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СОДЕРЖАН1Е.

 

Награждение

 

медалью.

 

Распоряженія

 

Епархіа.іьнаго

Начальства.

 

Освящеиіе

 

церкви.

 

Присоедннепіе

 

къ

 

православной

 

церкви.

Благодарность.

 

Уморшіеі

НАГРАЖДЕНА

   

МЕДАЛЬЮ

—

  

Діаконъ

 

церкви

 

села

 

Аргунова,

 

въ

 

покровскомъ

 

уѣздѣ,

Владиыірской

 

Епархіи,

 

Павелъ

 

Сперанскій,

 

по

 

нредставленію

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Всемплосгивѣйше

 

награл«денъ,

 

въ

 

16

 

день

августа

 

1863

 

года,

 

согласно

 

положенно

 

комитета

 

Министровъ,

серебряною

 

медалью

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Александровской

лентѣ,

 

за

 

труды

 

по

 

части

 

народнаго

 

образованія.

(Дух.

 

Бес.

 

№

 

36)

ІМСІІОРЯЖЕШЯ

 

ЕІІАРХІ

 

1ЛЫ8 AI

 

О

 

НАЧАЛЬСТВА

Перемѣщете.

—

  

Дьячекъ

 

Куядской

 

Петропавловской

 

Церкви

 

Михаилъ

 

По-»

іювъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

переводится

 

на

 

праздное

 

поно-

марское

 

место

 

къ

 

Петропавловской

 

церкви

 

села

 

Тайтурскага }

Пркутскаго

 

округа.

—

   

Пономарь

 

Евсеевской

 

Петропавловской

 

церкви

 

(Балаг,

окр.)

 

Яковъ

 

Ларевъ,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства



-
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-

      

^

18

 

октября

 

данной,

 

переводится,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

на

пономарскую

 

должность

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Оекскаго,

гдѣ

 

ему

 

и

 

состоять

 

на

 

томъ

 

я;е

 

положеніи,

 

на

 

которомъ

 

онъ

опредѣленъ

 

былъ

 

къ

 

Евсеевской

 

Петропавловской

 

церкви.

Пргшятіе

 

въ

 

духовное

 

званіе.

—

 

Капцелярскій

 

служитель

 

Иркутской

 

казенной

 

палаты

 

Ни-
колай

 

Алексѣевъ

 

Поновъ,

 

священническій

 

сынъ,

 

иолучившій
образованіе

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ,

 

согласно

просьбѣ

 

его,

 

по

 

определенно

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

20

октября

 

сего

 

года

 

состоявшемуся,

 

обратно

 

прийятъ

 

въ

 

Ду-
ховное

 

званіе.

Исправительный

  

мѣры.

•—

 

Запрещенный

 

вь

 

свлщеннослужепіи

 

священникъ

 

Григорій
Щацовъ,

 

согласно

 

изъявленному

 

имъ

 

желанію,

 

определяется

на

 

причетническую

 

должность

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Зи-

минскаго

 

въ

 

Балаганскомъ

 

округе,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія.

Призрѣніе

 

малолѣтпихъ

•**-

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Веніаминомъ

 

Епискоиомъ

 

Селен-

гинскимъ,

 

Викаріемъ

 

Иркутской

 

Епархіи,

 

16

 

октября

 

приняты

въ

 

Цосольскій

 

Спасопреображенскій

 

Монастырь

 

для

 

изученія

причетническихъ

 

предметовъ:

 

исключенный

 

изъ

 

Духовнаго

 

Учи-

лища

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Гршорііі

 

Сизой,

 

и

 

сынъ

 

исклю-

ченная

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

пономаря

 

Филиппа

 

Сизова,

 

Ми-

хагілъ

 

Сизой.

ОСВЯЩЕНІЕ

 

ЦЕРКВИ.

Благочиннымъ

 

Балаганской

 

церкви

 

священникомъ

 

Василіемъ

Новосильцовымъ

 

со

 

священниками

 

Нукутской

 

Иннокентіевской

церкви

 

миссіонеромъ

 

Иннокентіемъ

 

Ливановымъ,

 

Балаганской

Спасской

 

церкви

 

Петромъ

 

Шастинымъ,

  

и

 

съ

 

мгетнымъ

 

свя-



Ц

 

265

 

—

щенникомъ

 

Николаемъ

 

Соколовыми

 

6

 

числа

 

октября

 

освящена
вновь

 

выстроенная,

 

Балаган-екаго

 

округа,

 

въ

 

Малышевекомъ

 

сё-

леніи

 

церковь

   

во

 

имя

 

Пресвяты

 

я

 

Троицы.

ПРИСОЕДИНЕНА

 

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНОЙ

 

ЦЕРКВИ.

16

 

Апгуста

 

священникомъ

 

Косостепской

 

Благовѣщенской

церкви

 

Иннокентіемъ

 

Казанцовымъ

 

просвѣщеиа,

 

при

 

Ольхон-

ской

 

степной

 

дуыѣ,

 

святыыъ

 

крещеніемъ

 

бурятка

 

Ольхонскаго

вѣдомства,

 

2-го

 

Чернорусскаго

 

рода,

 

Байма

 

Батаева,

 

имѣющая

отъ

 

роду

  

30

 

лѣтъ,

  

и

 

наречена

 

Наталіеп.

28

 

числа

 

сентября

 

свящешшкомъ

 

Нркутскаго

 

Каѳелралыіа-

го

 

Собора

 

Николаемъ

 

Ковригпньшъ,

 

въ

 

означешюмъ

 

Соборѣ

просвѣщепа

 

ев.

 

крещеніеиъ

 

крестьянская

 

вдова,

 

черемховской

волости,

 

Еврейка

 

Хана

 

Машкевичева,

 

наречена

 

Софіею.

 

Дѣй-

ствіе

 

сіе

 

записано

 

въ

 

метрической

 

ішигѣ

 

Иркутской

 

Спасской

Церкви

 

въ

  

1-й

 

части

 

нодъ

 

№

  

36.

б

 

Октября

 

при

 

Чечуй'ской

 

Воскресенской

 

церкви,

 

Кирен*

скаго

 

округа,

 

священникомъ

 

Димитріемъ

 

Пономаревымъ

 

Йрос-

вѣщенъ

 

святымъ

 

крещеиіемъ

 

поселенецъ

 

Петропавловской

 

во-

лости,

 

24

 

лѣтъ,

 

изъ

 

Евреевъ

 

Ян-кель

 

Абрадювъ

 

Элькинъ,

 

й

наречепъ

 

Саввою.

 

Актъ

 

сей

 

записанъ

 

въ

 

метрической

 

книг

 

В

нодъ

 

№37.

15

 

числа

 

октября

 

при

 

Ншкнеудинскомъ

 

Вознесепскомъ

 

Со-

борѣ,

 

Благочиннымъ

 

священникомъ

 

Іоанномъ

 

Бобровниковымъ
прпсвѣщенъ

 

св.

 

крещепіемъ

 

сосланный

 

на

 

житье

 

въ

 

Сибирь,

крестьянинъ

 

Нркутскаго

 

округа,

 

Бадайской

 

волости

 

пзъ

 

Чер-
кесовъ

 

Шэфи

 

Гусеинъ- Оглы

 

(христіанскаго

 

имени

 

въ

 

донесеніи

не

 

показано),

 

и

 

актъ

 

сей

 

занесенъ

 

въ

 

метрическую

 

книгу

 

того

Собора

 

подъ

 

Л»

 

64.

Миссіонеръ

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Родіоновъ,

  

отъ

 

7

 

поля1

   

^о-»
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лееъ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Пар-

ѳенію

 

Архіепископу

 

Иркутскому,

 

что

 

на

 

построеніе

 

предпола-

гаемой

 

съ

 

благословевія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

при

 

Ку-

динской

 

Стенной

 

Думѣ

 

Миссіонерской

 

церкви,

 

пожертвовано

разными

 

лицами

 

337

 

р.

 

85

 

копѣекъ,

 

и

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случав

явили

 

особенное

 

усердіе

 

въ

 

приношеніи

 

денегъ,

 

какъ

 

лично

 

отъ

себя,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

нодвѣдомыхъ

 

ліщъ,

 

г.

 

Идикскій

 

Тайша

 

Шлыі
Ппрошковъ—

 

62

 

р

 

55

 

коиъекъ;

 

г

 

Верхоленскій

 

Тайша

 

Ален-

сапдръ

 

Пимоюевъ — 175

 

рублей,

 

п

 

г.

 

Родовый

 

староста

 

Кан-
еальскаго

 

Ведомства

 

Алеіссіъи

 

Нртиоит,,

 

и

 

Выборный

 

управы

ІКидаевь — 50

 

рублей.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

на

 

дойесе-

піп

 

семъ

 

пзволплЪ

 

написать:

 

«Лнцамъ

 

сдѣлапшимь

 

пожертВо-

ваніе

 

на

 

усіроеніе

 

Миссіоперскаго

 

заведеиія

 

и

 

принимавшішъ

учасііе

 

ьъ

 

сборв,

 

объявить

 

благодарность

 

Епархіалыіаг.о

 

На-

чальства

 

чрг.гь

 

посредство

 

миссіонера

 

свяш/.'-ника

 

Родіонова

 

и

чрезъ

 

нансіатапіе

 

въ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вьдомостяхъ,

 

а

 

деньги

истребовать

 

и

 

отослать

 

для

 

прнращепія.

УМЕ

 

РШ1Е;

24

   

Сентября

 

умеръ

 

съ

 

хрпстіанскимъ

 

нанутствіемъ

 

діакопъ

Веиіаминъ

 

Литвпицовъ.

25

  

Сентября

 

умеръ

 

съ

 

христіанскимъ

 

напутствіемъ

 

священ-

никъ

 

Иосольскаго

 

Сиасо-Преображенскаго

 

Монастыри

 

Матвей

Корнаковъ .

На

 

21

 

Октября

 

въ

 

12

 

часовъ

 

ночи,

 

нослѣ

 

тяжкой

 

продол-

жительной

 

болѣзпи,

 

скончался

 

съ

 

полнымъ

 

христіанскимъ

 

па-,

путствіемъ,

 

священникъ

 

Нркутскаго

 

Каѳедральнаго

 

Богоявлен-
скаго

 

Собора,

 

регентъ

 

архіерейекаго

 

хора

 

(урожденепъ

 

Ка-

лужекій),

 

Флоръ

 

НикиФоровичь

 

Воронцовъ.

 

Отпътъ

 

Его

 

Высо-

копреосвященствомъ;

 

Преосвящешгьйшимъ

 

Парѳеиіемъ

 

Архіе-

пискоиомъ

 

Пркутскимъ

 

въ

 

Зиаменскомъ

 

Монастырѣ,

 

и

 

иог-

ребенъ

 

въ

 

оградѣ

 

сей

 

обители.
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СОДЕРЖАНІЕ.

 

Управ.іепіе

 

Святителя

 

Пннокептія:

 

миротворство;

рѣшеніе

 

дѣлъ:

 

ѳ

 

покоси;

 

о

 

нев.чѣшательствѣ

 

свпщепнпковь

 

«ъ

 

чу

жіе

 

приходы;

 

о

 

удовлетворена!

 

ругою;

 

о

 

вывезешюмъ

 

не

 

по

 

прина-

длежности

 

сѣнѣ;

 

взыскапіл

 

за

 

безчиисвво;

 

оригинальное

 

цаказаніе.
Главнѣпшій

 

вопросъ

 

жизни.

 

Отпошенія

 

Преосвящеішаго

 

Михаила
къ

 

Губернатору

 

Треешпу

 

(продо.іженіе).

 

Самыя

 

худшія

 

твари.

 

Случай
при

 

смерті'.

 

Отъ

 

Пекинской

 

Дух.

 

миссіи.

УІІРАВЛЕНІЕ

 

СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТІЯ

(/728

 

i

 

)

Нельзя,

 

чтобъ

 

въ

 

тѣ

 

времена,

 

когда

 

преобладало

 

невѣже-

ство,

 

не

 

возникали

 

чаеті.пГжалобы

 

отъ

 

міряиъ

 

на

 

духовенство,

отъ

 

духовенства

 

на

 

міряпъ,

 

н

 

въ

 

самой

 

духовной

 

средѣ

 

другъ

на

 

друга.

 

Но

 

вотъ

 

отличительная

 

черта

 

управленія

 

Святителя!

Онъ

 

былъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

мнротворецъ.

 

Встрѣчаемт»

 

не-

сколько

 

случаевъ,

 

что

 

поданныя

 

къ

 

Недіу

 

жалобы

 

оканчивались

ирошеніями

 

мировыми,

 

п

 

дѣла

 

прекращались.

 

За

 

то

 

тамъ,

 

гдЬ

искъ

 

соединенъ

 

былъ

 

или

 

съ

 

нарушеніемъ

 

права

 

собственности,
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—

или

 

съ

 

вынаруяіеніемъ

 

соблазиительныхъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

но»

ступковъ,

 

или

 

нарушеиіл

 

государственныхъ

 

законовъ,

 

Свя-

титель

 

является

 

бдительнымъ

 

судіею,

 

и

 

въ

 

послѣднихъ

 

случаяхъ

строгимъ,

 

но

 

всегда

 

не

 

безъ

 

милости.

1

 

Числа

 

Февраля

 

Преосвященному

 

ириносилъ

 

жалобу

 

Се-

ленгинскаго

 

Прихода

 

Спасской

 

церкви

 

свящешшкъ

 

Кириллъ

Кирилловъ

 

Корытовъ,

 

что

 

поступивъ

 

намѣсто

 

умершаго

 

отца

своего,

 

онъ

 

пользовался

 

отъ

 

прихожанъ

 

единственнымъ

 

по-

собіемъ —отведеннымъ

 

отцу

 

его

 

островомъ

 

съ

 

сѣнньши

 

поко-

сами.

 

Но

 

нынѣ

 

Свящепникъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Игиатій

 

Павловъ,

называя

 

себя

 

старшимъ,

 

половину

 

острова

 

у

 

него

 

отнимаетъ,

а

 

прихожане

 

не

 

отдаютъ,

 

отъ

 

чего

 

бываютъ

 

ссоры

 

и

 

несогла-

сія.

 

Преосвященный

 

рѣшилъ

 

дѣло

 

тѣмъ,

 

что

 

островомъ

 

велѣлъ

владѣть

 

Кириллу,

 

и

 

имѣть

 

передъ

 

Игнатіемъ

 

въ

 

служеніп

 

пер-

венство,

 

такъ

 

какіі

 

первенствовалъ

 

здъсь

 

и

 

отецъ

 

Кирилловъ,

на

 

мѣсто

 

котораго

 

поступилъ

 

сыыъ,

 

а

 

ссоры

 

и

 

несогласія

прекратить.

Въ

 

Мартѣ,

 

Иркутской

 

Святотроицкой

 

Сергіеьской

 

церкви

(нынѣ —Креетовоздвижопской)

 

священпикъ

 

Иванъ

 

Карамзину

принесъ

 

Преосвященному

 

слѣдующую

   

жалобу:

Въ

 

прошломъ,

 

де,

 

1723

 

году

 

3

 

числа

 

Іюля

 

присланъ

 

былъ

изъ

 

Духовнаго

 

приказа

 

Нркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

указъ

 

за

 

рукою

 

нэмѣстника

 

іеромонаха

 

Корнилія,

 

которымъ

было

 

предписано

 

въ

 

город/в

 

Иркутскѣ

 

разграничить

 

меяиу

 

свя-

щенниками

 

приходы,

 

и

 

учинить

 

дѣленіе

 

праведное

 

съ

 

прина-

длежащими

 

деревнями.

 

Въ

 

слвдствіе

 

сего

 

приходы

 

и

 

раздѣлены

по

 

дворовому

 

числу,

 

а

 

имянно:

 

въ

 

моемъ

 

ириходѣ

 

къ

 

Троицко-

Сергіевской

 

церкви

 

двороваго

 

числа

 

опредѣлено

 

отъ

 

Ангары

рѣки

 

отъ

 

Медвѣдева

 

двора

 

до

 

Ивана

 

Еиишина,

 

и

 

отъ

 

двора

Малахова

 

да

 

Якова

 

Пуляева

 

до

 

Курочькина,.

 

а

 

отъ

 

Курочькипа

внизъ

 

но

 

улицѣ

 

до

 

двора

 

Семена

 

Бронникова

 

по

 

обѣ

 

стороны,

Пивоварова

 

заимка,

 

и

 

до

 

устья

 

моря

 

Байкала,

 

а

 

у

 

моря

 

Бай-
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кала

 

внизъ

 

Ангары

 

рѣки

 

по

 

берегу

 

деревни

 

и

 

зимовья

 

до

Медвѣдева

 

двора.

 

Но

 

не

 

взирая

 

на

 

этотъ

 

раздѣлъ,

 

священникъ

Иркутской

 

Богородско —Тихвинской

 

церкви

 

Филишіъ

 

Васильевъ

вступаегь

 

въ

 

мой

 

приходъ

 

со

 

всякими

 

потребами,

 

новорож-

денныхъ

 

молитвитъ

 

и

 

креститъ,

 

умершихъ

 

погребаетъ

 

у

 

своей

церкви,

 

безъ

 

вѣдома

 

моего,

 

взимая

 

немалое

 

еорокоустіе,

 

и

Тѣмъ

 

чинитъ

 

мнѣ

 

обиду

 

и

 

раззореніе.

Преосвященный

 

обратилъ

 

па

 

это

 

строгое

 

вниманіе,

 

и

 

двумя

предписаниями

 

отъ

 

19

 

Марта — однимъ

 

на

 

имя

 

всѣхъ

 

приход-

скихъ

 

священниковъ,

 

а

 

другимъ

 

Иркутскому

 

Поповскому

 

ста-

ростѣ

 

иодтвердилъ,

 

чтобъ

 

священники,

 

кромѣ

 

самыхъ

 

экстрен-

ныхъ

 

случаевъ,

 

не

 

входили

 

въ

 

чужіе

 

приходы

 

для

 

исправльнія

требъ;

 

только

 

не

 

возбрани лъ

 

мірянамъ

 

исповѣдываться

 

кому

 

у

кого

 

угодно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

у

 

чужеприходныхъ

 

священниковъ,

 

въ

послѣднемъ

 

случаѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

исповѣданные

 

получали

 

отъ

исповѣдавшаго

 

записку,

 

и

 

по

 

ней

 

причащались

 

св.

 

Таинъ

 

въ

своей

 

приходской

 

церкви;

 

«чтобъ

 

по

 

полученіи

 

сего,

 

писалъ

Святитель,

 

какъ

 

означенный

 

священникъ

 

Филиппъ,

 

такъ

 

и

прочіе

 

всѣ

 

отъ

 

своего

 

въ

 

другой

 

приходъ

 

за

 

требами

 

не

 

хо-

дили

 

безъ

 

позволенія

 

того

 

прихода

 

священника

 

отнюдь,

 

кромѣ

необходимой

 

нужды,

 

и

 

не

 

въ

 

единъ

 

домъ

 

невступали

 

молит-

витъ,

 

крестить,

 

погребать

 

и

 

причащать;

 

а

 

на

 

исповвдь

 

при-

нимать

 

хотящихъ

 

и

 

изъ

 

чужаго

 

прихода

 

невозбранно,

 

а

 

къ

причастію

 

отсылать

 

въ

 

приходъ

 

его,

 

давая

 

ему

 

отпу сковов

письмо,

 

что

 

былъ

 

на

 

исповѣди

 

и

 

достоинъ

 

причаститься,

 

для

лучшаго

 

усмотрѣнія

 

по

 

указомъ,

 

что

 

онъ

 

его

 

прихожанинъ

не

 

раскольникъ

 

ли

 

есть,

 

понеже

 

безъ

 

сего

 

регламентная

 

регула

иеполиитися

 

не

 

моліетъ,

 

и

 

въ

 

метрикахъ

 

у

 

священниковъ

 

бу-

детъ

 

великое

 

номѣшательство,

 

которое

 

и

 

есть

 

уже,

 

понеже

о

 

исновѣдавшихся

 

бываетъ

 

всегда

 

написано,

 

что

 

всѣ,

 

де,

 

мои

прихожане

 

не

 

были

 

на

 

исиовѣди

 

въ

 

сей

 

годъ,

 

или

 

въ

 

той

 

бы-

ли

 

на

 

исповѣди, — чему

 

быть

 

весьма

 

сомнительно,

 

и

 

въ

 

кан-

целяріи

 

репортовать

 

ради

 

братія

 

съ

  

неисповѣдавшихся

 

по

 

ука-
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замъ

 

штрафа

 

обстоятельно

 

невозможно.

 

И

 

вамъ,

 

старостѣ

 

по-

повскому

 

со

 

священники,

 

по

 

нолученіи

 

сего,

 

чинить

 

неотмѣи-

но;

 

а

 

ежели

 

кто

 

будетъ

 

противно

 

чинить,

 

то

 

на

 

таковыхъ

 

до-

носить

 

къ

 

нашему

 

архіерейству,

 

а

 

кто

 

изъ

 

мірскихъ,

 

по

 

ссорѣ

со

 

своимъ

 

священникомъ

 

будетъ

 

звать

 

священника

 

изъ

 

чужова

прихода

 

молитвить,

 

крестить,

 

причащать,

 

и

 

бракомъ

 

сочета-

вать,

 

таковымъ

 

объявлять

 

Наше

 

неблагословеніе.»

Бадайской

 

Слободы

 

священникъ

 

Андрей

 

Аѳанасьевъ

 

жало-

вался

 

Преосвященному,

 

что

 

въ

 

1724

 

году

 

пашенные

 

кресть-

яне

 

монастырскіе:

 

Бадайскіе,

 

Мальтинекіе,

 

Буретскіе

 

и

 

Узколуг-

скіе

 

подрядили

 

его

 

изъ

 

Удинскаго

 

острога

 

отъ

 

церкви

 

Пре-

святьдя

 

Богородицы

 

Одигитрія

 

въ

 

оную

 

Бадэйскую

 

слободу

 

къ

Николаевской

 

церкви

 

священническія

 

всякія

 

требы

 

исполнять,

И

 

рядили

 

де

 

по

 

записи

 

руги

 

въ

 

годъ

 

по

 

четыре

 

нуда,

 

съ

 

двора

и

 

нынѣде

 

ему

 

той

 

руги

 

неплатятъ.

 

Преосвященный

 

отъ

 

21

 

Марта

послалъ

 

указъ

 

въ

 

Мальтийскую

 

деревню

 

иосельному

 

монаху

Герману,

 

чтобъ

 

онъ

 

съ

 

означенныхъ

 

крестьянъ

 

ради

 

скудости

просителя

 

означенную

 

ругу

 

доправилъ

 

на

 

прошлой

 

1727

 

годъ

со

 

всѣхъ

 

сполна;

 

а

 

на

 

нротчіе

 

годы

 

чтобъ

 

оной

 

священникъ

въ

 

доставленіп

 

руги

 

на

 

скудныхъ

 

за

 

недородомъ

 

хлъба

 

подож-

далъ

 

до

 

предбудущаго

 

году.

 

Просьба

 

священника

 

Аѳанасьева

замѣчательна

 

тѣмъ,

 

что

 

къ

 

ней

 

ведѣніемъ

 

отца

 

своего

 

свя-

щенника

 

Андрея

 

Аѳанасьева

 

сыпъ

 

его

 

Сергъй

 

Поиовъ

 

руку

приложилъ.

 

Въ

 

такой-то

 

средв

 

малограмотности

 

даже

 

священ-

никовъ

 

поставленъ

 

былъ

  

первый

 

іерархъ

 

Иркутской

 

Епархіи!

Крестьянину

 

Китойской

 

слободы,

 

принадлая!авшей

 

къ

 

Зна-

менскому

 

дѣвичьему

 

монастырю,

 

Прохору

 

Фролову

 

уступилъ

пай

 

покосовъ

 

Китойской

 

церкви

 

дьячекъ

 

Иванъ

 

Ульяновъ.

Фроловъ

 

на

 

этомъ

 

паю

 

поставилъ

 

сѣна

 

200

 

копенъ.

 

Но

 

когда

зимою

 

посылалъ

 

за

 

сѣномъ

 

на

 

четырехъ

 

лошадяхъ,

 

то

 

при

въѣздѣ

 

въ

 

деревню

 

монастырскій

 

посельшикъ

 

(надзиратель)

Иванъ

 

Семеновъ

 

заворачивал!

 

ті?

 

возы

 

на

 

устроенный

 

въ

 

Ки-
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тойской

 

деревнѣ

 

монастырской

 

дворъ,

 

и

 

клалъ

 

сѣио

 

на

 

мона,-

стырскій

 

сарай.

 

Фроловъ

 

приносилъ

 

я^алобу

 

Игуменьѣ:

 

а

 

она

высѣкла

 

его

 

Фролова

 

шелепами

 

Послѣ

 

этого

 

фроловъ

 

обратил-

ся

 

съ

 

яитлобою

 

кь

 

Святителю.

 

Преосвященный

 

иaпиcaлъ•.

 

«ра-

зыскать

 

дізло»

 

При

 

розыска!

 

Дьячекъ

 

Иванъ

 

Ульяновъ

 

нока-

залъ,

 

что

 

покосы

 

отведены

 

священнику,

 

дьячьку

 

и

 

пономарю

Китойской

 

церкви

 

съ

 

давнихъ

 

лѣтъ,

 

и

 

опъ

 

свой

 

отдалъ

 

Фро-

лову

 

за

 

то,

 

что

 

опъ

 

его

 

щадив

 

и

 

кормитъ.

 

Посельшикъ

 

Пваиъ

Семеновъ

 

сказалъ,

 

что

 

взять

 

сѣна

 

у

 

Фролова

 

одну

 

половину

 

по-

коеа,

 

а

 

другую

 

ему

 

отдать,

 

приказала

 

мать

 

Игуменья.

 

Игу-

менья

 

въ

 

свое

 

оправданіе

 

представляла,

 

что

 

когда

 

приговари-

вали

 

во

 

дьячька

 

Ивана

 

Ульянова,

 

то

 

ему

 

покосу

 

не

 

дано

 

того

ради,

 

что

 

онъ

 

ни

 

дому

 

ни

 

скота

 

не

 

имѣегь,

 

и

 

что

 

онъ

 

отдалъ

Фролову

 

пай

 

безъ

 

ея

 

Игуменьи

 

спроса,

 

а

 

Фроловъ

 

иаказанъ

шелепами

 

за

 

его

 

иредъ

 

Игуменьею

 

дерзскія

 

рѣчи.

 

Святитель

рѣшилъ:

 

все

 

сѣио,

 

которое

 

косилъ

 

Крестьяиинъ

 

Фроловъ

 

на

дьячьковскомъ

 

покосѣ,

 

и

 

которое

 

свезено

 

на

 

казенной

 

дпоръ,

возвратить

 

ему

 

Фролову

 

сполна

 

и

 

въ

 

самом'ъ

 

скоромъ

 

времени;

а

 

какъ

 

посельшикъ

 

Семеновъ

 

говоритъ,

 

что

 

того

 

сѣна

 

свезено

65

 

конеігь,

 

а

 

но

 

сказкв

 

Флорова

 

100

 

копенъ,

 

то

 

возвратить

Фролову

 

сѣно

 

возами,

 

сколько

 

ихъ

 

взято.

Кудинскій

 

священникъ

 

Ѳедоръ

 

Спдоровъ,

 

оказавшійся

 

весьма

неаккуратным!

 

при

 

-ревизіп,

 

произведенной

 

чрезъ

 

ноповскаго

старосту,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

прпхожаиъ

 

выводнлъ

 

изъ

 

тер-

пѣнія.

 

Въ

 

іюиѣ

 

мѣсяцѣ

 

они

 

просили

 

Преосвященнаго

 

убрать

Сидорова

 

и

 

замѣНить

 

другпмъ,

 

выказавъ

 

слѣдующіе

 

за

 

ннмъ

непорядки,

 

что

 

онъ

 

па

 

свѣтлон

 

недѣлѣ

 

ходпдъ

 

но

 

домамъ

 

для

молитвословій

 

не

 

трезвый

 

съ

 

петрезвымъ

 

же

 

иономаремъ

Нльею

 

Серебрениковымъ,

 

и

 

оставили

 

въ

 

крестьячской

 

избѣ

ризы,

 

которыя

 

и

 

лежали

 

здѣсь

 

девять

 

недѣль,

 

a

 

между

 

тѣмъ

спящепинкъ

 

Сидоровъ

 

заявлялъ

 

міряиамъ,

 

что

 

тв

 

ризы

 

уг.ралъ

пономарь,

 

и

 

предоставлялъ

 

старость

 

взыскать

 

съ

 

пономаря

 

за

иихъ

 

деньги,

 

и

 

что

 

вообще

 

сказанного

 

пономаря

   

много

   

оби-
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дитъ,

 

и

 

обдѣляетъ.

 

Не

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

квмъ

 

бы

 

замѣнить

 

Си-
дорова,

 

Преосвященный,

 

уяснивъ

 

дѣло

 

слѣдствіемъ,

 

приказалъ

какъ

 

священника

 

за

 

нетрезвость

 

и

 

клевету

 

на

 

пономаря

 

и

 

за

наносимыя

 

ему

 

обиды,

 

такъ

 

и

 

пономаря

 

за

 

нетрезвость

 

и

 

не-

брежность

 

наказать

 

при

 

Архіерейскомъ

 

приказв,

 

и

 

оставить

на

 

мъстахъ.

 

Вотъ

 

одна,

 

и

 

самая

 

важная

 

изъ

 

причинъ,

 

почему

было

 

въ

 

частомъ

 

употребленіи

 

тѣлесное

 

•

 

наказаніе

 

священ-

никовъ!

 

Замѣпять

 

ихъ

 

было

 

не

 

иѣмъ;

 

потому

 

удалять

 

отъ

должностей,

 

и

 

запрещать

 

имъ

 

священнослуженіе,

 

или

 

отсы-

лать

 

въ

 

монастыри

 

на

 

покаяніе,

 

значило

 

бы

 

оставлять

 

церкви

безъ

 

Богослул5енія,

 

а

 

прихожанъ

 

безъ

 

возможности

 

выполнять

христіанскія

 

требы.

 

Въ

 

такой

 

крайности

 

оставалась

 

единствен-

ная

 

мѣра

 

вразумленія

 

и

 

исиравленія

 

духовенства,

 

иредппсыг-

ваемая

 

законами

 

того

 

времени, — тѣлеспое

 

наказапіе,

 

отъ

 

ко-

тораго,

 

какъ

 

нзвѣстно,

 

священнослужители

 

избавлены

 

лишь

 

въ

царствованіе

 

Екатерины

 

И.

Казначей

 

Возиесенскаго

 

монастыря,

 

моиахъ

 

Вавила

 

ношу-

мѣлъ

 

и

 

поссорился

 

на

 

келарской,

 

Когда

 

Святитель

 

узналъ

 

объ

этомъ,

 

то

 

за

 

нарушеніе

 

чинности,

 

и

 

за

 

оскорбленіе

 

братіц,

велвлъ

 

на

 

той

 

же

 

келарской

 

наказать

 

шумницу

 

тѣлесно.

 

Дай

Богъ,

 

чтобъ

 

этотъ

 

строгій

 

урокъ

 

Святителя

 

былъ

 

излишнимъ

для

 

настоящихъ

 

и

 

будущихъ

 

населыіиковъ

 

Его

 

обители,

 

ко-

торую

 

столь

 

бодренно

 

охранялъ

 

Онъ

 

отъ

 

'

 

безчинія

 

во

 

время

жизни,

 

и

 

въ

 

которую

 

вступить

 

не

 

возможно

 

безъ

 

глубокаго

благоговѣпія,

 

вызываемаго

 

Его

 

впднмымъ

 

прпсущіемъ

 

въ

 

ней

по

 

смерти.

Оригинальное

 

взысканіе

 

наложено

 

было

 

Святителемъ

 

па

 

свя-

щенниковъ

 

иохоронившихъ,

 

въ

 

противность

 

закону,

 

у

 

церкви

одного

 

сказненнаго

 

(повьшеинаго),

 

каковыхъ

 

казненныхъ

 

по

23

 

пункту

 

Инструкціи

 

Всероссійскаго

 

Патріарха

 

Адріана

 

1697

года,

 

дозволяюсь

 

передъ

 

казнію

 

исповѣдывать

 

и

 

пріобщать

святыхъ

 

таинъ,

 

но

 

иослѣ

 

казни

 

класть

 

въ

 

убогомъ

 

дому.

 

Ир-

кутской

 

Тихвинской

 

церкви

 

священникъ

   

Филішиъ

   

Васильевъ
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написалъ

 

къ

 

сельскому

 

священнику

 

Уриковской

 

церкви

 

такую

записку:

 

Честнѣишій

 

Отецъ

 

Стефане

 

Петровичь!

 

Пожалуй

сподоби

 

свлтыхъ

 

таинъ

 

сына

 

моею

 

духоинаю

 

Силу

 

Шеле-

хова,

 

что

 

присуждена

 

къ

 

смерти

 

по

 

дѣлу

 

его,

 

просившие

 

о

семь

 

благословеніл

 

твоею.

 

Священникъ

 

Филиппъ

 

Васильевъ

клапяюфь.

 

А

 

по

 

окопчаніи

 

дпла

 

и

 

по

 

смерти

 

пожалуй

 

по-*

греби

 

при

 

церкви

 

со

 

отпѣвангемъ.

 

Сельскій

 

священникъ

 

ис-

полнил!

 

по

 

записки

 

городскаго.

 

Преосвященный

 

назначилъ

обоимъ

 

имъ

 

заплатить

 

штрафъ

 

по

 

пяти

 

рублей,

 

да

 

своими

 

ру-

ками

 

вырыть

 

тѣло

 

преступника,

 

и

 

на

 

своихъ

 

нлечахъ

 

отнести

въ

 

городъ

 

(18

 

верстъ)

 

въ

 

убоіііі

 

домъ,

 

къ

 

чему

 

обязалъ

 

ихъ

подписками,

 

каковыя

 

и

 

даны

 

ими

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

«по-

велѣнное

 

исполню,

 

и

 

такихъ

 

казнепныхъ

 

при

 

церкви

 

погре-

бать

 

не

 

буду,

 

въ

 

томъ

 

подписуюсь

 

споеручно.

 

А

 

деньги

 

пять

рублевъ

 

шраФныхъ

 

мп?

 

за

 

мою

 

нищету

 

Преосвященный

 

ар-

хіерей

 

уступилъ.

 

Къ

 

сей

 

подпискѣ

 

Урицкой

 

попъ

 

СтеФанъ

Петровъ

 

руку

   

приложил!.»

«1728

 

года

 

Октября

 

дня

 

я

 

священникъ

 

Филиппъ

 

Васильевъ

подписуюсь,

 

что

 

пять

 

рублевъ

 

за

 

мою

 

дерзость

 

отдалъ,

 

a

 

тѣло

ногребеннаго

 

Силы

 

Шелехова

 

выгребу

 

съ

 

попомъ

 

Урицкимъ,

понесемъ

 

на

 

раменахъ

 

своихъ

 

въ

 

городъ

 

въ

 

убогій

 

домъ,

 

и

впредь

 

такихъ

 

писемъ

 

писать

 

и

 

такихъ

 

мертвыхъ

 

погребать

не

 

буду,

 

въ

 

томъ

 

и

 

подписуюсь

 

своеручно.

 

Къ

 

сей

 

подписки.

попъ

 

Филиппъ

 

Васильевъ

 

руку

  

приложилъ.»

Наказаиіе

 

для

 

снящепниковъ

 

не

 

легкое!

 

Но

 

и

 

дерзость

 

ихъ

была

 

велика;

 

въ

 

ней

 

соединялось

 

парушеніе

 

и

 

церкопиыхъ

 

и

грая!данскихъ

 

законовъ.

 

А

 

коль

 

скоро

 

этпмъ

 

урокомъ

 

замѣиепо

было

 

лишеніе

 

обоихъ

 

ихъ

 

сана

 

ііо

 

строгости

 

тогдашиихъ

 

за-

коновъ,

 

или

 

иокрайней

 

мѣрѣ

 

безнощадное

 

тѣлесное

 

наказаніе,

то

 

вѣроятно

 

и

 

сами

 

они

 

приняли

 

эту

 

мѣру

 

взысканія

 

какъ

 

вели^

чайшую

  

милость.
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ГЛАВНЙШІІІ

 

ВОПРОСЪ

 

ЖІІЗПЙі

 

(*)

Какое

 

нынѣ

 

множество

 

возбуждено

 

вопросовь!

 

И

 

что

 

осо-

бенно;

 

то

 

о

 

томъ,

 

то

 

о

 

другомъ

 

вопросв

 

слышишь

 

и

 

читаешь:

это

 

вопросъ

 

жизни!

 

II

 

какъ

 

углубишся

 

въ

 

содержаніе

 

всѣхъ

этихъ

 

вопросов!,

 

то,

 

истинно,

 

со

 

многими

 

изъ

 

этих!

 

воиро-

совъ

 

жизии,

 

стыдно

 

становится

 

предъ

 

Тѣмъ,

 

Кто

 

самъ

 

себя
наимеповалъ

 

жизішо.

 

Если

 

есть

 

собственно

 

вопросъ

 

жизни

 

то

о

 

самой

 

жизни;

 

а

 

въ

 

самомъ

 

этомъ

 

вопросв

 

какой

 

самый
главный?

 

Вопросъ — какъ

 

сохранить

 

жизнь?

 

Называю

 

его

 

са-

мымъ

 

главнымъ

 

потому,

 

что

 

мы

 

теряли

 

уя;е

 

жизнь

 

въ

 

на-

шемъ

 

праотцв

 

Адамѣ;

 

и

 

если

 

ее

 

потеряемъ

 

снова

 

послѣ

 

того,

какъ

 

жизнь

 

намъ

 

возвраіцена

 

смертію

 

Едвнороднаго

 

Сына

 

Божія;
то

 

чего

 

останется

 

иамъ

 

ожидать

 

тогда,

 

какъ

 

только

 

вьчноп

смерти?

 

И

 

такъ

 

самый

 

главный

 

вопросъ

 

жизнп-это

 

вопросъ;

какъ

 

сохранить

 

жизнь?

По

 

видимому

 

около

 

эіаго

 

вопроса

 

вращается

 

мшжество

 

и

пзъ

 

возбуяіденныхъ

 

нынбшнимъ

 

вькомъ

 

вопросовъ.

 

Ибо

 

что

такое

 

вопросы

 

объ

 

удобствахъ

 

жизни,

 

объ

 

улучшеніп

 

быта

 

и

т,

 

п.,

 

какъ

 

не

 

прямые

 

или

 

косвенные

 

вопросы

 

о

 

сохраиенін
жизни?

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

гдѣ

 

больше

 

путаницы

 

и

 

в!

 

разоужде-

ніях!,

 

и

 

в!

 

опытах!

 

жизни,

 

какъ

 

не.

 

въ

 

вопросв

 

о

 

сохраненіи

жизни?

 

Въ

 

свѣтѣ

 

вы

 

встрѣтите

 

множество

 

людей,

 

которые

 

съ

крайнею

 

осторожцостію

 

берегутъ

 

жизнь;

 

по

 

при

 

взглядѣ

 

на

нихъ

 

такъ

 

и

 

рвется

 

къ

 

ним!

 

слово:

 

погубите

 

вы

 

свою

 

жизнь!

Въ

 

свѢтті

 

вы

 

встрѣтите,

 

и

 

напротивъ, — великое

 

мноя5ество

такихъ,

 

которые

 

рѣшительно

 

не

 

берегутъ

 

жизни;

 

и

 

чтожь?

они

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣгв

 

не

 

сберегутъ

 

;кизнн,

 

а

 

ногубятъ

 

ее

 

въ

конецъ

 

И

 

что

 

страниѣе,

 

въ

 

свѣтѣ

 

вы

 

встрѣтите

 

въ

 

одипхъ

и

 

тѣхъ

 

же

 

лицахъ,

 

что

 

они

 

и

 

берегутъ

 

жизнь,

 

и

 

не

 

берегутъ;

а

 

конецъ

 

будетъ

 

одинь,

 

чіо

 

они

 

не

 

сберегу гъ,

 

а

 

ногубятъ

свою

 

жизнь.

 

Въ

 

сввгЬ

 

вы

 

встрѣтнте

 

самыхъ

 

пы.ікнхъ,

 

въ

 

осо-

(*)

 

Произнесено

 

вь

 

иедѣ.ио

 

по

 

Воздвиженіц.
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бенности

 

пзъ

 

прогрессистовъ,

 

защитнмковъ

 

всѣхъ

 

удобствъ

 

и

наслажденій

 

жизни;

 

а

 

посмотрите,

 

они

 

первые

 

сгубятъ

 

свою

жизнь

 

самоубійсівомъ.

 

Въ

 

свѣтъ

 

вы

 

услышите

 

чрезвычайное

множество

 

совѣтовъ,

 

нредостережешй,

 

наставлепій

 

беречь

жизнь;

 

a

 

новърьте,

 

совѣты

 

эти

 

всего

 

чаще

 

на

 

погуб.іеніе

жизни.

Собираю

 

всѣ

 

эти

 

запутанности

 

и

 

противорѣчія

 

въ

 

воиросѣ

о

 

жизни

 

для

 

того,

 

чтобы

 

указать

 

вамъ,

 

что

 

ни

 

въ

 

обществен-

номъ

 

миѣніи,

 

ни

 

въ

 

разсужденіи

 

философовъ,

 

пи

 

въ

 

многорѣ-

чіи

 

Диттературы

 

вы

 

не

 

найдете

 

опредѣленнаго

 

и

 

вполнѣ

 

осно-

вагельнаго

 

отиѣта

 

на

 

вопросъ

 

о

 

сохранепіи

 

жизни.

 

Рьшепіе

это

 

у

 

одного

 

Спасителя,

 

который

 

есть

 

Единый — Истинная

жизнь']

 

объясненіе

 

этого-

 

въ

 

одпомъ

 

евангеліи,

 

которое

 

одно

раскрыло

 

нредъ

 

памп

 

во

 

свѣіѣ

 

истинную

 

жизнь.

 

Въ

 

чемъ

 

же

сущность

 

этого

 

отвьіа

 

и

 

объясненія?

 

Вы

 

пхъ

 

слышали

 

въ

 

ны-

не

 

чтеиномъ

 

епангелім.

 

Повторись

 

это

 

знаменательное

 

изре-

чеиіе

 

Спасителя,

 

въ

 

которомъ

 

решается

 

вопросъ

 

о

 

сбереженіи

жизни,

 

и,

 

для

 

большей

 

понятности,

 

по

 

русски

 

вотъ

 

это

 

изре-

чеиіе:

 

кто

 

хочетъ

 

сберечь

 

свою

 

душу,

 

тотъ

 

потеряешь

 

ее,

а

 

кто

 

потерпеть

 

душу

 

свою

 

ради

 

Меня

 

и

 

еваніелія;

 

тотъ

сбережешь

 

ее

 

(*).

Для

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

привыкли

 

къ

 

содержанію

 

и

 

духу

еваиіелія,

 

и

 

въ

 

самомь

 

этомъ

 

отввтѣ

 

можетъ

 

показаться

 

про-

тпвурѣчіе.

 

Какъ,

 

сішкутъ,

 

возмо;кно,

 

сберегая

 

душу,

 

погу-

бить

 

ее;

 

и

 

наиротивъ,

 

погубляя

 

душу,

 

сберечь

 

ее?

 

Но

 

это

именно

 

такъ;

 

объясшшъ,

 

и

 

объясненіе

 

простое.

 

Кто

 

хочетъ

сберечь

 

свою

 

душу

 

т.

 

е.

 

жизнь:

 

это

 

говорится

 

о

 

жизни

 

вре-

менной;

 

тотъ

 

потеряешь

 

ее— а

 

это

 

относится

 

къ

 

жизни

 

вѣч-

пой.

 

Говорится

 

же

 

въ

 

елопахь

 

Спасителя

 

о

 

той

 

и

 

о

 

другой

жизни,

 

какъ

 

о

 

единой

 

потому,

 

что

 

та

 

и

 

другая

 

есть

 

дѣйстви-

тельно

 

одна

 

жизнь

 

наша,

 

только

 

въ

 

разныхъ

 

періодахъ

 

ея.

Такимъ

 

образомъ

 

полный

 

смыслъ

 

изреченія

 

Спасителя

   

будетъ

О

 

Марк.

 

VIII.

 

35.
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такой:

 

кто

 

хочетъ

 

сберечь

 

жизнь

 

временную,

 

при

 

указанныхі
Спасителемъ

 

обстоятельствах^

 

тотъ

 

потеряетъ

 

жизнь вѣчную.

И

 

напротивъ,

 

кто

 

ради

 

Спасителя

 

и

 

Его

 

евангелія

 

потеря-

етъ

 

временную

 

жизнь,

 

тотъ

 

сбережетъ

 

вѣчную.

По

 

этому,

    

спроситъ

 

кто,

 

весь

   

вопросъ

 

о

 

жизни

    

долженъ

рѣшиться

 

тъмъ,

 

что

 

не

 

нужно

 

беречь

 

жизни,

 

что

 

надобно

 

по.

терять

 

ее?

 

Нѣтъ;

 

жизнь

 

есть

 

самый

 

драгоцѣнный

   

даръ

 

Божій

у

 

человѣка.

 

Самъ

 

Сынъ

 

Божій,

   

хотя

 

не

 

по

 

достоинству,

    

но

такъ

 

дорого

    

оцѣнилъ

 

ее,

  

что,

   

во

 

искуилепіе

 

ея,

 

далъ

    

цѣну

своей

 

жизни.

 

Въ

 

наслажденіи

   

жизнію

 

собственно

    

и

 

состоитъ

блаженство.

    

Жизнь

 

наша

   

есть

 

подобіе

   

жизни

 

Боліей;

    

а

 

въ

Богѣ

 

жизнь

  

и

 

блаженство — одно

 

и

 

тоже.

 

Быю

   

бы

 

и

 

въ

 

чело-

ввкѣ

 

тоже,

 

если

 

бы

 

самъ

 

человѣкъ

 

не

 

внесъ

 

въ

 

дарованную

 

ему

отъ

 

Бога

 

жизнь

 

растлѣніе

 

смерти.

 

Но

 

и

 

въ

 

настоящемъ,

   

ра-

стлѣнномъ

 

чрезъ

 

грѣхъ,

 

состояніи

  

жизни

   

такъ

 

много

 

вожде-

лѣнпаго,

 

что

 

человѣку,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

горечи

 

жизни

 

и

 

стра-

данія,

    

не

 

хочется

   

разстаться

   

съ

 

жизнію.

    

А

    

по

 

намѣренпо

ПредоиредЬлившаго

 

насъ

    

къ

 

жизни

 

вѣчной

 

на

 

небѣ,

    

земная

эта

 

и

 

временная

 

жизнь

 

есть

 

существенное

 

поприще

 

для

 

при-

готовленія

 

къ

 

другой

 

жизни

 

па

 

небѣ.

■

Какъ

 

драгоцѣнный

    

даръ

 

Болий,

  

человѣкъ

  

долл«енъ

   

беречь

свою

 

жизнь,

 

не

 

сокращать

 

ее,

 

не

 

растлввать

 

ее,

 

не

 

губить

 

ее.

Тотъ

 

строгій

 

дастъ

 

отвѣтъ

 

иредъ

 

Богомъ,

   

даровавшимъ

 

намъ

жизнь,

 

кто

 

невоздержностію

    

въ

 

пищѣ

 

или

    

нресыщеніемъ,

  

а

тѣмъ

 

паче

 

неумѣреннымъ

 

употребленіямъ

   

вина

 

губитъ

   

свою

л«изнь.

 

Тотъ

 

строгій

 

дастъ

 

отвѣтъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

кто

 

нощны-

ми,

 

изнуряющими

 

здоровье,

 

играми

 

и

 

увеселенілми

   

сокраща-

етъ

 

свою

 

жизнь.

 

Тотъ

 

стролсайшій

 

дастъ

 

отвѣтъ

 

предъ

 

Богомъ,

кто

 

сладострастіемъ

 

похотей

 

и

 

нечистыми

 

грѣхами

   

растлѣва-

етъ

  

свою

 

д{изнь.

 

И

 

какъ

 

не

 

беречь

 

жизнь,

 

напр.,

 

въ

 

порядкѣ

семейномъ,

    

когда

 

яаізнь

 

отца

   

и

 

матери

 

есть

 

первое

    

условіе

благоденствія

 

дѣтей?

 

Ка-къ

 

не

 

беречь

 

ляізнь

 

въ

 

порядкѣ

 

обще-

ственномъ,

 

когда

 

въ

 

обществѣ

 

всѣ,

 

какъ

 

члены,

 

нужны

   

одни
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для

 

другихъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

благосостоянія

 

обществеішаго?

 

ибо,

 

по

распредѣлепію

 

Госиода,

 

ни

 

одного

 

члена

 

въ

 

общественномъ

тѣлѣ

 

не

 

дается

 

излишняго.

 

Qo

 

этому-то

 

и

 

само

 

слово

 

Болііе

съ

 

похвалою

 

относится

 

ci

 

сберел!еній

 

жизни,

 

и

 

видитъ

 

въ

 

этомъ

сбереженіи

 

образъ

 

храненія

 

Господомъ

 

своей

 

церкви

 

(*%

 

По

этому

 

всѣ

 

берегите

 

жизнь,

 

какъ

 

даръ

 

Божій,

 

какъ

 

предмет ъ

нашего

 

блаженства.

Берегите,

 

по

 

вмѣстѣ

 

помните

 

постоянно,

 

что

 

какъ

 

бы

 

мы

ни

 

берегли

 

нашей

 

жизни,

 

но

 

сберечь

 

ее

 

нельзя,

 

Въ

 

какой

 

са-

мый

 

благорастворенный

 

клпматъ

 

ни

 

перенеситесь

 

съ

 

своею

настоящею

 

жизнііо;

 

какими

 

огралиеніями

 

ни

 

ограждайте

 

ее

отъ

 

вліянія

 

внѣшнихъ

 

етихій;

 

какими

 

питательными

 

снѣдями

ни

 

поддерживайте

 

ее;

 

какихъ

 

врачей

 

ни

 

призывайте

 

для

 

воз-

становленія

 

ея

 

разстройства, — хотя

 

бы

 

со

 

всего

 

свѣта

 

на

 

не

прерываемый

 

консіыіумъ

 

къ

 

одному

 

лицу;

 

не

 

сберел«ете

 

жизни

вашей

 

далъе

 

предѣла,

 

назначенная

 

ей

 

Господомъ:

 

потому

 

что

иоврел?деніе

 

совершилось

 

таинственное —чрезъ

 

грѣхъ;

 

порча

жизни

 

въ

 

самомъ

 

ея

 

основаніи,

 

куда

 

не

 

можетъ

 

проникнуть

ни

 

наблюденіе

 

Физіолога,

 

ни

 

практика

 

медика.

 

Къ

 

чему

 

все

это

 

мною

 

направляется?

 

А

 

къ

 

тому ;

 

чтобы

 

научить

 

умѣныо

сберегать

 

жизнь,

 

указать

 

самый

 

надежный

 

способъ

 

сохранить

жизнь,

 

не

 

смотря

 

на

 

такое

 

явное

 

растлѣніе

 

жизни.

 

Какой

 

же

это

 

способъ?

Способъ

 

этотъ— не

 

беречь

 

жизнь.

 

Вы

 

удивляетесь?

 

Но

 

я

указываю

 

на

 

способъ,

 

предлоікенпый

 

Сиасителемъ

 

жизни;

 

а

Онъ

 

такъ

 

говоритъ:

 

кто

 

потеряешь,

 

т.

 

е.

 

не

 

будетъ

 

беречь

жизни

 

дал;е

 

до

 

потери

 

ея,

 

ради

 

Меня

 

и

 

еваічелія,

 

тотъ

 

сбе,

режеть

 

ее.

Впрочемъ

 

чтоже

 

тутъ

 

удивительна™,

 

когда

 

идетъ

 

вопросъ

 

о

жизни

 

испорченной'}

 

Скажите,

 

развѣ

 

сохраняготъ

 

вещь

 

растроен-

О

 

Ефсс

 

V.

  

29.



-ж

 

720

  

—

ную, напр.

 

часы,

 

машину

 

въ

 

томъ

 

положении,

 

въ

 

каксйъ

 

они

находятся?

 

Странно

 

было

 

бы

 

такое

 

сохраненіе!

 

Ибо

 

развѣ

можно

 

узнавать

 

время

 

по

 

часамъ

 

испорченнымъ?

 

Развѣ

 

не

настроитъ

 

вамъ

 

бѣдъ

 

и

 

убытковъ

 

машина

 

разстроепная?

 

А

что

 

дѣлаютъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

пладѣльцы?

 

Разбираютъ

 

эти

гіснорчеииыя

 

вещи

 

на

 

части,

 

чистятъ

 

ихъ,

 

гнутъ

 

и

 

расправ-

лнютъ;

 

если

 

нужно

 

отсѣкаютъ

 

и

 

наставляютъ;

 

трутъ,

 

поли-

руютъ;

 

если

 

нужно

 

въ

 

огнѣ

 

расплавляютъ,

 

молотами

 

Сьютъ,

вытягиваютъ

 

сквозь

 

узкія

 

отверст

 

ія.

 

По

 

видимому

 

рѣшительпо

не

 

берегутъ

 

вещи;

 

а

 

на

 

оамомъ

 

дѣлѣ

 

къ

 

чѣму

 

всв

 

эти

 

оиераціи

и

 

трудъ,

 

какъ

 

не

 

для

 

сбереженія

 

вещи

 

на

 

дальнейшее

 

ея

унотребденіе?

 

Видите

 

какое

 

разнообразіе

 

въ

 

дѣлв

 

сбереженія

испорченной

 

вещи!

Тоже

 

самое

 

надобно

 

сказать

 

и

 

о

 

нашей

 

испорченной

 

жизни;

присмотритесь

 

сами,

 

къ

 

чему

 

стала

 

годна

 

наша

 

жизнь

 

съ

 

ея

духовнымъ

 

разстройствомъ

 

и

 

съ

 

иоврежденіемъ

 

сэмаго

 

внѣш-

ияго

 

механизма?

 

Жизнь

 

наша,

 

съ

 

ея

 

наклонностями,

 

страстями

и

 

направленіемъ,

 

точно,

 

какъ

 

машина

 

испорченная,

 

сдвинув-

шаяся

 

съ

 

точки

 

своей

 

опоры,

 

которой

 

страшно

 

дать

 

свободный

ходъ;

 

жизнь

 

наша,

 

съ

 

ея

 

способностями

 

и

 

пролвленіями

 

точно,

какъ

 

часы

 

испорченные,

 

которые,

 

и

 

когда

 

останавливаются,

лгутъ,

 

и

 

когда

 

забѣгаютъ

 

впередъ,

 

лгутъ,

 

и

 

не

 

соотвѣтствуютъ

своему

 

назпачеішо.

 

Къ

 

чему

 

же

 

нриведетъ

 

сбережепіе

 

жизни

въ

 

такомъ

 

ея

 

разстроенномъ

 

положеніп?

 

Не

 

правильнее

 

ли

поступить

 

и

 

съ

 

нею,

 

какъ

 

постуиаютъ

 

съ

 

разстроениыми

 

ма-

шинами,

 

когда

 

захотятъ

 

сберечь

   

ихъ?

Но

 

какъ

 

я;е,

 

скал!етъ

 

кто,

 

не

 

сами

 

ли

 

мы

 

сей

 

часъ

 

гово-

рили,

 

что

 

лшзпь

 

есть

 

драгоценный

 

даръ

 

Божій;

 

что

 

жизнь

 

на-

ша

 

искуплена

 

цѣиою

 

самой

 

жизни

 

Сына

 

Бол;ія

 

Единороднаго;

что

 

беречь

 

жизнь

 

нужно

 

н

 

семьянину

 

и

 

гралдаш

 

ну.

Црввда,

 

жизнь

 

етсь

 

драгоценный

 

даръ

 

Божій,

 

но

 

въ

 

какомъ

отношеніи?

 

Въ

 

томъ,

 

когда

 

она

 

составляетъ

 

предметъ

 

нашего
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блаженства.

 

А

 

теперь

 

какое

 

блаліенство

 

въ

 

жизни

 

среди

 

скор-

бей,

 

болезней,

  

и

 

страдаиій?

Правда,

 

эта

 

наша

 

жизнь

 

искуплена

 

цѣною

 

жизни

 

Единород-

на

 

го;

 

но

 

для

 

того

 

ли,

 

чтобы

 

она

 

оставалась

 

въ

 

этомъ

 

ея

 

по-

вреладенномъ

 

состояніи?

 

Напротивъ,

 

потому

 

искуплена,

 

что

изъ

 

ней

 

сила

 

Божія

 

можетъ

 

сдѣдать

 

чудное

 

срзданіе.

 

А

 

въ

настоящемъ

 

ея

 

безобразіи

 

и

 

растленности

 

какой

 

цены

 

стоить

эта

 

жизнь?

Чтоже

 

касается

 

до

 

пользы

 

нашей

 

жизни

 

въ

 

ея

 

отнопшгіяхъ

семейныхъ

 

и

 

гражданскихг;

 

то

 

тутъ,

 

для

 

правильной

 

оцен-

ки,

 

кладется

 

на

 

противуположную

 

чашу

 

весовъ

 

вечное

 

спа-

сеніе

 

жизни.

 

А

 

объ

 

этомъ

 

снасенш

 

что

 

сказалъ

 

Спаситель?

Сказалъ:

 

какая

 

польза

 

человѣку

 

если

 

от

 

пріобрѣтетъ

 

весь

міръ,

 

a

 

дуіиѣ

 

своей

 

повредить^

 

Или

 

какой

 

выкупь

 

дастъ

 

че-

ловѣкъ

 

за

 

душу

 

своюЧ

 

(*)

 

При

 

такомъ

 

крйтичёскбмъ

 

положе-

ніи

 

что

 

указывалъ

 

Спаситель?

 

Указывалъ,

 

что

 

кто

 

оставить

домы,

 

или

 

братьевъ,

 

или

 

отца,

 

или

 

.мать,

 

или

 

діьтеіі,

 

или

села,

 

или

 

земли,

 

ради

 

Имени

 

Моею,

 

получить

 

во

 

сто

 

кратъ

и

 

наслпдуетъ

 

жизнь

 

вѣчиую

  

(**) .

Внрочемъ

 

это

 

правило— не

 

беречь

 

жизнь

 

не

 

есть

 

постоян-

ное;

 

и

 

поелику

 

это

 

правило

 

образовалось

 

въ

 

слвдствіе

 

раз-

стройства

 

жизни:

 

то

 

и

 

прилагаемо

 

должно

 

быть

 

къ

 

жизни

тогда,

 

когда

 

идетъ

 

дело

 

объ

 

употреблеиіи

 

средствъ

 

къ

 

возста-

новленію

 

и

 

обновленію

 

разстроенной

 

нашей

 

лшзни.

 

Самъ

Спаситель

 

предлояшлъ

 

это

 

правило

 

после

 

указапія

 

на

 

главные

способы

 

къ

 

возстановленію

 

жизни,

 

какъ

 

то:

 

самоотверліеніе,

несеніе

 

креста

 

и

 

последованіе

 

за

 

Нимъ.

 

Следовательно

 

какъ

вообще

 

надобно

 

выразить

 

правило

 

о

 

сбереженіи

 

лшзни?

 

Такъ

что

  

въ

 

обыкновенномъ

 

порядке

 

жизпи

   

надобно

 

беречь,

 

жизнь;

(*)Мар.

 

VIII.

 

36,

 

37.
П

 

Матѳ.

 

XIX.

 

29.
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Но

 

когда

 

идетъ

 

дѣло

 

о

 

вѣчномъ

 

ея

 

спасеніи

 

и

 

объ

 

уиотреб-
леніи

 

Спасительныхъ

 

средствъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

евангеліи,

 

тогда

надобно

 

непременно

 

употреблять

 

эти

 

средства

 

для

 

спасенія,

хотя

 

бы

 

это

 

стоило

 

жертвы

 

жизни

 

временной;

 

иначе:

 

для

лшзни

 

вечной

 

и

 

спасенія

 

души

 

не

 

нуяшо

 

беречь

 

лшзни

 

этой

испорченной.

 

Иже

 

агще,

 

говоритъ

 

Спаситель,

 

хощетп

 

дугиу

свою

 

спасти,

 

погубить

 

/о.

Погубить

 

душу]

 

Какая

 

страшная

 

весть,

 

въ

 

особенности

когда

 

эта

 

весть

 

изрекается

 

не

 

ложными

 

устами

 

самаго

 

Спа-

сителя.

 

Погубить

 

душу]

 

Нѣтъ,

 

лучше

 

пусть

 

иогибнетъ

 

все;

лишъ

 

бы

 

не

 

душа.

 

Пусть

 

погибнетъ

 

имьніе;

 

его

 

можно

 

на-

жить

 

снова;

 

а

 

если

 

бы

 

и

 

не

 

нажили,

 

все

 

равно

 

при

 

смерти

разстанемся

 

со

 

всемъ.

 

Пусть

 

потеряемъ

 

друзей,

 

лишимся

 

род-

ныхъ,

 

детей,

 

супруговъ,

 

отца

 

и

 

мать;

 

потеря

 

великая,

 

но

 

лй-

шеніе

 

не

 

конечное,

 

Господь

 

дастъ,

 

что

 

потерявши

 

ихъ

 

здесь

на

 

земле,

 

мы

 

соединимся

 

съ

 

ними

 

на

 

небе,

 

въ

 

вечности.

Пусть

 

потеряемъ

 

здоровье,

 

лишимся

 

самой

 

лшзни;

 

и

 

это

 

не

крайность

 

последняя;

 

есть

 

другая

 

жпзнь,

 

несравненно

 

лучше

и

 

отраднее.

 

Но

 

что,

 

если

 

иогубимъ

 

душу,

 

потеряемъ

 

жизнь

вѣчную,

 

съ

 

чемъ

 

сравнить

 

такую

 

потерю,

 

и

 

чемъ

 

вознагра-

дить

 

ее?

 

Какой

 

выкупь

 

дастъ

 

человѣкъ

 

за

 

душу

 

свою

 

(*)1
вопрошаетъ

 

самъ

 

Спаситель.

О,

 

берегите

 

свою

 

душу,

 

не

 

губите,

 

ее!

 

Предостерегаемъ

 

въ

особенности

 

техъ,

 

которые

 

слишкомъ

 

заботливы

 

о

 

сохранеши

лшзни

 

и

 

зДоровья

 

до

 

забвеніи

 

о

 

лшзни

 

вѣчной!

Почаще

 

вспоминайте,

 

въ

 

особенности

 

при

 

подвигахъ

 

спа-

сенія,

 

слова

 

Спасителя:

 

кто

 

хочетъ

 

сберечь

 

свою

 

душу

 

т.

 

е.

жизнь,

 

тотъ

 

погубить

 

ее.

 

Аминь.

О

 

Мар\

 

ѴІІІ.

 

97.
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ПРИП0МИНАН1Е

 

МЕЛОЧЕЙ,

 

УЯСНЯЮЩИХЪ

 

ОТНОШЕ-

НШ

 

МЕЖДУ

 

ИРКУТСКИМЪ

 

ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ

 

МИ-

ХАИЛОМЪ

 

И

 

ГУБЕРНАТОРОМЪ

 

НИКОЛАЕМЪ[ИВАШОВИ^

ЧЕМЪ

 

ТРЕСКЕНЫМЪ.

{Продолжены. )

Взаимная

 

пріязиь

   

Преосвященнаго

   

Михаила

 

и

 

Губернатора

Н.

 

И.

 

Трескина

 

доходила

 

до

 

той

   

простоты

 

и

 

увлекательности,

что

 

Николай

 

Ивановичь

 

былъ

 

первымъ

 

нашимъ

 

товарищемъ

 

на

нраздникахъ,

 

какіе

 

любилъ

 

давать

  

Преосвященный

   

семинарис.

тамъ.

 

Праздники

 

сіи

 

известны

 

въ

 

духовныхъ

 

заведеніяхъ

 

иодъ

именемъ

   

рекреацііі.

   

Было

 

въ

 

духе

 

времени,

  

что

 

рекреаціямъ,

для

 

которыхъ

 

во

 

воехъ

 

духовныхъ

 

училищныхъ

 

заведеніяхъ

 

опре

делены

 

дни

 

исключительно

 

въ

 

мае,

 

давалось

 

чрезвычайное

 

раз-

норбразіе,

 

въ

 

которои.ъ

 

отдохновеніе

   

соединялось

   

съ

 

пользою.

Нашъ

 

ректоръ

 

Павелъ

 

былъ

 

воспитанникъ

   

Московскаго

   

Ми-

трополита

 

Платона,

 

и

 

съ

 

московской

 

почвы

 

всю

 

рекраціонную

обстановку

 

перенесъ

 

въ

 

Иркутскъ.

 

Изготовлялись

 

къ

 

этому

 

вре-

мени

 

канты

 

и

 

сценическія

   

представ ленія.

   

Праздникъ

   

учрея«-

дался

 

на

 

заимке

 

Преосвященнаго,

 

въ

 

такъ

 

называвшейся

 

рощѣ,

за

 

Вознесенскимъ

 

монастыремъ

 

въ

 

конце

 

жилкинскаго

 

селенія,

и

 

былъ

 

трехдневный.

   

Кроме

   

училищныхъ

   

властей,

   

все

 

по-

четное

 

духовенство,

 

Губернаторъ

 

съ

   

сановниками

  

и

 

купече-

ство,

 

на

 

праздникъ

 

получали

 

приглашение;

  

а

 

за

 

тѣмъ,

 

посети,

телями

 

могли

 

быть

 

все,

 

кому

 

угодно.

 

На

 

ночь

 

оставались

 

здесь

хозяинъ

 

Преосвященный,

 

и

 

все

 

ученики

   

Сшинаріи,

   

распола-

гавшіеся

 

по

 

роще

 

какъ

 

бы

 

лагеремъ,

 

а

 

гости

 

разъездились,

 

и

поутру

 

собирались

 

опять.

 

Для

   

семинаристовъ

 

день

   

начинался

молитвою,

 

а

 

потомъ

 

следовалъ

   

вкусный

   

завтракъ

   

изъ

 

сбитня

съ

 

булками;

 

за

 

тѣмъ

 

игры

 

въ

 

кегли,

 

мячемъ,

 

беги

 

въ

 

запуски,

и

 

т.

 

п.

 

Къ

 

играющимъ

   

дѣтямъ

 

присоединялись

   

мало

   

помалу

и

 

учители,

 

и

 

ректоръ,

  

и

 

чиновники,

 

и

 

купечество,

 

и

 

Губер-

наторъ

 

и

 

Преосвященный.

 

Въ

  

11 -ть

 

часовъ

   

насъ

   

детей

 

раз-

саживали

 

на

 

поляне,

 

передъ

  

разостланными

 

скатертями.

   

На-
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чинался

 

роскошный

 

обедъ;

 

иногда

 

кушанье

 

подавали

 

взрослымъ

съ

 

одной

 

стороны

 

Преосвященный,

 

съ

 

другой

 

Губернатора

 

а

маленькимъ —власти

   

поменьше,

   

давая

   

нримѣръ

   

смиренія.

 

И

примѣръ

 

этотъ

 

остался

 

для

 

многихъ

 

не

 

безплоденъ

 

въ

 

жизни.

А

 

между

 

темъ

 

Преосвященный

 

и

 

училищныя

 

власти

 

на

 

этихъ

рекреаціяхъ,

 

такъ

 

вызнавали,

   

высматривали

 

учениковъ,

   

чего

еіи

 

и

 

неподозревали,

   

что

 

въ

 

нулшое

 

время

 

судъ

 

о

 

свойствахъ

каждаго

 

былъ

 

уже

 

мало

 

ошибоченъ.

 

После

   

нашего

 

обеда,

 

въ

комнатахъ

 

дома

 

устроеннаго

 

въ

 

роще,

 

была

 

трапеза

 

у

 

властей.

Мы

 

въ

   

это

 

время

   

готовились

 

къ

 

разыгриванію

   

какой

   

нибудь

піесы,

 

напримвръ,

 

комедіи:

   

Части

 

Рѣчи,

 

въ

 

которой

 

велича-

лось

 

Имя,

 

что

 

безъ

 

него

 

никто

 

не

 

обходится;

 

его

   

оспаривало

Мѣстоимѣніе,

 

что

 

оно

 

более

 

любимо

 

людьми

 

и

 

писателями,

 

и

потому

 

употребляется

 

чаще

 

имени;

 

Глаголь

   

выставлялъ

   

себя

управляющим^

  

безъ

   

котораго

 

речь

 

не

 

возможна;

 

Причасгг.ге-

вертелось

 

на

 

допросахъ,

 

кому

 

оно

 

принадлелштъ:

 

Имени

 

ли,

 

какъ

прилагательное,

  

или

 

Глаголу,

  

какъ

   

отъ

   

него

   

происходящее?

Имя

 

запугивало,

 

что

 

если

 

Причастіе

   

отъ

 

него

  

откажется,

 

то

оно

 

переломэетъ

 

его

 

по

 

падежамъ,

 

родамъ

 

и

 

числамъ,

 

а

 

Глаголъ

готовъ

 

былъ

 

плакать,

   

если

   

Иричастіе,

 

родное

  

дитя

   

его,

  

отъ

него

 

отречется.

 

Союзъ

 

приписывалъ

 

себе

 

связность

 

речи.

 

На*

рѣчіе— -хвасталось

   

правомъ

 

одобренія

 

или

 

осужденія,

 

опредѣ-

ленія

 

времени

 

и

   

места,

 

качества

 

и

   

количества.

   

Междометге

доказывало

 

значеніе

 

свое

 

Фактически:

  

охну,

 

такъ

 

спросятъ:

 

не

боленъ

 

ли

 

ты?

 

Ухну— такъ

 

все

 

разбегутся

 

.

 

Что

 

яіе

 

оставалось

на

 

долю

 

малютки

   

ПредлогаЧ

 

И

   

Предлогъ

   

нашелся;

  

онъ

   

свое

преимущество

 

предъ

 

всеми

   

частями

  

речи

 

покэзалъ

 

въ

   

томъ,

что

 

.

 

высшая

   

изъ

   

книгъ,

   

Библія

  

съ

 

него

   

начинается.

 

После,

лредставлеиія,

 

семинаристовъ

 

опять

 

подчивали

   

сбитнемъ

   

или

чаемъ;

   

пряннковъ

 

и

   

орвховъ

   

было

   

вдоволь.

 

И

 

всемъ

   

этимъ

усердствовали

 

намъ

 

гости,

 

начиная

 

съ

 

губернатора.

 

Когда

 

день

начиналъ

 

склоняться

 

къ

 

вечеру,

 

тогда

   

семинаристовъ

 

разста-

вляли

 

по

 

роще

 

на

 

несколько

 

групцъ,

   

и

 

въ

 

средине

 

запевалъ

хоръ:
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Пойте,

 

братцы,

 

и

 

играйте

Въ

 

часъ

 

досужной

 

тишины.

Лесъ

 

и

 

горы

 

разделяйте

Наши

 

праздничные

 

дни.

Но

 

ужели

 

непогода

 

наше

 

пеніе

 

прерветъ?

И

 

въ

 

роще

 

все

 

группы

 

одна

 

за

 

другою

   

отвечали,

   

какъ

эхо:

  

нѣтъ!

 

нѣтъ!

   

нѣтъ]

А

 

иотомъ

 

величественно

 

'

 

слышалось

 

по

   

теченію

 

Ангары

настоящее

 

эхо

 

въ

 

горахъ

 

за

 

рекою.

Отдохнемъ!

 

да

 

книги

 

въ

 

руки!

Глуиымъ

 

будешъ

   

безъ

 

науки.

Что

 

же

 

будетъ

 

безъ

 

учиа?

Эхо.

 

Сума!

  

сума!

 

сума!

 

сума!

Остальныхъ

 

стиховъ

 

не

 

помню;

 

только

 

эти

 

остались

 

въ

   

па-

мяти,

 

да

 

и

 

они

 

сбереглись

 

въ

 

ней

 

несовсемъ

 

верно.

Ныне

 

спрашиваютъ:

 

ул?ели

 

Преосвященный

 

Михаилъ

 

и

 

Гу
бернаторъ

 

Трескинъ

 

были

 

снисходительны

 

до

 

того,

 

что

 

играли

съ

 

детьми

 

въ

 

кегли?

 

Да

 

что

 

жъ

 

тутъ

 

страннаго?

 

Разве

 

уии-

л:аетъ

 

родителей,

 

что

 

они

 

играютъ

 

съ

 

детьми?

 

По

 

мере

 

того,

какъ

 

начальники

 

выказывали

 

намъ

 

свою

 

любовь

 

и

 

вниманіе,

мы

 

видели,

 

что

 

они

 

заменяютъ

 

собою

 

нашихъ

 

родныхъ

 

отцовъ,

и

 

сами

 

привязывались

 

къ

 

нимъ

 

тою

 

любовно,

 

которая

 

изго-

няетъ

 

страхъ,

 

но

 

возвышаетъ

 

увал;еніе.

 

Правда,

 

вначале

намъ

 

казалось

 

и

 

удивительно

 

и

 

неловко

 

видеть

 

среди

 

себя

 

та-

кихъ

 

особъ.

 

Но

 

ректоръ

 

Павелъ

 

и

 

это

 

осмыслилъ

 

для

 

нзісъ

следующимъ

 

кантикомъ:

Древле

 

Герои

 

и

 

полубоги,

Пышные

 

троны,

 

златые

 

Чертоги,

Оставя,

  

сходили

 

на

 

лугъ.

Тамъ

 

съ

 

восхищеньемъ,

Пастырей

 

пвньемъ,

Питали

 

свой

 

духъ.

Ныне

 

ли

 

наши

 

глаеы

 

простые,
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Съ

 

чувствомъ

 

душевнымъ

 

къ

 

Тебе

 

пролитые,

Презришь

 

священный

 

Герой?

Видимъ

 

во

 

взорахъ

 

къ

 

намъ

 

умиленье,

Видимъ

 

пріемлешь

 

детское

 

пенье,

Съ

 

кроткой

 

умильной

 

душой!

  

(*)

Таковы

 

были

 

наши

 

старинныя

 

рекреаціи!

 

Но

 

не

 

объ

 

нихъ

дело.

 

Таковы

 

были

 

пріятельс^ія

 

отношенія

 

между

 

Епископомъ

Михаиломъ

 

и

 

Николаемъ

 

Ипоновичемг

 

Трескинымъ,

 

пока

 

не

последовалъ

 

разрывъ,

 

встревожившій

 

городъ,

 

нежданный,

 

безъ

всякой

 

постепенности

 

взаимнаго

 

охлажденія,

 

налетБвшій

 

какъ

буря.

 

И

 

въ

 

меру

 

прелшей

 

друя!бы

 

между

 

архіереемъ

 

и

 

губер-

наторомъ

 

пролегла

 

черта

 

непримиримости.

 

Чтол^ъ

 

за

 

причина?
(Окончание

 

будешь).

СА11ЫЯ

 

ХУДШІЯ

 

ТВАРИ.

Давно,

 

летъ

 

за

 

тридцать

 

пять

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

ког-

да

 

прогрессъ

 

еще

 

не

 

родился,

 

а

 

если

 

и

 

родился,

 

то

 

лежалъ

въ

 

пеленахъ,

 

даже

 

не

 

нареченный

 

своимъ

 

именемъ, —дове-

лось,

 

мне

 

быть

 

у

 

одного

 

прівхавшаго

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Россіи

чиновника;

 

въ

 

компаніи

 

были

   

Учитель

 

Гимназіи

   

г.

 

Поликсе-

ніеиъ,

 

и

 

Лекарь

 

С ..... оба

   

изъ

 

духовнаго

   

званія, —первый

лолучилъ

 

образованіе

 

въ

 

Московской

 

Дух.

 

Академіи,

 

другой

въ

 

академіи

 

медико-хирургической.

 

Пригласивший

 

меня

 

чи-

нов'никъ,

 

котораго

 

я

 

не

 

зналъ

 

ранее,

 

повелъ

 

беседу

 

разными

возраженіями

 

противъ

 

некоторыхъ

 

догматовъ

 

церкви,

 

и

 

противъ

величія

 

пресвятой

 

Девы.

 

Я

 

разрешалъ,

 

по

 

крайнему

 

разуме

 

-

нію>,

 

его

 

вопросы,

 

предлагавшиеся

 

въ

 

виде

 

недоуменій.

 

Не-

заметно

 

разговоръ

 

обратился

 

наконецъ

 

въ

 

довольно

 

горячій

диспутъ.

 

На

 

моей

 

стороне

 

оставался

 

учитель

 

гимназіи.

 

А

 

на

стороне

 

чиновника

 

съ

 

силою

 

кричалъ

 

лекарь.

 

Наконецъ,

 

когда

сей

 

послѣдній

 

изблевалъ

 

уліе

 

и

 

не

 

въ

 

виде

 

объекціи,

 

такое

 

слово,

(*)

 

Этотъ

 

кантъ

 

пѣтъ

 

былъ

   

при

 

первомъ

   

посѣщеніи

   

Преосішпен-
нымъ

 

Михаиломъ

 

Семинаріи

 

7

  

Января

 

1815

 

года.
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—

которое

 

открывало

 

его

 

сердечную

 

порчу;

 

то

 

чиновникъ

быстро

 

перемѣнивъ

 

разговоръ,

 

обратился

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

слѣдую-

щею

 

рѣчыо:

 

прости,

 

отецъ!

 

Я

 

искренній

 

православный

 

сынъ

церкви,

 

и

 

не

 

для

 

того

 

возбудилъ

 

споръ,

 

чтобъ

 

выказать

 

сом-

нѣнія,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

у

 

мѣня,

 

а

 

только,

 

увидѣвшись

 

Съ

 

вами

въ

 

первый

 

раз'ь,

 

хотѣлъ

 

попробовать

 

ума

 

вашего.

 

Но

 

вотъ

 

мой

докторъ

 

(указалъ

 

онъ

 

на

 

лекаря)

 

сноридъ

 

отъ

 

всей

 

ду-

ши,

 

и

 

высказалъ

 

всю

 

пустоту

 

ея.

 

Скажу

 

вамъ,

 

отецъ,

 

мое

наблюденіе,

 

когда

 

я

 

учился

 

въ

 

Университетѣ,

 

то

 

нами

дворянами

 

было

 

замечено,

 

что

 

не

 

было

 

въ

 

курсѣ

 

въ

 

отноше-

ніи

 

кь

 

религіи

 

хуже

 

тѣхъ

 

твареіі,

 

которые

 

выскакивали

 

изъ

духовнаго

 

званія.

 

Нужно

 

ли

 

добавлять,

 

въ

 

какомъ

 

иоложеніи

иоставленъ

 

былъ

 

такимъ

 

оборотомъ

 

бесЪды

 

уничтоженный

врачь?

СЛУЧАЙ

 

ПРИ

 

СМЕРТИ-

Ёлагодать

 

Господа

 

нашего

 

употребллетъ

 

всѣ

 

средства,

 

чтобъ

утвердить

 

въ

 

вѣрѣ

 

не

 

утвержденныхъ

 

и

 

возбудить

 

совѣсть

 

отъ

усыпленія.

 

Въ

 

селеніи

 

Л.

 

нѣкто

 

изъ

 

поселенцовъ

 

страдалъ

много

 

времени

 

тяжкою

 

чревною

 

болѣзнію.

 

Жена

 

убѣждала

 

его

пригласить

 

священника,

 

но

 

онъ,

 

по

 

невѣрно

 

и

 

развратной

жизни,

 

не

 

хотѣлъ

 

и

 

слышать

 

о

 

томъ

 

Случайно

 

узнавъ

 

о

тяжкой

 

его

 

болѣзни,

 

я

 

прихожу,

 

безъ

 

всякаго

 

приглашенія,

 

въ

Домъ

 

его, — и

 

дѣйствительно

 

чрево

 

его

 

казалось,

 

какъ

 

вави-

лонская

 

пещь,

 

седмерицею

 

грѣховъ

 

смертныхъ

 

разженнымъ.

Много

 

и

 

долго

 

бесѣдовалъ

 

я

 

съ

 

нимъ

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

 

Искупителя,

о

 

спасеніи

 

и

 

будущей

 

жизни,

 

и- Господу

 

содѣйствующу —грвш-

никъ

 

обратился;

 

и

 

что

 

же?

 

позлѣ

 

слезнаго

 

покаянія

 

и

 

благо-

говѣйнаго

 

причащенія

 

Пречистаго

 

Тѣла

 

и

 

Животворящія

 

Крови

Христовыхъ,

 

огнь

 

во

 

чревѣ

 

оставилъ

 

его.

 

При

 

всемъ

 

этомъ,

чувствуя

 

близость

 

смерти,

 

самъ

 

уже

 

слезно

 

просилъ,

 

чтобы

совершить

 

надъ

 

нимъ

 

Таинство

 

Елеосвященія,

 

что

 

немедленно

исполнено.

 

Его

 

звали

 

обыкновенно

 

Петромъ,

 

такъ

 

значится

онъ

 

въ

 

билетѣ,

 

данномъ

 

ему

 

изъ

 

Уриковской

 

волооти,

  

такимъ
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йменемъ

 

называла

 

его

 

жена,

 

иодъ

 

такимъ

 

йменемъ

 

извѣстенъ

онъ

 

всѣмъ,

 

такъ

 

именовалъ

 

его

 

и

 

я

 

при

 

Причащеніи

 

и

 

Елео-

свящеиіи,

 

что

 

ясно

 

слышалъ

 

онъ

 

самъ,

 

но

 

молчалъ.

 

Когда

 

же

читая

 

послѣднюю

 

молнтву

 

на

 

исходъ

 

души

 

изъ

 

тѣла,

 

при

 

сло-

вахъ:

 

пріими

 

с»

 

мііромъ

 

душу

 

раба

 

твоею,

 

почувствовалъ

 

я

нѣкоторое

 

удареніе

 

въ

 

бокъ

 

свой

 

и

 

имя

 

Петра

 

ироизнесъ

весьма

 

громко:

 

тогда

 

больной

 

еще

 

громче

 

сказалъ:

 

«не

 

П'етръ,

a

 

Алексѣй:

 

такъ

 

меня

 

назвали

 

при

 

Св.

 

крещеніи,

 

съ

 

такимъ

названіемъ

 

долженъ

 

я

 

войти

 

и

 

во

 

ограду

 

Христову.

 

Алексѣй

жилъ

 

на

 

землѣ-молитесь,

 

чтобы

 

и

 

на

 

небѣ

 

жилъ

 

Алексѣй

 

же.»

На

 

вопросъ

 

мой:

 

почему

 

онъ

 

ранѣе-при

 

Исповѣди

 

не

 

объ-

явилъ

 

этой

 

тайны?

 

Онъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

кто-то

 

связалъ

 

языкъ

его

 

и

 

держалъ,— Потомъ

 

началъ

 

проливать

 

слезы

 

и

 

скоро

 

но-

меръ.

                  

^ѵ
Свлщенпикъ

 

Алсисандръ

 

Виноградова.

ОТЪ

 

ПЕКИНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

МИССІИ.

Его

 

Высокопреподобіе,

 

начальникъ

 

Пекинской

 

Миссіи

 

отецъ

архимандритъ

 

Гурій,

 

письмомъ

 

изъ

 

Пекина

 

отъ

 

29

 

Сентября,

поручилъ

 

Редакціи

 

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

увѣдомить

 

неизвѣстнаго

 

жертвователя,

 

что

 

при

 

письмѣ

 

на

 

имя

его

 

Начальника,

 

неподписанномь,

 

Пекинская

 

Духовная

 

Мііссія

получила

 

30

 

гравированныхъ

 

ІІконъ

 

и

 

2G

 

серебряныхъ

 

кре-

стиковъ

 

для

 

раздачи

 

новообращеннымъ

 

христіанамъ,

 

въ

 

со-

вершенной

 

цѣлости,

 

съ

 

благодарностію,

 

и

 

будетъ

 

употреблять

ихъ

 

по

 

пазначенію.

Редакторъ,

  

Протогереіі

 

IJ.

    

Громове.

Печатать

 

дозволяется:

  

Иркутскъ.

 

Октября

 

31

 

дня

 

1863

 

года,

Цензоръ,

  

Семинаріи

   

Ректоръ

   

Архимандритъ

 

Дороѳеѵ.

Печатано

 

въ

 

типографіи

 

штаба

   

войскъ.


