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(Суд.

 

18,

 

5,

 

6).

 

Очевидно,

 

это

 

дѣло

 

богопротивное,

 

какъ

 

соеди-

ненное

 

съ

 

идолопоклонствомъ.

 

Подъ

 

именемъ

 

жезла

 

отвѣчаю-

щаго

 

разумѣется

 

гаданіе

 

посредствомъ

 

жезловъ,

 

по

 

примѣтамъ:

на

 

которую

 

сторону

 

они

 

падаютъ,

 

бывъ

 

поставлены,

 

или

 

ложатся

ли

 

замѣченною

 

стороною

 

вверхъ

 

или

 

внизъ,

 

и

 

пр.-

 

— что

 

называ-

лось

 

жезлогаданіемъ

 

или

 

жезловолхвованіемъ.

 

Хотя

 

въ

 

семъ

 

вто-

ромъ

 

видѣ

 

гаданія

 

не

 

видно

 

отношенія

 

къ

 

идолопоклонству,

 

однако

и

 

онъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первымъ,

 

осужденъ

 

пророкомъ,

 

какъ

 

измѣна

истинному

 

Богу:

 

„духомъ

 

блуженія

 

прельстишися,

 

и

 

соблудиша

отъ

 

Бога

 

своего"

 

(Ос.

 

4,

 

12).

 

Отъ

 

сего

 

обвиненія

 

не

 

можетъ

 

увер-

нуться

 

стологаданіе,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

старалось

 

оно

 

изъяснить

 

себя

легкимъ

 

и

 

благовиднымъ

 

образомъ.

 

Для

 

тѣхъ,

 

которые

 

смотрятъ

на

 

стологаданіе,

 

какъ

 

на

 

новое

 

^открытіе

 

неизвѣстной

 

донынѣ

силы

 

въ

 

природѣ,

 

и

 

на

 

семъ,

 

можетъ

 

быть,

 

думаютъ

 

основать

для

 

себя

 

законное

 

право

 

продолжить

 

надъ

 

нею

 

изслѣдованія, —

небезполезно

 

замѣтить.

 

что

 

ихъ

 

дѣлу

 

не

 

принадлежитъ

 

честь

 

не

только

 

разумнаго,

 

но

 

и

 

случайнаго

 

новаго

 

открытія

 

въ

 

природѣ:

они

 

только

 

какимъ-то

 

образомъ

 

пробрались

 

въ

 

область

 

стараго

языческаго

 

суевѣрія.

 

Тертулліанъ

 

въ

 

23

 

главѣ

 

своей

 

апологіи

христіанства,

 

обличая

 

мечты

 

языческой

 

магіи

 

(magia

 

phanta-

smata)

 

и

 

приписывая

 

ихъ

 

дѣйствію

 

демоновъ,

 

говоритъ:

 

„per

quos

 

et

 

саргае

 

et

 

mensae

 

tlivinare

 

consueverunt":—чрезъ

 

нихъ

и

 

козы,

 

и

 

столы

 

обыкновенно

 

производятъ

 

гаданія.

 

Онъ

 

только

не

 

объясняетъ,

 

какіе

 

пріемы

 

употреблялись,

 

чтобы

 

столы

 

способ-

ствовали

 

гаданіямъ,

 

Скажетъ

 

ли

 

кто,

 

что

 

его

 

столъ

 

говоритъ

нѣчто

 

достойное

 

принятія.

 

Не

 

должно

 

и

 

симъ

 

прельщаться.

 

„Духъ

пытливый"

 

въ

 

отроковицѣ

 

города

 

Филиппы

 

говорилъ

 

о

 

Павлѣ

 

и

Силѣ,

 

повидимому,

 

достойное

 

пріятія:

 

„Сіи

 

человѣцы

 

раби

 

Бога

Вышняго

 

суть,

 

иже

 

возвѣщаютъ

 

намъ

 

путь

 

спасенія"

 

(Дѣян.

 

16,

 

17).

Но

 

Апостолъ

 

не

 

только

 

не

 

былъ

 

симъ

 

доволенъ,

 

но

 

и

 

не

 

могъ

перенести

 

сего

 

съ

 

терпѣніемъ:

 

онъ

 

изгналъ

 

духа

 

Во

 

избытцѣхъ

дѣлъ

 

твоихъ

 

не

 

любопытствуй:

 

вящщая

 

бо

 

разума

 

человѣческаго

показана

 

ти

 

суть.

 

Многи

 

бо

 

прельсти

 

мнѣніе

 

ихъ,

 

и

 

мнѣніе

 

лукав-

но

 

погуби

 

мысль

 

ихъ

 

(Сир.

 

3,

 

21 — 24).

(Чт.

 

въ

 

общ.

 

люб.

 

дух.

 

проев.).

Апостолз

  

Японіи

 

*).

   

Высокопреосвященнѣйшій

   

архіепи-

скопъ

 

Николай,

 

въ

 

мірѣ

 

Иванъ

 

Димитріевичъ

 

Касаткинъ,

   

родил-

*)

 

Почилъ

   

о

 

Господѣ

 

въ

 

г.

 

Токіо

 

3

 

февр.

 

с.'г.
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ся

 

въ

 

селѣ

 

Егорьѣ,

 

на

 

р.

 

Березѣ,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

Смоленской

губерніи.

 

Село

 

это

 

находится

 

въ

 

70

 

в.

 

отъ

 

г.

 

Бѣлаго,

 

по

 

лѣтне-

му

 

тракту,

 

и

 

въ

 

45

 

в.

 

по

 

зимнему,

 

по

 

направленію

 

къ

 

сѣверу,

въ

 

глухихъ

 

лѣсахъ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

мѣстностію,

 

извѣстною

 

подъ

именемъ

 

„Бѣльской

 

Сибири",

 

и

 

по

 

мѣсту

 

рожденія

 

своего

 

высо-

копреосвященный

 

Николай

 

былъ

 

сосѣдомъ

 

другого

 

великаго

 

че-

ловѣка,

 

С.

 

Ал.

 

Рачинскаго,

 

родившагося

 

въ

 

селѣ

 

Татевѣ,

 

Бѣль-

скаго

 

же

 

уѣзда.

 

Но

 

мѣняются

 

времена,

 

а

 

съ

 

ними

 

получаютъ

извѣстность

 

и

 

просвѣтляются

 

и

 

глухія

 

мѣстности,—теперь

 

въ

въ

 

одной

 

четверти

 

версты

 

отъ

 

села

 

Березы

 

находится

 

станція

Моск.-Винд.

 

ж.

 

д.

 

„Мостовое",

 

отдѣленная

 

отъ

 

села

 

только

 

р.

Березою.

 

Отецъ

 

Ивана

 

Димитріевича

 

Касаткина

 

Димитрій

 

Ивано-

вичъ

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

селѣ

 

Березѣ.

 

Мать

 

его

 

звали

 

Ксеніею

Алексѣевною,

 

которая

 

родилась

 

24

 

января

 

1806

 

года.

 

Бракосо-

четаніе

 

Димитрія

 

Ивановича

 

съ

 

Ксеніею

 

Алексѣевною

 

состоялось

15

 

февраля

 

1829

 

года.

 

У

 

супруговъ

 

Касаткиныхъ,

 

какъ

 

видно

изъ

 

памятной

 

книжки,

 

веденной

 

самимъ

 

о.

 

діакономъ

 

Касатки-

нымъ,

 

было-

 

четверо

 

дѣтей:

 

первый

 

сынъ

 

Гавріилъ — родился

18

 

марта

 

1832

 

г.

 

и

 

умеръ

 

28

 

іюля

 

того

 

же

 

года.

 

За

 

нимъ

 

слѣ-

довала

 

дочь

 

Ольга,

 

родившаяся

 

6

 

іюля

 

1833

 

г.,—при

 

семъ

 

въ

 

па-

мятной

 

книжкѣ

 

отмѣчено:

 

воспріемникомъ

 

ея

 

былъ

 

„тесть",—

отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

Касаткинъ

 

поступалъ

въ

 

село

 

Березу

 

на

 

сдаточное

 

мѣсто,

 

со

 

взятіемъ

 

въ

 

замужество

дочери

 

діакона

 

Алексѣя

 

Савинскаго.

 

Третьимъ

 

сыномъ

 

у

 

супруговъ

Касаткиныхъ

 

былъ

 

Іоаннъ,

 

родившійся

 

22

 

авг,

 

1836

 

года,

 

и

 

пос-

лѣднимъ—сынъ

 

Василій,

 

родился

 

16

 

марта

 

1840

 

г.

 

Трое

 

дѣтей

о.

 

діакона

 

Касаткина:

 

дочь

 

Ольга

 

и

 

сыновья—Іоаннъ

 

(нынѣ

 

архі-

епископъ

 

Николай)

 

и

 

Василій

 

здравствуютъ

 

доселѣ.

 

Ольга

 

живетъ

въ

 

с.

 

Егорьѣ

 

съ

 

дѣтьми,

 

а

 

о.

 

Василій,

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея,

 

на-

стоятелемъ

 

женскаго

 

Срѣтенскаго

 

монастыря,

 

въ

 

г.

 

Сызрани,

 

Сим-

бирской

 

губерніи.

 

Въ

 

1841

 

г.,

 

11

 

октября,

 

о.

 

діаконъ

 

Димитрій

Касаткинъ

 

овдовѣлъ.

 

Въ

 

памятной

 

книжкѣ

 

о

 

покойной

 

своей

 

же-

нѣ

 

онъ

 

оставилъ

 

такую

 

запись:

 

„отъ

 

рожденія

 

до

 

бракосочетанія

жила

 

22

 

года,

 

отъ

 

бракосочетанія

 

до

 

смерти

 

12

 

л.,

 

а

 

всего

 

жи-

ла

 

34

 

г.

 

и

 

8

 

мѣсяцевъ.

 

Была

 

изъ

 

женскаго

 

пола

 

самаго

 

большо-

го

 

роста,

 

волосы

 

имѣла

 

темнорусые,

 

лицо

 

бѣлое,

 

носъ

 

умѣренный,

большой

 

лобъ,

 

нѣсколько

 

нависшій

 

на

 

глаза.

 

Скромна

 

и

 

набожна".

Со

 

смертію

 

жены,

 

на

 

рукахъ

 

о.

 

діакона

 

Касаткина

 

осталось

 

трое
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малолѣтнихъ

 

дѣтей,

 

изъ

 

коихъ

 

старшей

 

дочери

 

было

 

8

 

л.,

 

сы-

новьямъ— Іоанну

 

5

 

л.,

 

а

 

Василію

 

меньше

 

года.

 

Всѣ

 

заботы

 

о

 

вос-

питаніи

 

дѣтей

 

пали

 

на

 

одного

 

молодого

 

вдовца,

 

который

 

и

 

вос-

питалъ

 

ихъ

 

соответственно

 

своему

 

званію

 

и

 

своимъ

 

средствамъ:

дочь

 

воспитывалась

 

дома,

 

а

 

сыновья,

 

по

 

достиженіи

 

школьнаго

возраста,

 

опредѣлены

 

были

 

въ

 

духовное

 

училище,

 

Воспитаніе

 

дѣ-

тей

 

и

 

теперь

 

сопряжено

 

съ

 

великими

 

заботами

 

и

 

расходами,

 

но

всъ

 

эти

 

заботы

 

и

 

расходы

 

увеличиваются

 

у

 

вдовыхъ

 

священно-

служителей,

 

которымъ

 

приходится

 

выбирать

 

женскую

 

прислугу

 

съ

великою

 

осмотрительностію.

 

Увеличивались

 

расходы

 

у

 

Бѣльскаго

духовенства

 

по

 

воспитанію

 

дѣтей

 

и

 

по

 

причинѣ-отсутствія

 

духовнаго

училища

 

въ

 

г.

 

Бѣломъ,

 

и

 

оно,

 

по

 

необходимости,

 

вынуждено

 

бы-

ло

 

отправлять

 

своихъ

 

дѣтей— въ

 

Смоленскъ,

 

Вязьму, — и

 

живущіе

на

 

сѣверо-восточной

 

окраинѣ

 

уѣзда— во

 

Ржевъ

 

(Тверск.

 

губ.)

 

и

Торопецъ

 

(Псковской

 

губ.).

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

этихъ

 

училищъ

 

начи-

налъ

 

свое

 

школьное

 

образованіе

 

и

 

старшій

 

сынъ

 

о.

 

діакона

 

Ка-

саткина—Іоаннъ,

 

а

 

въ

 

1849

 

г.,

 

по

 

открытіи

 

училища

 

въ

 

Бѣломъ,

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

Бѣльское.— Возвращаемся

 

къ'

 

памятной

 

книж-

кѣ

 

о.

 

діакона.

 

„Въ

 

1850

 

г.,"

 

пишетъ

 

онъ,

 

„поступилъ

 

въ

 

Рос-

лавльскій

 

монастырь,

 

Смоленской

 

губерніи,

 

въ

 

1855

 

году

 

выбылъ

изъ

 

монастыря— въ

 

село

 

Березу.

 

Поясняемъ

 

эту

 

запись.

 

Къ

 

это-

му

 

времени

 

достигла

 

совершеннолѣтія

 

старшая

 

дочь

 

его

 

Ольга,

которой

 

онъ

 

и

 

сдалъ

 

мѣсто.

 

Зятемъ

 

его

 

былъ

 

Филиппъ

 

Измаи-

ловъ,

 

но

 

онъ

 

пожилъ

 

недолго,

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

лѣтъ,

 

и

 

умеръ,

 

оста-

вивъ

 

жену

 

съ

 

единственною

 

дочерью

 

Анною

 

').

 

Вслѣдствіе

 

этого

о.

 

д>аконъ

 

Касаткинъ

 

вышелъ

 

изъ

 

монастыря

 

и

 

опять

 

занялъ

свое

 

мѣсто

 

въ

 

Березѣ,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

сыновьямъ

 

про-

должить

 

ученіе.

 

Изъ

 

этого

 

обстоятельства

 

видно,

 

что

 

діаконъ

 

Ка-

саткинъ

 

жилъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

не

 

принимая

 

иноческихъ

 

обѣтовъ.

Какъ

 

ни

 

тяжела

 

была

 

потеря

 

молодого

 

зятя,

 

но

 

все

 

же

 

она

 

об-

легчилась

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

домѣ

 

о.

 

діакона

 

былъ

 

теперь

 

свой

 

род-

ной

 

глазъ,

 

за

 

хозяйствомъ

 

его

 

смотрѣла

 

овдовѣвшая

 

дочь.

 

Въ

1857

 

г.

 

старшій

 

сынъ

 

его

 

Іоаннъ

 

окончилъ

 

семинарію

 

первымъ

студентомъ

 

и

 

отправленъ

 

былъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

духовную

академію,

 

на

   

казенный

 

счетъ.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

сгорѣлъ

 

домъ

')

 

Она

 

была

 

въ

 

замужествѣ

 

за

   

моимъ

   

роднымъ

 

братомъ,

   

Василіемъ,

священствовавшимъ

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи, — оба

 

они

 

умерли.
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о.

 

діакона.

 

Въ

 

1860

 

году

 

о.

 

діаконъ

 

Д.

 

И.

 

Касаткинъ

 

вышелъ

 

въ

заштатъ,

 

а

 

старшій

 

сынъ

 

его

 

Іоаннъ

 

оставилъ

 

академію

 

и,

 

въ

санѣ

 

іеромонаха,

 

съ

 

именемъ

 

Николая,

 

отправился

 

въ

 

Японію. —

Въ

 

заштатѣ

 

о.

 

діаконъ

 

Касаткинъ

 

прожилъ

 

18

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1867

 

г.

онъ

 

ѣздилъ

 

къ

 

сыну

 

Василію,

 

въ

 

село

 

Кувай,

 

Симбирской

 

губер-

ніи,

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

сынъ

 

его,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Смолен-

ской

 

семинаріи,

 

поступилъ

 

священникомъ

 

въ

 

означенную

 

губернію.

Въ

 

1870

 

г.

 

пріѣзжалъ

 

на

 

родину,

 

для

 

свиданія

 

съ

 

отцомъ,

 

и

 

стар-

шій

 

сынъ

 

его,

 

іеромонахъ

 

о.

 

Николай.

 

Въ

 

Березѣ

 

тогда

 

священ-

ствовалъ

 

товарищъ

 

его

 

по

 

семинаріи,

 

о.

 

Василій

 

Руженцевъ,

 

скон-

чавшійся

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

21

 

янв.

 

1905

 

г.

 

Былъ

 

о.

 

Николай

и

 

въ

 

городѣ

 

Бѣломъ,

 

одновременно

 

съ

 

епископомъ

 

Серафимомъ,

который

 

принялъ

 

его

 

весьма

 

неблагосклонно

 

и

 

сдѣлалъ

 

даже

 

вы-

говоръ,

 

что

 

онъ

 

безъ

 

монашескаго

 

клобука.

 

О.

 

Николай

 

оправ-

дывался

 

отдаленности

 

своего

 

мѣстожительства

 

и

 

продолжитель-

ностію

 

путешествія — по

 

разнымъ

 

государствамъ,

 

океанамъ,

 

мо-

рямъ

 

и

 

каналамъ,

 

и

 

что

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

онъ

 

являлся

 

и

 

ко

Двору.

 

Первое

 

путешествіе

 

о.

 

Николая

 

въ

 

Японію

 

продолжалось

едва

 

ли

 

не

 

болѣе

 

года?

 

Хотя

 

въ

 

краткомъ

 

очеркѣ

 

жизни

 

высо-

копреосвященнаго

 

Николая,

 

помѣщенномъ

 

въ

 

№

 

4

 

Епархіальныхъ

Смоленскихъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1910

 

годъ,

 

сказано,

 

что

 

\

 

Иванъ

 

Д.

Касаткинъ,

 

рукоположенный

 

въ

 

іеромонахи

 

30-го

 

іюня

 

1860

 

г.,

осенью

 

того

 

же

 

года

 

прибылъ

 

въ

 

Японію,

 

но

 

есть

 

другая

 

дата

прибытія

 

о.

 

Николая

 

къ

 

мѣсту

 

служенія-

 

8-ое

 

іюля

 

1861

 

года.

Во

 

время

 

перваго

 

своего

 

пребыванія

 

на

 

родинѣ,

 

въ

 

1870

 

г.,

 

о.

Николай,

 

бывши

 

въ

 

Бѣломъ,

 

посѣтилъ

 

своего

 

товарища

 

по

 

се-

минаріи,

 

о.

 

Ракитскаго,

 

бывшаго

 

священникомъ

 

въ

 

градской

Воскресенской

 

церкви

 

(f

 

1874

 

г.);

 

удостоилъ

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

и

 

меня,

 

въ

 

то

 

время

 

еще

 

бывшаго

 

учителемъ

 

въ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ;

 

встрѣтился

 

у

 

меня

 

и

 

со

 

своимъ

 

знакомымъ

 

по

 

семинаріи,

тоже

 

учителемъ,

 

В.

 

Н.

 

Пляшкевичемъ

 

(-J-

 

1905

 

г.);

 

и

 

вотъ

 

здѣсь-то

онъ

 

выразился,

 

что

 

„теперь

 

онъ

 

на

 

опытѣ

 

убѣдился,

 

что

 

земля

кругла",

 

очертивъ

 

тотъ

 

путь,

 

по

 

которому

 

онъ

 

ѣхалъ

 

въ

 

Россію

и

 

обратно

 

поѣдетъ

 

въ

 

Японію.

 

Въ

 

эту

 

же

 

поѣздку

 

(1870

 

г.)

 

іеро-

монахъ

 

о.

 

Николай

 

произведенъ

 

былъ,

 

въ

 

Петербургѣ,

 

при

 

отъ-

ѣздѣ

 

въЯпонію,

 

въсанъ

 

архимандрита

 

и

 

поставленъ

 

начальникомъ

японской

   

духовной

   

миссіи,

 

а

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

онъ

 

числился

 

при

 

рус-
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скомъ

 

консульствѣ.

 

Припоминается

 

намъ

 

и

 

другой

 

случай

 

изъ

жизни

 

молодого

 

японскаго

 

миссіонера,

 

аналогичный

 

съ

 

тѣмъ,

 

ко-

торый

 

произошелъ

 

у

 

него

 

съ

 

епископомъ

 

Серафимомъ.

 

Посѣтилъ

однажды

 

отца

 

іеромонаха

 

Николая

 

маститый

 

архипастырь,

 

уже

много

 

потрудившійся

 

и

 

многаго

 

достигали

 

на

 

миссіонерскомъ

 

иоп-

рищѣ.

 

Сей

 

архипастырь

 

(нынѣ

 

уже

 

почившій),

 

увидя

 

о.

 

Николая,

занимающагося

 

англійскимъ

 

языкомъ,

 

не

 

одобрилъ

 

этихъ

 

занятій.

Въ

 

1880

 

году

 

архимандритъ

 

Николай

 

вторично

 

пріѣзжалъ

 

въ

Россію

 

и

 

на

 

родину,

 

и

 

въ

 

эту

 

поѣздку,

 

30

 

марта,

 

архимандритъ

Николай

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Ревельскаго.

 

На

 

родинѣ

 

онъ

уже

 

не

 

засталъ

 

отца

 

въ

 

живыхъ, —онъ

 

умеръ

 

10

 

марта

 

1878

 

го-

да,

 

не

 

доживъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

до

 

того

 

времеми,

 

когда

 

сынъ

 

его

 

былъ

возведенъ

 

во

 

епископа.

 

Тамъ

 

(на

 

родинѣ)

 

жива

 

была

 

и

 

теперь

здравствуетъ

 

старшая

 

сестра

 

высокопреосвященнаго

 

Николая

Ольга

 

Димитріевна

 

Куницкая,

 

77-лѣтняя

 

старуха,

 

и

 

три

 

ея

 

сына:

Иванъ,

 

Александръ

 

и

 

Андрей

 

Куницкіе,

 

не

 

служащіе

 

дворяне.

 

Мать

ихъ,

 

Ольга

 

Димитріевна,

 

по

 

смерти'

 

перваго

 

мужа

 

своего,

 

діакона

Филиппа

 

Измайлова,

 

вышла

 

въ

 

замужество

 

за

 

дворянина

 

Иларіо-

на

 

Михайловича

 

Куницкаго,

 

который

 

также

 

уже

 

умеръ

 

(въ

 

1Я96

 

г.).

За

 

все

 

время

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

Японіи,

 

высокопреосвящен-

ный

 

Николай

 

велъ

 

переписку

 

съ

 

сестрою

 

и

 

дѣтьми

 

ея,

 

а

 

своими

племянниками.

 

Покойному

 

отцу

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

собственность

небольшой

 

участокъ

 

земли,

 

въ

 

смежности

 

съ

 

причтовою

 

землею

с.

 

Березы,

 

которымъ

 

теперь

 

пользуется

 

сестра

 

его

 

съ

 

дѣтьми.

Не

 

забылъ

 

высокопреосвященный

 

Николай

 

и

 

подростающаго

 

по-

колѣнія

 

своихъ

 

односельчанъ-крестьянъ.

 

Въ

 

деревнѣ

 

Коптянкѣ

устроена

 

церковно-приходская

 

школа

 

имени

 

высокопреосвященна-

го

 

Николая.

 

На

 

устройство

 

этой

 

школы

 

онъ

 

выслалъ

 

200

 

р.,

 

и

столько

 

же

 

ежегодно

 

высылалъ

 

на

 

содержаніе

 

ея

 

съ

 

1902

 

года.

Вспомнилъ

 

высокопреосвященный

 

Николай

 

и

 

о

 

родномъ

 

бѣль-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Въ

 

1909

 

году,

 

когда

 

общество

 

вспо-

моществованія

 

нуждающимся

 

ученикамъ

 

бѣльскаго

 

духовнаго

училища

 

избрало

 

высокопреосвященнаго

 

своимъ

 

почетнымъ

 

чле-

номъ,

 

онъ

 

выразилъ

 

„глубочайшую

 

благодарность

 

общему

 

собра-

нію

 

членовъ

 

этого

 

общества"

 

и

 

на

 

нужды

 

учениковъ

 

выслалъ

свою

 

жертву— 100

 

рублей.

 

Горячо

 

любятъ

 

прихожане

 

села

 

Бере-

зы

   

своего

    

родного—односельчанина,

   

высокопреосвященнѣйшаго
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архіепископа

 

Николая, —такою

 

же

 

любовію

 

отаѣчалъ

 

и

 

онъ

 

имъ

Появляясь

 

рѣдкимъ

 

гостемъ

 

въ

 

родныхъ

 

краяхъ,

 

онъ

 

собиралъ

бывшихъ

 

сверстниковъ

 

своего

 

дѣтства

 

и

 

велъ

 

съ

 

ними

 

увлека-

тельныя

 

бесѣды

 

объ

 

отдаленной

 

Японіи,

 

о

 

нравахъ

 

и

 

обычаяхъ

ея

 

жителей.

 

Нужно

 

ли

 

упоминать

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

радовался

 

и

одновременно

 

скорбѣлъ

 

покойный

 

отецъ

 

высокопреосвященнаго?

Когда

 

заходила

 

рѣчь

 

о

 

далекой

 

Японіи,

 

гдѣ

 

начиналъ

 

свои

 

апо-

стольскіе

 

подвиги

 

его

 

сынъ—іеромонахъ

 

Николай,

 

о.

 

діаконъ

 

по-

ложительно

 

заливался

 

слезами

 

и

 

при

 

этомъ

 

прибавлялъ,

 

что

 

„дѣ-

ти

 

его

 

оправдали

 

свою

 

фамилію -.

 

подобно

 

перелетнымъ

 

птицамъ,

разлетѣлись

 

въ

 

разныя

 

далекія

 

стороны"!

 

И

 

мы

 

къ

 

этому

 

приба-

вимъ,

 

что

 

и

 

самъ

 

о.

 

діаконъ

 

полеталъ

 

по

 

матушкѣ

 

православной

Россіи.

 

Изъ

 

записной

 

книжки

 

его

 

видно,

 

что

 

въ

 

30-хъ

 

годахъ

прошлаго

 

столѣтія

 

діаконъ

 

Касаткинъ,

 

въ

 

качествѣ

 

сборщика

 

де-

негъ

 

на

 

реставрацию

 

приходскаго

 

храма,

 

прошелъ

 

по

 

семи

 

губер-

ніямъ:

 

Петербугской,

 

Московской,

 

Смоленской,

 

Тверской,

 

Новго-

родской,

 

Могилевской

 

и

 

Псковской,

 

и

 

посѣтилъ

 

почти

 

всѣ

 

уѣзд-

ные

 

города

 

этихъ

 

губерній.

 

И

 

кромѣ

 

сего,

 

уже

 

на

 

старости

 

лѣтъ,

въ

 

1877

 

г.,

 

онъ

 

путешествовалъ

 

къ

 

сыну

 

Василію,

 

въ

 

Симбир-

скую

 

губернію.

 

Роста

 

о.

 

діаконъ

 

Касаткинъ

 

былъ

 

средняго;

 

не

тученъ,

 

но

 

крѣпокъ

 

тѣлосложеніемъ,

 

посему

 

и

 

въ

 

старости

 

отли-

чался

 

подвижностію;

 

морозовъ

 

не

 

боялся

 

и

 

теплыхъ

 

сапоговъ

 

не

носилъ,

 

и

 

замѣчательную

 

имѣлъ

 

привычку:

 

выѣзжалъ.изъ

 

г.

 

Бѣ-

лаго

 

въ

 

свое

 

село

 

непремѣнно

 

въ

 

ночь,

 

хотя

 

большая

 

часть

 

пу-

ти

 

пролегала

 

по

 

огромнымъ

 

и

 

темнымъ

 

лѣсамъ;

 

ночью,

 

говари-

валъ

 

онъ,

 

„не

 

будетъ

 

задержекъ

 

отъ

 

встрѣчныхъ

 

путешествен-

никовъ".

 

Хотѣлось

 

бы

 

намъ

 

прослѣдить

 

первые

 

шаги

 

юнаго

 

рус-

скаго

 

миссіонера,

 

23-лѣтняго

 

іеромонаха

 

о.

 

Николая,

 

когда

 

онъ

въ

 

первый

 

разъ

 

поставилъ

 

свою

 

ногу

 

на

 

японскую

 

территорію.

Въ

 

то

 

отдаленное

 

время

 

Японія

 

отъ

 

насъ

 

была

 

не

 

только

 

дале-

ка,

 

но

 

и

 

малоизвѣстна

 

настолько,

 

что

 

когда

 

я

 

въ

 

первый

 

разъ

явился

 

въ

 

мѣстный

 

почтамтъ

 

съ

 

письмомъ,

 

адресованнымъ

 

въ

 

Япо-

нію,

 

то

 

привелъ

 

г.

 

почтмейстера

 

въ

 

большое

 

затрудненіе.

 

Послѣ

долгаго

 

раздумья,

 

онъ

 

задалъ

 

мнѣ

 

такой

 

вопросъ:

 

а

 

въ

 

какомъ

это

 

государствѣ

 

будетъ

 

Японія?

 

Я

 

ему

 

далъ

 

отвѣтъ,

 

но

 

все-таки

онъ

 

не

 

принялъ

 

моего

 

письма.

 

Тогда

 

я

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

товари-

ща-спеціалиста,

 

учителя

 

географіи,

 

и

   

большихъ

   

трудовъ

   

стоило
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намъ

 

двоимъ

 

убѣдить

 

почтмейстера

 

въ

 

существовали

 

на

 

земномъ

шарѣ

 

Японской

 

имперіи

 

и

 

только

 

послѣ

 

этого

 

письмо

 

было

 

при-

нято.

 

Но

 

возвращаемся

 

къ

 

юному

 

миссіонеру,

 

іеромонаху

 

о.

 

Нико-

лаю,

 

высадившемуся

 

на

 

японскій

 

берегъ.

 

Вѣроятно,

 

робки,

 

раз-

считаны

 

и

 

осторожны

 

были

 

первые

 

шаги

 

его

 

на

 

чужой

 

землѣ

 

и

среди

 

совершенно

 

чуждыхъ

 

ему

 

людей,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

онъ

 

и

 

не

именовался

 

миссіонеромъ,

 

а

 

прикомандированъ

 

былъ

 

къ

 

русско-

му

 

консульству,

 

для

 

удовлетворенія

 

религіозныхъ

 

потребностей

членовъ

 

этого

 

учрежденія.

 

Что

 

же

 

видѣлъ,

 

чувствовалъ

 

и

 

испы-

тывалъ

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

этотъ

 

миссіонеръ?

 

Выше

 

мы

 

сказали,

 

что

покойный

 

отецъ

 

его,

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

Японіи,

 

рѣчь

 

свою

 

ра-

створялъ

 

слезами.

 

Возможно,

 

что

 

и

 

сына

 

его,

 

взявшаго

 

крестъ

миссіонера,

 

давила

 

тоска

 

по

 

родинѣ,

 

разлука

 

съ

 

близкими

 

род-

ными,

 

съ

 

самою

 

родиною

 

и

 

наконецъ—одиночество

 

полное

 

въ

иновѣрной

 

и

 

иноязычной

 

странѣ!

 

Прежде

 

всего

 

ему

 

нужно

 

было

взяться

 

за

 

изученіе

 

мѣстнаго

 

языка,

 

который,

 

по

 

его

 

словамъ,

представлялъ

 

первую,

 

но

 

самую

 

трудную

 

преграду

 

на

 

предлежа-

щей

 

ему

 

дѣятельности,

 

потому

 

что

 

японскій

 

языкъ

 

труднѣе

 

даже

китайскаго.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

препятствія,

 

благодаря

 

усиленному

 

труду

и

 

настойчивости

 

о.

 

Николая,

 

были

 

препобѣждены — Богу

 

содѣй-

ствующу!

 

Особенно

 

успѣшно

 

стала

 

развиваться

 

дѣятельность

 

рус-

скаго

 

миссіонера

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

успѣлъ

 

обратить

 

въ

 

хри-

стіанство

 

нѣкоего

 

Павла

 

Савабе,

 

личность

 

довольно

 

замѣтную

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

въ

 

Японіи.

 

Этотъ

 

Павелъ

 

Савабе

 

дол-

гое

 

время

 

былъ

 

дорогимъ

 

и

 

незамѣнимымъ

 

сотрудникомъ

 

высо-

копреосвященнаго

 

Николая,

 

который

 

и

 

оплакалъ

 

кончину

 

его

 

сле-

зами

 

искренняго

 

сожапѣнія!

 

Годъ

 

отъ

 

году

 

освоиваясь

 

съ

 

новою

мѣстностью,

 

съ

 

обычаями

 

ея

 

жителей-бытовыми

 

и

 

религіозными, —

и

 

со

 

своею

 

дѣятельностію,

 

іеромонахъ

 

о.

 

Николай

 

пришелъ

 

къ

убѣжденію,

 

что

 

для

 

большаго

 

успѣха

 

въ

 

предлѳжащемъ

 

ему

 

дѣлѣ,

кромѣ

 

національнаго

 

языка

 

японцевъ,

 

ему

 

необходимо

 

владѣть

 

и

англійскимъ,

 

который

 

въ

 

Японіи

 

является

 

общераспространен-

нымъ

 

языкомъ,

 

посему-то

 

онъ

 

и

 

взялся

 

за

 

изученіе

 

этого

 

языка.—

Шли

 

годы

 

за

 

годами,

 

съ

 

ними

 

развивалась

 

и

 

миссіонерская

 

дѣя-

тельность;

 

изъ

 

малаго

 

зерна

 

христіанства,

 

брошеннаго

 

рукою

 

о.

Николая

 

въ

 

землю

 

языческой

 

Японіи,

 

возросло

 

великое

 

древо

 

пра-
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вославной

   

восточной

   

церкви

   

въ

   

Японіи,

   

которую

   

справедливо

можно

 

назвать

 

дщерію

 

православно-русской

 

церкви!

Протоіерей

 

Петръ

 

Синявшй.

„Странникъ"

 

1910

 

г.

 

мѣсяцъ

 

октябрь.

Изб

 

голоднъш

 

мѣстг.

 

Въ

 

Оренбургской

 

епархіи

 

мѣстное

управленіе

 

Краснаго

 

Креста

 

обратилось

 

къ

 

преосвященнѣйшему

Ѳеодосію,

 

епископу

 

Оренбургскому

 

и

 

Тургайскому,

 

съ

 

письмомъ,

отъ

 

21

 

января

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

145,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Врачъ

4-го

 

врачебно-питательнаго

 

отряда

 

Краснаго

 

Креста,

 

обслуживаю-

щій

 

пострадавшее

 

отъ

 

неурожая

 

населеніе

 

юго-восточной

 

части

Оренбургскаго

 

уѣзда,

 

сообщаетъ

 

мѣстному

 

управленію,

 

что

 

при

объѣздѣ

 

имъ

 

своего

 

раіона

 

онъ

 

узналъ,

 

что

 

священники

 

не

 

только

не

 

встрѣчаютъ

 

съ

 

благодарностью

 

открытіе

 

столовыхъ

 

Краснаго

Креста

 

и

 

кормленіе

 

ихъ

 

прихожанъ

 

горячей

 

пищей,

 

но

 

даже

 

воз-

мущаютъ

 

народъ,

 

говоря,

 

что

 

никакой

 

горячей

 

пищи

 

не

 

требует-

ся,

 

что

 

въ

 

столовую

 

за

 

пищей

 

ходить

 

далеко

 

и

 

что

 

Красный

Крестъ

 

долженъ

 

раздавать

 

муку,

 

ибо

 

обязанъ

 

кормить

 

народъ.

Сестры

 

милосердія,

 

завѣдывающія

 

столовыми,

 

получаютъ

 

угрожаю-

щія

 

письма

 

за

 

то,

 

что

 

не

 

выдаютъ

 

мукою,

 

не

 

записываютъ

 

всѣхъ

на

 

порцію.

 

Сообщая

 

о

 

вышеизложенномъ,

 

прошу

 

Ваше

 

Преосвя-

щенство

 

разъяснить

 

сельскому

 

духовенству,

 

что

 

Красный

 

Крестъ,

какъ

 

учрежденіе

 

благотворительное,

 

пришедшій

 

въ

 

трудное

 

для

населенія

 

время

 

на

 

помощь

 

подкормомъ

 

и

 

врачеваніемъ,

 

оказы-

ваетъ

 

помощь

 

исключительно

 

съ

 

ослабленнымъ

 

питаніемъ,

 

дѣтямъ,

больнымъ,

 

сиротамъ,

 

старикамъ,

 

неработоспособнымъ,

 

почему

 

и

не

 

можетъ

 

оказывать

 

помощь

 

всѣмъ

 

безъ

 

различія.

 

Необходимо

со

 

стороны

 

сельскаго

 

духовенства

 

всякое

 

содѣйствіе

 

всѣмъ

 

сот-

рудникамъ

 

Краснаго

 

Креста

 

въ

 

лицѣ

 

его

 

врачей,

 

сестеръ

 

мило-

сердія,

 

фельдшеровъ,

 

санитаровъ

 

и

 

членовъ

 

попечительствъ.

 

Вся-

кая

 

помощь

 

Краснаго

 

Креста

 

страждущему

 

человѣчеству

 

должна

быть

 

встрѣчена

 

съ

 

благодарностью,

 

духовенство

 

сельское

 

должно

пріучить

 

къ

 

этому

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

столовыя

 

въ

 

раіонѣ

 

священниковъ,

 

не

 

только

 

не

 

содѣйствующихъ

успѣху

 

работы

 

Краснаго

 

Креста,

 

но

 

и

 

тормозящихъ

 

ее,

 

будутъ

закрываться.

 

Поручая

 

себя

 

святымъ

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

прошу

принять

 

увѣреніе

 

въ

 

совершенномъ

 

почтеніи

 

и

 

преданности

 

по-

корный

 

слуга

 

В.

 

Фиксенъ".

 

На

 

вышеприведенномъ

 

письмѣ

 

12

 

ян-


