

 

съѣздовъ,

 

не

 

отличаясь

 

свободою

 

обсужденій,была

нѣсколько

 

одностороння.

 

Главною

 

цѣлію

 

ихъ

 

всегда

 

служи-

ло

 

изысканіе

 

матеріальныхъ

 

ередстнъ

 

на

 

удовлетворено

 

раз-

личныхъ

 

нуждъ

 

енархіп,

 

при

 

томъ

 

же

 

нзысканіе

 

средствт»

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

ограничивалось

 

обложеніемъ

 

церк-

вей

 

денежными

 

сборами.

 

Возбуждались

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

бла-

гочишшческихъ

 

съѣздахъ

 

и

 

другіе

 

существенные

 

въ

 

епархі-

.альной

 

жизни

 

вопросы,

 

наиримѣръ.

 

о

 

ноднятіи

 

религіозно-

нравственнаго

 

уровня

 

нрихожанъ,

 

орелигіозно-нравственныхъ

чтеніяхъ

 

и

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ;

 

но

 

серьезно

такими

 

вопросами

 

не

 

занимались

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

разъясненія

 

ихъ

значительной

 

пользы

 

съѣзды

 

не

 

принесли.

 

Узкая

 

постанов-

ка

 

дѣла

 

на

 

съѣздахъ

 

способствовала

 

тому,

 

что

 

съѣзды

 

не

вносили

 

оживленія

 

въ

 

дѣятельнослъ

 

духовенства

 

и

 

не

 

воз-

буждали

 

въ

 

немъ

 

искрешшго

 

обмѣна

 

мыслей,

 

вслѣдствіе

 

че-

го

 

забайкальское

 

духовенство

 

привыкло

 

безучастно

 

относить-

ся

 

къ

 

енархіальнымъ

 

съѣздамъ

 

2 ).

-)

 

Съ

 

этнмъ

 

мнѣніемъ

 

автора

 

настоящей

 

замѣтки

 

можно

 

соглашаться

съ

 

сильнымъ

 

ограниченіемъ.

 

Нодннмавшіеся

 

на

 

съѣздахъ

 

вопроси

 

не

 

разъ

дебатировались

 

городскимъ

 

и

 

сельскнмъ

 

духовонствомъ

 

задолго

 

до

 

съѣздовъ,

а

 

такое

 

или

 

иное

 

по

 

нимъ

 

рѣшеніе

 

депутатовъ

 

долго

 

служило

 

предметомъ

разговоровъ

 

и

 

обсужденій

 

и

 

по

 

закрытіи

 

съѣздовъ;

 

если

 

авторъ

 

хотѣлъ

 

ска-

зать,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

вопросы

 

и

 

состоявшіяся

 

по

 

нимъ

 

рѣшенія

 

не

 

затрогивали

духовенство

 

„за

 

живое",

 

не

 

составляли

 

для

 

него

 

жизненнаго

 

интереса

 

и

 

такъ-

же

 

скоро

 

проходили,

 

какъ

 

быстро

 

возрождались,

 

не

 

оставивъ

 

по

 

себѣ

 

суще-

ственнаго

 

слѣда,

 

то

 

съ

 

этимъ

 

еще,

 

пожалуй,

 

можно

 

согласиться.

 

По

 

крайней
мѣрѣ,

 

тотъ-же

 

почтенный

 

корреспондентъ

 

о

 

дѣятельностн

 

съѣздовъ

 

говорить

слѣдующее:

 

„бывшіе

 

съѣзды

 

о. о.

 

благочинныхъ

 

въ

 

1895,

 

1897

 

и

 

1899

 

г. г.

 

бы-

ли

 

довольно

 

многолюдны,

 

на

 

нихъ

 

собирались

 

лучшіе

 

представители

 

епархіаль-

наго

 

духовенства,

 

опытные

 

въ

 

дѣлѣ

 

уиравленія

 

паствой,

 

хорошо

 

знакомые

 

съ

бытомъ

 

и

 

жпзнью

 

Забайкалья.

   

Они

  

подъ

   

руководствомъ

 

свопхъ

 

архипасты-
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Съ

 

1901

 

года

 

еоставъ

 

съѣздовъ

 

видоизмѣняется:

 

въ

первый

 

разъ

 

назначается

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

духовенства

 

отъ

каждаго

 

благочинія.

 

Но

 

и

 

къ

 

этому

 

съѣзду

 

большинство

 

ду-

ховенства

 

отнеслось

 

равнодушно

 

отчасти

 

въ

 

силу

 

установив-

шейся

 

привычки,

 

отчасти

 

же

 

потому,

 

что

 

не

 

всѣ

 

отцы

 

бла-

гочинные

 

сочли

 

нужнымъ

 

сдѣлать

 

въ

 

своихъ

 

благочинінхъ

съѣзды

 

для

 

предварительная

 

обсужденія

 

вонросовъ

 

и

 

для

 

вы-

бора

 

депутатов!. :і ).

 

Посему

 

и

 

названный

 

съѣздъ

 

1901

 

года

не

 

чуждъ

 

нѣкоторыхъ

 

важныхъ

 

нробѣловъ

 

и

 

недочетовъ.

Будучи

 

твердо

 

увѣрены,

 

что

 

восполненіе

 

этихъ

 

недочетовъ

принесетъ

 

пользу

 

духовенству,

 

особенно

 

сельскому,

 

мы

 

рѣ-

шаемся

 

указать

 

болѣе

 

важные

 

изъ

 

нихъ.

Но-первыхъ.

 

на

 

упомянутомъ

 

еъѣздѣ

 

совсѣмъ

 

не

 

быль

затронутъ

 

вопрось

 

о

 

благочпнническнхъ

 

библіотекахъ,

 

а

между

   

тѣмъ

   

онъ

 

стоить

   

на

 

очереди

 

и

 

не

 

терпитъ

 

отлага-

рей

 

не

 

мало

 

потрудились

 

на

 

пользу

 

и

 

благоустройство

 

своей

 

родной,

 

но

 

юной
епархіи,

 

и

 

нельзя

 

не

 

признать

 

за

 

ними

 

всей

 

высоты

 

нхъ

 

значенія

 

для

 

епар-

хіальнаго

 

духовенства.

; )

 

Лвторъ

 

замѣтки

 

нисколько

 

сгустилъ

 

краски.

 

Что

 

духовенство

 

нашей
епархіи

 

съ

 

живымъ

 

участіпмъ

 

отнеслось

 

къ

 

еиархіалыіому

 

съѣзду

 

1901

 

года,

это

 

легко

 

видѣть

 

изъ

 

гдѣдующаго

 

обстоятельства.

 

Съѣзду

 

1901

 

года

 

предсто-

яло

 

между

 

прочнмъ

 

разсмотрѣть

 

и

 

утвердить

 

на

 

трех-.іѣтіе

 

составленную

Иравленіемъ

 

Чнтннскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

смѣту

 

по

 

содержанію

означеннаго

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

срсдствъ

 

съ

 

общежитіемъ
на

 

сто

 

(около

 

этого)

 

человѣкъ,

 

нзъ

 

числа

 

коихъ

 

болѣе

 

шестидесяти

 

вакансій —

для

 

сиротъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

мѣстнаго

 

духовенства.

 

По

 

соображепін

 

ci.

 

ис-

точниками,

 

смѣта

 

была

 

увеличена

 

почти

 

въ

 

два

 

раза,

 

потому

 

что

 

многія

мелкія

 

суммы,

 

за

 

правильное™

 

постунленія

 

которыхъ

 

было

 

трудно

 

слѣдить,

Праиленіе

 

училища

 

должно

 

окно

 

получать,

 

согласно

 

смѣты,

 

дважды

 

въ

 

годъ

изъ

 

духовной

 

консисторіи.

 

Духовная

 

консисторія,

 

получивъ

 

копію

 

смѣты,

сочла

 

нужнымъ

 

задолго

 

до

 

съѣзда

 

познакомить

 

съ

 

ней

 

духовенство

 

и

 

разо-

слало

 

но

 

епархіи

 

однѣ

 

голыя

 

цифры

 

безъ

 

указанія

 

тѣхъ

 

мелкихъ

 

источпиковъ,

которые

 

также

 

текли

 

въ

 

Правленіе

 

училища,

 

только

 

не

 

черезъ

 

руки

 

Конси-

сторіи.

 

Нполиѣ

 

естественно,

 

что

 

духовенство

 

было

 

озадачено

 

(чтобы

 

но

 

ска-

зать

 

большого)

 

этими

 

голыми

 

цифрами,

 

и

 

депутаты

 

отъ

 

него

 

явились

 

на

съѣздъ

 

сильно

 

щ

 

едубѣждешшми

 

нротннъ

 

смѣты.

                               

Ред.



тельствъ

 

+ ).

 

Сельскимъ

 

духовонствомъ,

 

часто

 

заброшепиы.чъ

въ

 

глушь,

 

въ

 

среду

 

темного

 

.пода,

 

давно

 

уже

 

ощущается

потребность

 

въ

 

хорошей

 

внигѣ.

 

Въ

 

деревнѣ

 

трудно,

 

почти

невозможно

 

безъ

 

книги

 

не

 

подчиниться

 

вліянію

 

окружаю-

щей

 

среды

 

и

 

сохранить

 

взлелѣянное

 

школой

 

идеальное

 

на-

строеніе

 

и

 

завѣты

 

лучшей

 

жизни,

 

съ

 

какими

 

нерѣдко

 

свя-

щенники

 

къ

 

началѣ

 

выстунаютъ

 

на

 

поприще

 

своей

 

деятель-

ности '').

 

Обычно

 

только

 

книга

 

и

 

служить

 

другомъ

 

и

 

отра-

дой

 

въ

 

скучной

 

деревенской

 

жизни,

 

она

 

только

 

и

 

поддержи -

ваетъ

   

бодрость

   

духа

 

при

 

неблаянріятныхъ

 

условінхъ

  

\Ъя-

')

 

Въ

 

рѣшенін

 

вопроса

 

о

 

благочиншічсскихъ

 

биб.ііотекахъ

 

авторъ

 

за-

иѣтки

 

не

 

стоитъ

 

одиноко.

 

Въ

 

статьѣ

 

„Запросы

 

времени"

 

(см.„3абайка.і.

 

епарх.

вѣд."

 

1902

 

г.

 

Л'

 

17)

 

авторъ

 

ея,

 

скрывшій

 

свое

 

имя

 

иодь

 

ниціаламиС.

 

О.

 

Т.,

 

так-'

же

 

ратуетъ

 

за

 

скорѣйшее

 

осуществленіе

 

мысли

 

о

 

благочипническихъ

 

бябліо-

текахъ,

 

но

 

точка

 

зрѣнія

 

у

 

него

 

шире.

 

Благочинническіе

 

съѣзды

 

(правильно

организованные)

 

и

 

благочннпическія

 

библіотеки —это

 

два

 

тѣено

 

связанных?,

между

 

собою

 

фактора

 

въ

 

жизни

 

епархіалыіаго

 

духовенства,

 

которыі!

 

помогутъ

ему

 

стоять

 

па

 

уровнѣ

 

современныхъ

 

запросовъ

 

жнзии

 

и

 

ннторесовъ

 

общества;

эти

 

запросы

 

и

 

интересы

 

не

 

только

 

обширны,

 

какъ

 

обширна

 

вообще

 

сама

жизнь,

 

но

 

н

 

новы

 

для

 

Забайкалья,

 

куда,

 

съ

 

проведен Іѳіиь

 

вмикаго

 

енбнрека-

го

 

пути,

 

открылся

 

свободный

 

и

 

легкій

 

путь

 

всякимъ

 

ноьымі.

 

элементам?.,

 

да-

же

 

п

 

нежелательным!..

                                                                       

Ред.

г> |

 

Быіь

 

можетъ,

 

подобными

 

безотрадными

 

думами

 

навѣяны

 

полішя

призыва

 

въ

 

живой

 

дѣятелыіости

 

мысли

 

с.лФ.дующаго

 

отрывка

 

„Изъ

 

письма

къ

 

другу":

Курсъ

 

конченъ.

 

Дома

 

ты

                       

И

 

ты

  

уже

 

забылся

 

сном?.

Живешь

 

въ

 

довольствѣ

 

и

 

покоѣ,

           

Неточной

 

жизни.

 

Друг?.,

 

прогнись!

Губя

 

завѣтныя

 

мечты,

Что

 

волновали

 

умъ

 

твой

 

въ

 

школѣ.

         

Пора

 

за

 

дѣло!

 

Погляди-ка

Па

 

жизнь

 

люден,

 

на

 

Вожій

 

сьѣтъ —

Добро

 

и

 

истину

 

любя,

                      

Какъ

 

нива

 

Ііожія

 

велика,

Мечталъ

 

ты

 

свѣтомъ

 

быть

 

для

 

міра

      

Л

  

дѣлателей

 

многяхъ

 

нѣтъ.

И

 

на

 

алтарь

 

прниесть

 

себя

Высокой

 

службы

 

среди

 

клира.

                 

На

 

рало

 

руку

 

нелвниву!

И.

  

ис

 

оглядываясь

 

понять,

Но

 

подъ

 

роднтельскимъ

    

крылом?.

      

Наши

   

народной

 

жизни

 

ниву,

Мечты

 

тѣ

 

скоро

 

улеглись,

                   

Сѣй

 

сѣмя

 

Божье— благодать!

И.

 

Т.



тельности.

 

Выражаясь

 

точиѣе.

 

книга

 

сельскаго

 

духовенства

есть

 

такой

 

же,

 

если

 

не

 

болѣе,

 

хлѣбъ

 

насущный,

 

какъ

 

и

 

та

руга,

 

которую

 

иричтъ

 

ежегодно

 

собираетъ

 

какъ

 

законную

дань

 

съ

 

прихода.

 

Но

 

по

 

какой-то

 

странной

 

случайности

 

у

насъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

при

 

всѣхъ

 

благочиніяхъ

 

существуют!,

библіотеки.

 

a

 

гдѣ

 

и

 

существуютъ,

 

тамъ.

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

пользуется

 

популярностію

 

среди

 

духовенства

 

и

 

тогозначенія,

какое

 

могли

 

бы

 

имѣтъ,

 

не

 

имѣютъ.

 

Отчего

 

все

 

это

 

зави-

ситъ

 

и

 

какъ

 

поставить

 

библіотеки

 

на

 

должную

 

высоту,

 

су-

дить

 

не

 

беремся:

 

это

 

дѣло

 

людей

 

болѣе

 

опытныхъ

 

и

 

знаю-

щнхъ,

 

именно

 

тѣхъ,

 

кого

 

епархія,

 

облеченныхъдовѣріемъ,

 

от-

командируетъ

 

на

 

съѣздъ

 

въ

 

качествѣ

 

депутатовъ.

 

всецѣло

ввѣривъ

   

имъ

 

свои

 

матеріальные

 

и

 

духовные

 

интересы

 

й ).

'■)

 

Вонросъ

 

о

 

благочинпнческихъ

 

бнбліотекахъ

 

невольно

 

возбуждает?,

 

дру-

гой

 

иопросъ—

 

о

 

библіотекѣ

 

енархіальной^

 

отсутствіе

 

которой

 

въ

 

Читѣ

 

чув-

ствуется

 

весьма

 

ощутительно.

 

Ксли

 

не

 

считать

 

писчебумажную

 

съ

 

канцеляр-

скими

 

принадлежностями

 

лавочку

 

Цымерскаго,

 

громко

 

называемую

 

книжным?,

магазином?.,

 

таковую

 

же

 

при

 

типографіи

 

Левенсонъ

 

и

 

базарную

 

лавочку

 

Кор-
матскихъ

 

(соревнователем?,

 

послѣднему

 

явился

 

какой-то

 

предприниматель

 

изъ

Красноярска),

 

то

 

окажется,

 

что

 

даже

 

въ

 

дѣлѣ

 

удовлетворенія

 

учащихся

 

не-

обходимыми

 

учебниками,

 

учебными

 

пособіями

 

и

 

руководствами

 

нашъ

 

город?,

находится

 

в?,

 

условіяхъ

 

далеко

 

иеблагонрінтиых?..

 

Для

 

удовлетворенія

 

потреб-

ностей

 

читающей

 

публики

 

существует?.'

 

публичная

 

библіотека,

 

но

 

для

 

такого

города,

 

какъ

 

Чита,

 

она

 

далеко

 

недостаточна, — э?ч>

 

во

 

первыхъ,

 

а

 

во

 

вторы.ѵь,

о

 

ен

 

богатствѣ

 

н

 

разнообразіи

 

можно

 

судить

 

по

 

тому

 

обстоятельству,

 

что

 

пы-

пнсывающіе

 

сами

 

журна.іъ

 

или

 

газетку,

 

при

 

возможности

 

обмѣнинаться

 

ими

съ

 

знакомыми,

 

не

 

будут?,

 

имѣть

 

большой

 

потребности

 

ходить

 

въ

 

библіотеку

по

 

пыльнымъ,

 

покрытым?,

 

песком?,

 

улииамъ

 

весной

 

и

 

лѣтом?,

 

или

 

в?,

 

темныя

безпросвѣтныя

 

ночи

 

осенью

 

и

 

зимой.

 

"3?,

 

смыелт.

 

удовлетворенія

 

потребности

читать

 

енархіалыюе

 

духовенство

 

поставлено

 

во

 

условія

 

еще

 

худшія.

 

Начать

хотя

 

бы

 

съ

 

того,

 

что

 

наше

 

духовенство

 

постоянно

 

жалуется

 

па

 

свою

 

бѣд-

ноеть,

 

a

 

многіе

 

при

 

этом?,

 

и

 

на

 

обремоненіе

 

семейством?,:

 

может?,

 

ли

 

быть

тутъ

 

рѣчь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

изъ

 

скуднаго

 

бюджета

 

удѣлять

 

малую

 

толику

 

на

 

вы-

писку

 

журнала

 

или

 

газеты,

 

особенно

 

послѣднен,

 

которую

 

завтра

 

же

 

можно

бросить

 

въ

 

печь?

 

Библіотеки

 

благочинническія

 

дадут?,

 

книгу

 

нуждающемуся

въ

 

ней

 

за

 

ничтожную

 

сравнительно

 

плату,

 

вносимую

 

в?,

 

общее

 

дѣло

 

рргани-

задіп

 

этихъ

 

библіотекъ,

 

и

 

притом?,

 

въ

 

любое

 

время,

 

особенно

 

если

 

библіоте-

кн

 

благочішннческія

 

будутъ

 

передвижныя,

   

что

 

вызывается

 

обширноетію

 

бла-
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Столь

 

же

 

важнымъ

 

является

 

попросъ

 

g

 

паучепіи

 

дѣтей

пѣнію

 

въ

 

школахъ

 

и

 

о

 

пѣніи

 

въ

 

храмахъ.

 

О

 

нѣніи

 

въ

 

шко-

лахъ

 

были

 

разсужденія

 

на

 

нослѣднемъ

 

съѣздѣ

 

но

 

предложе-

нію

 

архипастыря.

 

Но

 

съѣздъ

 

депутаявъ

 

хотя

 

и

 

нризналъ

нредложеніе

 

архипастыря

 

«заслуживающимъ

 

особеннаго

 

вни-

манін».

 

однако,

 

не

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

всесторонне

 

обсудить

его

 

и

 

ограничился

 

однимъ

 

лишь

 

формальнымъ

 

ностановленіемъ:

«обратить

 

должное

 

внпманіе

 

на

 

обученіе

 

дѣтей

 

церковному

пѣнію

 

въ

 

школахъ;

 

для

 

сего

 

предложить

 

всѣмъ

 

священно-

служителямъ

 

лично

 

заниматься

 

въ

 

школахъ

 

пѣніемъ

 

съ

 

дѣть-

ми

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ».

Мы

 

не

 

сомнѣваемся,

 

что

 

такое

 

ностановленіе

 

съѣзда

 

дѣ-

лу

 

не

 

номожетъ.

 

Это

 

не

 

трудно

 

видѣть

 

хотя

 

бы

 

изъ

 

того,

что

 

подобный

 

постановленія

 

и

 

предложения

 

не

 

разъ

 

былидѣ-

лаемы

 

духовенству

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

и

 

прежде,

разсылались,

 

напримѣръ,

 

циркулярные

 

указы

 

съ

 

предниса-

ніемъ

 

заниматься

  

священно -церковно-елужителямъ

 

нъніемъ:

гочинническихъ

 

округовъ.

 

Но

 

въ

 

основѣ

 

этихъ

 

библіотекъ

 

доллша

 

стоять

 

обще-

епархіалыгая

 

библіотека.

 

Все,

 

недостающее

 

въ

 

благочиннпческнхъ

 

библіоте-

кахъ,

 

епархіальная

 

библіотека

 

должна

 

по

 

возможности

 

имѣть,

 

такъ

 

чтобы

посѣщающій

 

Читу

 

по

 

свонмъ

 

дѣламъ

 

священник?,,

 

діаконъ

 

или

 

нсаломшикъ

въ

 

свободное

 

время

 

могъ

 

зайти

 

въ

 

читальню,

 

которая

 

должна

 

быть

 

при

 

биб-

ліотекѣ,

 

навести

 

тамъ

 

нужныя

 

справки

 

н

 

вообще

 

запастись

 

всѣмъ,

 

чего

 

онъ

 

не

яайдетъ

 

въ

 

своей

 

благочиннической

 

библіотекѣ.

 

Разумеется

 

при

 

этомъ,

 

что

епархіалыіая

 

библіотека

 

должна

 

быть

 

поставлена

 

на

 

уровиѣ

 

современных?,

требованій

 

и

 

запрооовъ

 

жизни;

 

она

 

не

 

должна

 

преслѣдовать

 

узко

 

спеціальныя

цѣли,

 

нопротив?, —должна

 

совмѣщать

 

въ

 

себѣ

 

все

 

современное

 

и

 

новое

 

в?,

области

 

умственной

 

и

 

релипозно-нравственной

 

жизни,

 

изъ

 

какихъ

 

бы

 

источ-

никовъ

 

оно

 

ни

 

исходило.

 

Стало

 

быть,

 

на

 

ряду

 

съ

 

спеціалыіыми

 

духовными

журналами,

 

разработывающими

 

вопросы

 

пастырскаго

 

дѣланія,

 

въ

 

епархіаль-

ной

 

библіотекѣ

 

должна

 

занять

 

видное

 

мѣсто

 

и

 

свѣтская

 

печать

 

и

 

прежде

 

все-

го

 

тѣ

 

періодическія

 

и

 

спеціалышя

 

изданія

 

„иного

 

лагеря",

 

которыялюбятъдѣлать

экскурсіи,

 

случайный

 

или

 

нарочнтын,

 

и

 

въ

 

области

 

религіозно-нравственную

и

 

перковно-бытовую,

 

трактуя

 

ихъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

назрѣвшихъ

 

теченін

современной

 

культуры,—

 

не

 

считаться

 

съ

 

ними

 

современному

 

дѣлателю

 

на

нивѣ

 

Вожіей

 

нельзя.

    

Нъ

 

С.-Петербургском?,

    

академическом!

 

еженедѣ.тыюмъ



однако

 

пъпіе

 

отъ

 

этого

 

не

 

улучшалось.

 

Очевидно,

 

нужно

нѣчто

 

болѣе

 

существенное

 

и

 

жизненное,

 

чѣмъ

 

циркуляры

 

и

постановлеиія

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

вродѣ

 

указаннаго.

Что

 

же

 

требуется

 

для

 

правильной

 

постановки

 

пѣнія

 

въ

 

шко-

лахъ

 

п

 

храмахъѴ

 

Требуется

 

немногое:

 

увеличить

 

только

 

въ

енархіи

 

процентъ

 

опытныхъ

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

лицъ,

главнымъ

 

же

 

образомъ

 

нсаломщивовъ.

Ни

 

для

 

кого

 

не

 

тайна,

 

что

 

нужда

 

въ

 

нсаломщикахъ,

основательно

 

знающихъ

 

церковное

 

пѣніе.

 

въ

 

нашей

 

епар-

хіи

 

очень

 

велика.

 

Даже

 

такіе

 

матеріально

 

обезиеченные

 

при-

ходы,

 

какъ

 

расположенные

 

по

 

линіп

 

желѣзной

 

дороги,

 

не

рѣдко

 

нуждаются

 

въ

 

опытныхъ

 

псаломщикахъ, —о

 

сельскихъ

приходахь

 

и

 

говорить

 

нечего.

 

Тутъ

 

не

 

рѣдко

 

вмѣсто

 

чуд-

ныхъ

 

церковныхъ

 

напѣвовъ.

 

привлекающих},

 

иногда

 

въ

 

хра-

мы

 

(напр..

 

на

 

страстной

 

еедмицѣ)

 

даже

 

людей

 

индифферент-

ных!,

 

къ

 

вѣрѣ.

 

приходится

 

слышать

 

что-то

 

безсмысленное.

способное

 

возмутить

 

не

 

только

 

человека

 

съ

 

развитым!,

 

рели-

органѣ

 

затскущій

 

годі.

 

(„церковкый

 

Ввстийкъ"

 

1903

 

г.

 

.V

 

17)

 

въ

 

передовой

етальѣ

 

„Современное

 

пастырство

 

и

 

духовное

 

образование"

 

автор?,

 

ея

 

горько

сѣтусть

 

па

 

отсталость

 

нашего

 

духовенства

 

отъ

 

современных?,

 

ус.іовій

 

жизни

и

 

па

 

его

 

умственное

 

одиночество

 

среди

 

образованна™

 

общества,

 

йнтересую-

іпаічіся

 

„и

 

научным?,

 

оті.рытіе.мъ,

 

и

 

философской

 

идеей,

 

в

 

литературным?,

произведеніемь.

 

и

 

политическим?,

 

или

 

общественным?.

 

спбыгіемъ,

 

и

 

прапи-

тельственнымъ

 

распоряженіемъ,

 

и

 

публичной

 

лекціеи,

 

н

 

судебным?,

 

процес-

сом?.,

 

н

 

газетной

 

статьей

 

и

 

т.

 

д.'', — словом?,

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

что

 

в?,

 

настоящее

время

 

„представляет?,

 

не

 

узкій

 

кружковый

 

пнтересъ,

 

a

 

болѣе

 

или

 

менѣс

 

широ-

ки!

 

и

 

общій,

 

которым?,

 

возбуждается

 

и

 

поддерживается

 

умственная

 

жизнь

 

об-

щества".

 

Автор?,

 

названной

 

статьи

 

винитъ

 

за

 

это

 

во

 

всем?,

 

нашу

 

духовную

школу

 

съ

 

ея

 

образовательными

 

средствами

 

частно

 

скудными,

 

частію

 

отвле-

ченными

 

и

 

безжизненными.

 

Пусть

 

так?.,

 

и

 

если

 

школа

 

не

 

днетъ

 

своим?,

 

питом-

цам?,

 

прочных?,

 

убѣждспій.

 

не

 

разопьет?,

 

въ

 

ппхь

 

охоту

 

читать,

 

не

 

научить

ихъ

 

умѣнью

 

разбираться

 

в?,

 

лабиршпѣ

 

нротиворѣчій,

 

которыми

 

такъ

 

богата

и

 

жизнь,

 

и

 

литература,

 

то,

 

разумѣется.

 

п

 

всі;

 

эти

 

библіотеки,

 

благочннннче-

скія

 

н

 

епархіалыіыя,

 

со

 

всѣмъ

 

ихъ

 

богатством?,

 

не

 

нрннесутъ

 

существенной

пользы, —их?,

 

капиталъ

 

знаяія

 

не

 

пойдет?,

 

въ

 

оборот?,

 

и

 

мирно

 

будет?,

 

поко-

иться

 

на

 

бнбліотечныхъ

 

полках?,

 

до

 

радостнаго

 

утра.

                             

Ред.'
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гіознымъ

 

чувством!.,

 

но

 

и

 

всякая

 

прнзнающаго

   

за

 

нѣніемъ

воспитательное

 

значеніе.

Для

 

устраненія

 

указанной

 

ненормальности

 

енархіальнымъ

начальствомъ.

 

кажется,

 

проектировалась

 

радикальная

 

мѣра:

устройство

 

краткосрочных!,

 

курсовъ

 

для

 

псаломщиковъ .

 

но

ночему-то

 

нроэктъ

 

этотъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

осуществился;

 

а

между

 

тѣмъ

 

курсы

 

принесли

 

бы

 

несомнѣнную

 

пользу, —на

нихъ.

 

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

не

 

отказались

 

бы

 

побывать

 

мно-

гіе

 

изъ

 

священниковъ

 

и

 

учителей.

Слѣдуетъ

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

вопросѣ,

 

затро-

нутомъ

 

на

 

оъѣздѣ

 

1901

 

года.

 

Здѣсь

 

было,

 

между

 

прочимь.

заслушано

 

заявленіе

 

депутата

 

V

 

б.іаячинническаго

 

округа

 

о

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

причты

 

енархіи.

 

вопреки

 

ностановле-

иію

 

съѣзда

 

благочинныхъ

 

и

 

распоряженіямъ

 

еиархіальнаго

начальства

 

о

 

иріобрѣтеніп

 

необходимых!,

 

для

 

церквей

 

утвари

церковный

 

и

 

свѣчей

 

въ

 

епархіальномъ

 

складѣ

 

и

 

его

 

отдѣ-

леніяхъ.

 

продолжают!,

 

покупать

 

таковыя

 

вещи

 

у

 

частныхъ

торговцевъ,

 

a

 

свѣчи

 

нріобрѣтать

 

помимо

 

склада.

 

Заявленіе.

новидимому.

 

не

 

маловажное,

 

оно

 

требовало

 

отъ

 

съѣзда

 

ярка-

го

 

освѣщенія

 

обстоятельств!,

 

дѣла.

 

но

 

съѣздъ

 

отнесся

 

къ

нему

 

слишкомт.

 

формально

 

и

 

иостанивилъ:

 

«просить

 

енархі-

алыюе

 

начальство

 

снова

 

предписать

 

нрнчтамъ

 

енархіи

 

поку-

пать

 

всѣ

 

нотребныя

 

для

 

церквей

 

свѣчп,

 

вино,

 

ладанъ.

 

ут-

варь

 

и

 

книги

 

богослужебныя

 

только

 

въ

 

епархіальномъ

 

екла-

дѣ

 

и

 

его

 

отдѣленіяхъ» 7 ).

Дѣлая

 

такое

 

постановленіе.

 

о. о.

 

депутаты,

 

какъ

 

видно,

предполагали,

 

что

 

причты

 

берутъ

 

утварь,

 

книги

 

и

 

свѣчи

помимо

 

склада

 

только

 

потому,

 

что

 

въ

 

складв

 

эти

 

вещи

 

доро-

'•)

 

Редакція

 

пользуется

 

случаемь

 

внести

 

одно

 

серьезное

 

исправленіе

 

въ

текстѣ

 

журналовъ

 

сът,зда

 

духовенства

 

1901

 

года,

 

именно:

 

въ

 

журналѣ

 

Л»

 

20

страница

 

33,

 

строка

 

5-я

 

сверху

 

напечатано:

 

„Каждый

 

пудъ

 

въ

 

29

 

р.",

 

с.іѣ-

дуетъ

 

исправить,

  

„каждый

 

нуд?,

 

въ

 

39

 

руб."



*>
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же.

 

чѣмъ

 

у

 

случайных!,

 

торговцев!..

 

Въ

 

дѣйстннтельноети

же

 

есть

 

и

 

другія,

 

достойный

 

вниманія

 

причины,

 

заставлню-

щія

 

причты

 

иріобріітать

 

указанный

 

вещи,

 

минуя

 

епархіаль-

;:ый

 

складъ

 

и

 

его

 

отдѣленія:

 

Иногда.

 

напримѣръ.

 

отдален-

ные

 

причты

 

только

 

потому

 

обходить

 

складъ.

 

что

 

не

 

знаютъ

качества

 

и

 

цѣны

 

имѣющейся

 

въ

 

немъ

 

утвари

 

и

 

книтъ,

 

на

запросы

 

же

 

объ

 

зтомъ

 

не

 

всегда

 

по.іучаютъ

 

ожидаемые

 

от-

веты.

 

Намъ

 

пришлось

 

недавно

 

обратиться

 

въ

 

одно

 

отдѣ-

леніе

 

съ

 

просьбою

 

выслать

 

нужную

 

для

 

церкви

 

книгу-

 

но

книгу

 

эту

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

изъ

 

отдѣленін

 

не

 

выслали

 

и

 

не

сдѣлали

 

никакого

 

увѣдомленія.

 

Или.

 

нанримѣръ.

 

приходи-

лось

 

обращаться

 

за

 

свѣчамн:

 

проеимъ

 

свѣчей

 

50

 

на

 

фунтъ.

а

 

высылают!.

 

40,

 

проеимъ

 

7

 

нудовь.

 

отнускаютъ

 

два

 

или

три.

 

При

 

такихъ

 

обстоятельствах!,

 

невольно

 

иной

 

разь

 

об-

ратишься

 

къ

 

частнымъ

 

торговцамъ.8).
Намъ

 

кажется,

 

что

 

нзданіе

 

каталогов!.,

 

имѣюіцейся

 

въ

складѣ

 

и

 

его

 

отдѣленмхъ

 

утвари,

 

внимательное

 

отношеніе

къ

 

заказчикам!,

 

и

 

аккуратное

 

выполненіе

 

заказовъ

 

отвлекли

бы

 

многіе

    

причты

   

отъ

   

покупки

 

утвари

   

и

  

свѣчеіі

 

на

 

сто-

])ОНѢ

 

'').
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невольно

 

согласишься,

 

прибавим?,

 

отъ

 

себя,

 

съ

 

тѣми

 

принтами,

которые

 

ходатайствуют?,

 

пред?,

 

Комитетомъ,

 

завѣдующимт,

 

епархіалыіымъ

ікладомъ,

 

о

 

разрѣшеніи

 

нмъ

 

самнмъ

 

непосредственно

 

изъ

 

Томска

 

выписывать

свѣчн

 

и

 

въ

 

свой,

 

минуя

 

сиархіальный

 

складъ,

 

адресъ,

 

нодъ

 

условіемъ

 

уплаты

епархіадыіому

 

складу

 

узаконенных?,

 

десять

 

рублей

 

за

 

каждый

 

иудъ

 

церков-

ных!,

 

свѣчей.

                                                                                           

Ред.
')

 

Намъ

 

же

 

кажется,

 

что

 

авторъ

 

недостаточно

 

знакомъ

 

съ

 

дѣйствнтсль-

нымъ

 

положеиіемъ

 

дѣла

 

въ

 

Забанкальско.мъ

 

епархіалыюмъ

 

складѣ

 

свѣчей,

церковной

 

утвари

 

и

 

книг?..

 

Не

 

составленіе

 

и

 

изданіе

 

каталогов?,

 

тѣхъ

 

пред-

метов?.,

 

которые

 

находятся

 

въ

 

епархіалыю.мь

 

складѣ,

 

должно

 

служить

 

главною

цѣлью

 

сужденій

 

депутатовъ

 

съѣзда,

 

a

 

вскрытіе

 

хода

 

операщ'и

 

этого

 

склада

но

 

закупкѣ

 

и

 

нродажѣ

 

необходимыхъ

 

для

 

епархін

 

предметовъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

в?,

 

возможно

 

кратчайшее

 

время

 

сдѣлать

 

его

 

правоспособным?,

 

оправдать

 

воз-

лагаемый

 

на

 

него

 

епархіей

 

надежды

 

и

 

получать

 

отъ

 

него.тѣ

 

дивиденты,

 

безъ

коих?,

  

не

   

могутъ

   

существовать

 

нѣкоторыя

   

изъ

 

епархіалміыхъ

   

учреждена.



-
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Въ

 

концѣ

 

всего

 

нельзя

 

не

 

выразить

 

надежды,

 

что

 

пред-

стоящи!

 

съѣздъ

 

депутатов!,

 

забайкальская

 

духовенства

 

не

оставит!,

 

безъ

 

внпманія

   

хотя

 

нѣкоторын

 

изъ

 

высказанных!.

сіюбраяіенііі

 

! ").

Свищ.

 

Василій

 

Лахинъ.

1903

 

к

 

ащпъля

  

'i-j

 

дня.

.- --

 

4Ц>1*^ггх>.-^.^.

Странно

 

сказать,

 

что

 

за

 

все

 

время

 

существования

 

инархіа.іькаіо

 

склада

 

хозя-

ин?,

 

этого

 

склада, т.

 

е.

 

еиархія,

 

ни

 

разу

 

не

 

потрудился

 

проконтролировать

именем?,

 

его

 

совершаемый

 

операціи

 

и

 

ни

 

один?,

 

изъ

 

предыдущие»

 

съѣздовъ

не

 

заглянул?,

 

въ

 

эту.

 

очевидно,

 

темную

 

для

 

него

 

область.

 

Необходимо,

 

чтобы

опсраіііп

 

склада

 

не

 

были

 

для

 

елараіи

 

terra

  

incognita.

                            

Ред.

"1

 

Как?.

 

МОжетъ

 

вндѣть

 

читатель,

 

авічѵръ

 

настоящей

 

ла.мѣті.п

 

исчерпал?,

далеко

 

не

 

net,

 

вопроси,

 

которые

 

могут?,

 

занимать

 

предстоящи»

 

сл.ѣ.и?.

 

духо-

венство:

 

да

 

это

 

й

 

не

 

входило

 

в?,

 

его

 

планы.

 

Нельзя

 

ш 1

 

ножалѣть,

 

что

 

только

охни?,

 

священник?,

 

рѣшнлея

 

поднять

 

голос?,

 

и

 

высказать

 

откровенно

 

свои

 

ео-

обра:і:енія.

 

Выть

 

може?'?.,

 

ослибы

 

тіікихъ

 

корреспондеитовъ

 

у

 

редакиіи

 

было

побольше,

 

то

 

и

 

взгляды

 

на

 

многіе

 

вопросы

 

изъ

 

епархіалыюй

 

жизни

 

могли

 

бы

получить

 

болѣе

 

широкую

 

и

 

практическн-жнтеііекую

 

постановку.

              

Ред..


