
„Заб.

 

Епарх.

 

Вѣдом.".

МОСКВА.
Въ

 

библіотеку

 

публичнаго

   

и

 

Румянцевскаго
музея.

Ш&ЫЕШѢЖѢйШШ,

ЕІШХІАЛЫШЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ

 

два

 

ра:!,і

 

пъ

 

мѣсяцъ

       

»*

     

an

         

Подписка

 

принимается

 

въ

 

ре

Цѣна

 

годовому

 

и;

 

д;шііо

 

шесть

      

Jir

    

Т/

         

дакдіи

 

Забайкальскихъ

 

Епар-
руб.

 

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкою,

                                 

хіал.ін-.ВѢдомоетейвъг.Читѣ;

ГОДЪ

         

1

  

сентября

  

1902

 

г.

             

Ill

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАхЛЬНЫЙ-
ОГЛАВЛЕНИЕ;

 

Епархіальныя

 

извѣстія:

 

назначенія,

 

перемѣщенія

 

и

увольнѳнія;

 

исклгаченіе

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію.

 

Объявленіе

 

благодарности. -

Списокъ

 

воспитанникъ

 

Забайкальскаго

 

епарх.

 

женскаго

 

училища

 

къ

 

нача

лу

 

1^02 — В

 

учебнаго

 

года.

 

Объявленіе

 

Отъ

 

Духовнаго

 

собора

 

Почаево-Успен.
ской

 

лавры.

Епархіальныя

 

извѣстія.

Лазначенгя,

  

перемѣщенгя

 

и

 

уволъненія.

Настоятель

 

кладбииіезской

 

въ

 

г.

 

Читѣ

 

церкви,

 

бывшій

 

Забай-
кальскій

 

спархіальный

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

школъ

 

грамоты

 

нротоіерей

 

Іоаннъ

 

Корелинъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

Правительствующего

 

Сѵнода

 

отъ

 

80

 

іюдя

 

с.

 

г.

 

Ж

 

Ы11

 

назначенъ

Енисѳйскимъ

 

епархіальнымъ

 

наблюдателем!

 

церковно-прпходскихъ

школъ;

 

настоятелемъ

 

кладбищенской

 

церкви

 

назначенъ

 

рукоположен-

ный

 

18 'августа

 

с.

 

г.

 

въ

 

санъ

 

священника

 

діаконъ

 

Платонъ

Варышевцевъ.



—

    

2

   

—

Сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

Бальзпнской

 

Николаевской

 

церк-

ви

 

Ѳеодоръ

 

Даврентьевъ

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

10
августа

 

с.

 

г.

 

№

 

2399

 

(согласно

 

прошенія),

 

допущенъ

 

временно

 

къ

исполненіго

 

псаломщическпхъ

 

обязанностей

 

къ

 

Бальзинской

 

Никола-
евской

 

церкви.

Псаломщикъ

 

Верхнеудинской

 

Спасской

 

ц.

 

Иннокеній

 

Каноровскій

 

1

августа

 

с.

 

г.

 

рукоположен!

 

въ

 

сань

 

діакона

 

и

 

предложеніем!

 

Его

Преосвященства

 

от!

 

14

 

августа

 

с.

 

г.

 

Жг

 

2457

 

назначен!

 

на

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

к!

 

Старо-Читинской

 

Михаило-Архангель-
«кой

 

церкви

 

и

 

завѣдующим!

 

Монастырской

 

женской

 

школой.

Псаломщикъ

 

Читинской

 

Кладбищенской

 

церкви

 

Николай
'Знаменскій

 

6

 

августа

 

с.

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

и

 

ре-

золюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

16

 

августа

 

с.

 

г.

 

№

 

2466

 

назна-

ченъ

 

на

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Варгузинскому

 

Спасскому
собору.

Уволенный

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

нестроевой

 

старшаго

 

разряда

 

ун-

теръ-офицеръ

 

Иннокентии

 

Титовъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства
отъ

 

23

 

августа

 

с.

 

г.

 

M

 

2561,

 

послѣдовавшей

 

на

 

докладѣ

 

кон-

систоріи

 

отъ

 

31

 

іюля

 

с.

 

г.

 

№

 

4828,

 

допущенъ

 

къ

 

исполнению

псаломщическихъ

 

обязанностей

 

к!

 

Варгузинскому

 

Спасскому

 

собору.

Священник!

 

Верхнѳ-Кударинской

 

Покровской

 

церкви

 

Симеон!

Рѣщиков!,

 

согласно

 

прошенія,

 

рѳзолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

от!

10

 

августа

 

с.

 

г.

 

Л°

 

2397

 

уволен!

 

заштатъ.



—

   

в

  

—

Священник!

 

Олочинской

 

Спасской

 

церкви

 

Севиріан!

 

Скор-
няков!,

 

согласно

 

прошѳнія,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

от!

10

 

августа

 

с.

 

г.

 

.№

 

2410

 

уволен!

 

за

 

штат!.

Псаломщик!

 

Курунзулайской

 

Преображенской

 

церкви

 

Петр!
Кулаков!

 

резолгоціеи

 

Его

 

Преосвященства

 

огъ

 

12

 

августа

 

с.

 

г.

№2438

 

за

 

неспособном™

 

освобожден!

 

от!

 

обязанностей

 

псалом-

щика.

За

 

смертію

 

исключается

 

изъ

 

списков!

 

монах!

 

Селенгинскаго
Троицкаго

 

монастыря

 

Меѳодій,

 

скончавшійся

 

волею

 

Божіей

 

послѣ

продолжительной

 

болѣзни

 

15

 

августа

 

с.

 

г.

 

съ

 

поднымъ

 

христіан-
скимъ

 

напутствіемъ.

Объявленіе

 

благодарности.

Конно-полицейскій

 

урядникъ

 

Новотроицкаго

 

золотого

 

промыс-

ла

 

Петръ

 

Іосифовъ

 

Вершининъ

 

и

 

казакъ

 

поселка

 

Верхне-Галга-
тайскаго

 

Михаплъ

 

Ѳеодоровъ

 

Шишкинъ

 

пожертвовали

 

напрестоль-

ный

 

серебрянный

 

крестъ

 

стоимостью

 

47

 

руб.

 

во

 

вновь

 

строющугося

церковь

 

въ

 

поселкѣ

 

Верхне-Галгатайскомъ

 

Новотроицкаго

 

Троицка-
го

 

прихода.

За

 

такое

 

пожертвованіе

 

объявляется

 

вышеозначеннымъ

 

жерт-

вователям!

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства.

Ê&

   

ПНР

   

ТШЯР

   

fii

   

іЦ%

   

jW

   

*ÎBk

воспитанницъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіаль-
наго

 

женскаго

 

училища

 

къ

 

началу

  

1902 — з

учебнаго

  

года:

1

     

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

1.

 

Петелина

 

Екатерина

                         

Телятьева

  

Агриппина
Литвинцева

 

Елена

                            

Булгакова

 

Пелагея



—

   

4

    

—

5.

 

Пляскина

 

Манеѳа

Телятьева

   

Татіана
Пляскина

  

Римма
Пляскина

 

Параскева
Югова

  

Серафима
10.

 

Георгіевская

  

Татіана
Стукова

  

Ирина

2

      

к

 

л

 

а

1.

 

Кулишева

 

Екатерина
Рѣщпкова

 

Клавдія
Длугош!

 

Капитолина
Корнакова

 

Елена

5.

 

Попова

 

Марія
Малкова

   

Ольга
Литвинцева

 

Зина
Гурудева

 

Маріамна
Литвинцева

 

Олимпіада
10.

 

Сандоровская

 

Александра
Стукова

   

Марія
Ерженина

 

Елизавета

3

      

к

 

л

 

а

1.

  

Подгорбунская

 

Наталія
Литвинцева

 

Марія
Титова

 

Нина
Покровская

 

Агриппина
5.

 

Попова

 

Евѳимія

Поздышина

 

Анна
Длугош!

   

Анна
Колодезникова

 

Марія

Кобыдаіна

 

Гликерія

4

      

к

 

л

 

а

1.

 

Стукова

  

Клавдія
Попова

 

Анна
Осиповская

 

Валентина
Попова

 

Августа

Николаевская

 

Александра
Баухъ

 

Марія
Титова

 

Валентина

15.

 

Титова

 

Зинаида
Павлова

 

Любовь
17.

 

Мичурина

  

Марія

С

 

С

 

ъ.

Корелина

 

Ольга

Смирнова

 

Ольга
15.

 

Подгорбунская

 

Елена
Сизыхъ

 

Марія
Багрянцева

 

Ольга
Телятьева

 

Марія
Титова

  

Марія
20.

 

Малышева

 

Марія
Рѣщикова

 

Екатерина

Димова

 

Антонина
23.

 

Токмакова

 

Ларисса

С

 

С

 

ъ.

10.

 

Телятьева

 

Евдокія
Громова

 

Серафима
Шастина

  

Анна
Косякова

 

Анна
Мурашева

   

Еветолія
15.

 

Титова

 

Глафира
Попова

 

Елизавета

17.

 

Токмакова

 

Агриппина

С

 

С

 

ъ.

5.

 

Сизых!

 

Агнія
Токарева

 

Глафира
Стукова

 

Вѣра

Пляскина

   

Анфія



Носырева

 

Марія

Мурашова

  

Александра
Попова

 

Клавдія

Шастина

 

Александра
Мичурина

  

Александра
Тяжелова

 

Варвара

15.

 

Барышевцева

 

Марія

Георгіевская

 

Екатерина
Литвинцева

 

Агнія
Телятьева

 

Анна
19.

 

Писарева

 

Зинаида

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Скороговорова

 

Александра
Корнакова

 

Екатерина
Токмакова

 

Кдавдія

Коршевская

   

Антонина
Литвинцева

   

Елизавета
Малкова

 

Анна
Стукова

 

Екатерина

Громова

 

Аглаида

Рѣщикова

 

Евдокія

10.

 

Сизых!

   

Вѣра

Корелина

 

Евдокія

Титова

 

Евдокія
Шастина

 

Татіана

Бродягина

 

Марія
15.

 

Виноградова

 

Агаѳія

Малышева

   

Анна
Телятьева

 

Маріамна

18.

 

Пляскина

 

Елизавета

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

1.

 

Громова

 

Кдавдія

Клгокина

 

Александра

 

1-я
Пляскина

 

Антонина

Протопопова

 

Таисія
5.

 

Писарева

 

Антонина
Телятьева

 

Анастасія
Рѣщикова

 

Елизавета

Стукова

 

Людмила

Бѣлоногова

 

Марія
10.

 

Клюкина

 

Александра

 

П-я
Малышева

 

Августа
Петелина

 

Татіана
13.

 

Косыгина

 

Маріонилла

ОБЪЯВ

 

ЛЕНІБ
Отъ

 

Духовнаго

 

Собора

 

Почаево-Успѳвской

 

Лавры.*)

В!

 

Типографіи

 

Почаево-Успѳнской

 

Лавры

 

имѣются

 

в!

 

про-

дажѣ

 

церковно-богослужебныя,

 

религіозно-нравственныя

 

и

 

друг,

книги.

 

Иногородние,

 

желающіе

 

выписать

 

таковыя

 

книги,

 

благовалят!

*)

 

Печатается

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

начальства.



—
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—

обращаться

 

с!

 

своими

 

требованіями

 

в!

 

м.

 

Почаев!,

 

на

 

имя

 

„Ду-
ховнаго

 

Собора

 

Почаево-Успенской

 

Лавры,"

 

С!

 

означеніем!

 

названія,
формата

 

и

 

переплета

 

книгъ,

 

а

 

также

 

адреса — въ

 

какое

 

мѣсто

 

и

кому

 

слѣдуетъ

 

выслать

 

книги.

По

 

полученіи

 

требованія,

 

книги

 

высылаются

 

безъ

 

замедленія

за

 

наличный

 

деньги

 

и,

 

но

 

желанію

 

требователя,

 

наложенным!

платежомъ.

 

Въ

 

кредитъ

 

книги

 

не

 

высылаются.

Хотя

 

лаврскія

 

изданія

 

почти

 

на

 

30%

 

дешевле

 

синода льныхъ.

но

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ,

 

пріобрѣтающимъ

 

книги

 

въ

 

значительномъ

количествѣ

 

экземпляровъ,

 

дѣлается

 

еще

 

уступка:

 

при

 

покупкѣ

 

въ

одинъ

 

разъ

 

книгъ

 

на

 

сумму

 

до

 

50

 

р.— 10°/о,

 

до

 

100

 

р.— 25°/ 0 .

Пересылка

 

книгъ,

 

отпускаемыхъ

 

за

 

наличныя

 

деньги,

 

отно-

сится

 

на

 

счетъ

 

покупателей.

Каталогъ

 

книгъ

 

высылается

 

безплатно.

Приміьч.

 

На

 

остающаяся

 

въ

 

тинографіи.

 

на

 

высылкою

 

требуемыхъ

 

книгъ,

деньги

 

до

 

1

 

рубля

 

типографія,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

выеылаегь

 

какія

 

ли-

бо

 

другія

 

книги.

 

Деньги

 

же,

 

остающіяс»

 

въ

 

количества

 

болѣе

 

1

 

рубля,

 

вы-

сылаются

 

обратно

 

на

 

счетъ

 

лица

 

или

 

мѣста,

 

которому

 

онѣ

 

принадлежать.

Книги

 

и

 

изданія

 

разныхъ

 

форматовъ

 

какъ

 

церковной,

 

такъ

 

и

 

граждан-

ской

 

печати

 

можно

 

выписыиатыю

 

нижеукннаннымъ

 

цѣнамъ.

ЦѢНА.

   

ВВС!.

№

                                                                                        

Р.

    

К.

    

Ф.
1.

     

Апостолъ

    

съ

 

кинов..

 

безъ

 

переплета

        

.

         

2

     

30

     

3
въ

 

кож.

 

переплетѣ

   

.

         

.

         

3

     

—

     

4

2.

     

Миней

  

Мѣсячныхъ

 

кругъ

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

перепл. — --------

въ

   

12-ти

 

книгахъ,

 

въ

 

кожѣ

         

40

   

40

   

67

въ

    

6-ти

 

книгахъ,

 

въ

 

кожѣ

         

35

   

—

   

66
3.

     

Минея

  

Общая

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

.

           

1

   

35

     

4

въ

 

кож.

 

переплетѣ

    

.

        

.

           

2

   

—

     

5

4.

      

Октоихъ

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

   

.

        

.

           

5

   

80

   

]3
въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

въ

 

2-хъ

 

книг.

    

8

   

—

   

14

въ

 

одной

 

книгѣ,

 

въ

 

кожѣ

 

.

           

7

   

—

   

13
5.

     

Псалтирь

 

слѣдованная

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

       

3

   

60

    

8
въ

 

кож.

 

переплетѣ

    

.

        

.

           

5

   

—

     

9
6.

     

Псалтирь

 

съ

 

толкованіемъ

 

безъ

 

киновари,

 

безъ
переплета

         

.

         

.

         

.

           

3

   

45

     

8

въ

 

кож.

  

переплетѣ

   

.

        

.

           

4

   

—

     

9
7.

     

Типжонъ

 

(Уставъ

 

Церковный)

 

С!

 

киноварью

без!

 

переплета

         

.

        

.

           

4

  

—

    

7



—

    

7

    

—

Р.

   

К.

    

Ф.

в!

 

кож.

 

переплетѣ

   

.

        

.

           

5

   

—

     

9

8

     

Тріодь

 

постная

 

безъ

  

кинов.,

 

безъ

 

переплета

        

3

   

60

   

10
въ

 

кож.

 

переплетѣ

   

.

        

.

           

4

   

5011

9.

     

Тріодъ

 

Цвѣтная

 

С!

 

кинов.,

 

без!

 

переплета

           

2

   

30

     

6

в!

 

кожѣ

         

.

         

.

        

.

           

3

   

—

     

7

10.

     

Тріодь

 

Пвѣтная

 

без!

 

кинов..

 

без!

 

переплета

      

2

   

—

     

6
в!

 

кожѣ

         

.

        

.

         

.

           

2

   

50

     

7

11.

     

Священное

 

Еванъеліе

 

С!

 

кинов..

 

без!

 

перепл.

    

—

   

50

     

2

в!

 

корешкѣ

    

.

        

.

        

.

          

—

   

80

     

3

в!

 

коленкорѣ

 

.

         

.

         

.

           

1

   

—

     

3

в!

 

полубарх.

 

золот.

 

обр.

    

.

           

1

   

50

     

3

тоже

 

с!

 

2-хъ

 

стор.

 

бронз,

 

угольн.

 

5

   

50

     

4

въ

 

бархатѣ

 

съ

 

2-хъ

 

стор.

 

бронз,

 

доски

         

9

   

—

     

5

12.

  

Псалтирь

 

С!

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

.

        

.

         

—

   

40

     

2

В!

 

корешкѣ

    

.

         

.

         

.

         

—

   

60

     

3

В!

 

кожѣ

          

.

        

.

         

.

         

—

   

80

   

—

13.

     

Псалтирь

 

без!

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

     

.

         

—

   

29

     

2
въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

        

.

         

—

   

45

     

3

въ

 

кожѣ

         

.

        

.

        

.

         

—

   

65

   

•—

14.

     

Псалтирь,

 

напечат.

 

стих,

 

безъ

 

киновари,

 

безъ
переплета

        

.

        

.

        

.

         

—

   

40

     

2

въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

        

.

         

—

   

60

     

3
въ

 

кожѣ

         

.

        

.

        

.

         

—

   

80

   

—

15.

     

Ирмолоігй

 

(простый)

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

     

—

   

68

     

2
въ

 

корешкѣ

     

.

        

.

        

.

         

—

   

SO

   

—

въ

 

кожѣ

         

.

        

.

        

.

           

1

   

—

   

—

16.

     

Посліьдованге

 

Молебныхъ

 

пѣній

 

съ

 

кинов.,

бэзъ

 

переплета

         

.

        

.

         

—

   

45

     

2
в!

   

корешкѣ

    

.

         

.

        

'.

         

—

   

75

   

—

в!

 

сафьянѣ

      

.

        

.

         

.

           

1

   

—

     

3

17.

     

Акаѳистникъ,

  

содержащей

 

акафисты

 

С!

 

каноны:

Пресвятой

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

Боже-
ственным!

 

страстей!

 

Христовым!,

 

Іисусу
Сладчайшему,

 

Благовѣщенію

 

Пресвятой

 

Во-



Р.

  

к.
городицы

 

и

 

Успенію,

 

Святителю

 

Николаю,
Великомученицѣ

 

Варварѣ

 

и

 

Покрову

 

Бого-
родицы,

 

с!

 

кинов.,

 

в!

 

бумаж.

 

*) 1 30
в!

 

корешкѣ 1 50
В!

 

кожѣ

 

и

 

коленкорѣ 1 70
в!

 

сафьянѣ 1 80
в!

 

саф.

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

   

. 2 20
18.

  

Служба

 

съ

   

акаѳистомъ

 

Божіей

   

Матери

    

По-
чаѳвской

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета — 20
в!

 

корешкѣ — 30
в!

 

коленкорѣ

 

. — 40
С!

 

ЗОЛОТ.

  

обрѢЗ. — 50
19.

     

Служба

   

С!

   

акаѳистом!

   

Преподобному

    

Іову,
Игумену

 

Почаевскому,

 

с!

 

кинов.,

 

без!

 

перепл. — 20
в!

 

корѳшкѣ — 30
в!

 

коленкорѣ

 

. — 40
съ

 

золот.

 

обрѣзом!

   

. — 50
20.

  

Часословъ

 

учебный

   

с!

  

кинов.,

   

безъ

 

перепл. — 25
въ

 

корешкѣ

    

. — 30
въ

 

кожѣ — 40
21.

   

Часословъ

 

учебный

 

безъ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета, — 17

въ

 

корешкѣ

    

. — 25
въ

 

кожѣ — 30
22.

 

Служебнжъ

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

   

. — 50
въ

 

корешкѣ — 75
въ

 

саф.

 

и

 

полуб. 1 20
съ

 

тисненіемъ

 

и

 

фут. 1 35
съ

 

золот.

   

обрѣз.

 

и

 

футл.

 

. 1 50
23.

 

Иравилънжъ

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

   

. — 30
въ

 

корешкѣ

    

. — 40
въ

 

кожѣ

 

и

 

коленкорѣ — 55

въ

 

саф.,

 

полуб.,

 

золот.

 

обрѣз.

 

и

  

футл. 1 —

24.

 

Требникъ

 

полный

 

съ

   

кинов.,

   

безъ

 

переплета 70

*)

   

Каждый

  

изъ

 

этихъ

 

акаѳистовъ

  

отдѣльно,

   

безъ

    

переплета,

20

 

коп.,

 

вѣс.

 

1

 

фун.



—

   

9

   

—

P.

   

H.

   

Ф.
въ

 

кожѣ

          

.

        

.

        

#

        

1

    

20

    

3

25.

   

Мѣсяцословъ

 

(Святцы)

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

перепл.

 

—

  

25

     

1

въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

                   

__

  

30

 

__

въ

 

кожѣ

 

и

 

коленкорѣ

                  

—

 

40

 

__

26.

   

Тоже

 

безъ

 

киновари,

 

безъ

 

переплета

                  

__

 

20

    

1

въ

 

корешкѣ

     

.

        

.

                  

__ 25

 

__

въ

 

кожѣ

 

и

 

коленкорѣ

                   

—

 

30

 

__

27.

   

Букварь

 

славянскій

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

—

    

3

    

1

въ

 

бумажкѣ

    

.

                             

__

    

5

 

__

въ

 

корешкѣ

    

.

                             

__

    

3

 

__

въ

 

коленкорѣ

 

.

         

.

                   

—

  

j

 

2

  

__

28.

  

Каноннжъ

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

32

 

д.

 

листа,

 

безъ

 

перепл.—

 

1 5

    

1

въ

 

корешкѣ

    

.

         

.

                    

__

  

22

  

__

въ

 

коленкорѣ

 

.

         

.

                   

__

 

30

 

__

въ

 

полуб.

 

съ

   

золот.

   

обрѣз.

 

п

 

футл.

  

—

  

50

 

__

29.

   

Псалтирь

 

въ

 

32

 

д.

   

листа,

   

безъ

   

переплета

 

—

    

6

  

—

въ

 

бумаж.

                   

.

                     

_7

  

__

въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

                   

__

  

20

 

__

въ

 

коленкорѣ

 

.

         

.

                   

__

  

]5 __

въ

 

полуб.

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

          

—

  

25

 

__

30.

   

Въ

 

24.

 

д.

   

Часословъ

 

безъ

 

кинов.,

 

безъ

 

перепл.

 

—

    

8

 

__

въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

                   

__

   

]2

  

__

въ

 

коленкорѣ

 

.

        

.

                   

__

 

20

 

__

31.

   

Въ

 

8

 

д.

 

Духовныя

 

И.ѣснопѣнія

 

(стихотворенія)—
свящ.

 

Хрисанѳа

 

Саковича,

 

безъ

 

нотъ

 

и

 

безъ

 

перепл.—

  

10

    

2

въ

 

папкѣ

        

.

        

.

                   

__

  

15

 

__

въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

                   

.__

 

20

 

__

въ

 

колеикорѣ

 

.

         

.

                   

__

  

25

  

__

въ

 

золот.

 

обрѣзѣ

     

.

                   

—

  

35

  

__

-Тоже

 

съ

 

нотами

 

безъ

 

переплета

   

.

        

.

                   

__

 

15

 

__

въ

 

папкѣ

        

.

                             

__

  

20

 

__

въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

                   

__

 

25

  

__

въ

 

коленкорѣ

 

.

         

.

                   

__

 

30

  

__

въ

 

золот.

 

обрѣз.

      

.

                   

__

 

40

 

__

32.

   

Въ

 

64.

 

д.

 

Молитвословъ

 

карманный

 

безъ

 

перепл.—

    

8

 

__

къ

 

сорочкѣ

     

.

        

.

                   

__

  

Ю

 

__

въ

 
корешкѣ

    
.

        
.

                   
__

  
15

 
__



—

 

10

 

—

Р.

  

к.

въ

 

колснкорѣ

 

.

                               

'

 

"V
въ

 

полуб.,

 

въ

 

золот.

 

обр.

 

и

 

футл.

  

"

   

"

 

<*"
въ

 

барх.,

 

съ

 

тиснен,

 

и

 

футл.

             

•"

33.

 

Въ

 

100

 

д.

 

Молитвы

 

утрен.

 

и

 

вечернія

 

въ

 

бумаж.

         

*>

вь

 

корешкѣ

    

.

         

.

                           

°
34.

   

В!

 

16

 

д.

   

Благодатная

    

Святыня

      

горы

Почаевской.

   

въ

 

бумажкѣ

              

—

    

°
въ

 

корешкѣ

    

.

        

.

                         

*"
въ

 

коленкорѣ

            

.

                         

*"
35.

 

В!

 

32

 

д.

 

Путеводитель

 

по

 

горѣ

 

Почаев.

 

в!

 

бумаж.

       

^
в!

 

корешкѣ

    

.

                                   

%

В!

   

КОЛСІІКОрѢ

   

.

С!

   

ЗОЛОТ.

   

обрѣз.

          

.

                                  

""
36.

 

В!

 

8

 

д.

 

Ловѣсть

  

историч.

   

о

 

св.

    

чудотв.

иконѣ

 

Почаевской,

 

в!

 

бумаж.

    

.

                 

"*~

    

"
В!

 

корешкѣ

В!

 

коленкорѣ

   

.

С!

 

золот.

 

обрѣз.

       

.

                         

^О
37.

   

Сочиненія

 

Св.

 

Димитрія

    

Ростовскаго,

 

ц.

 

печ.,

В!

  

8

  

Д.,

  

В!

 

колонкорѣ

    

.

         

.

                         

*■"
38.

   

Сборникъ

 

нѣкоторых!

 

молитв!

   

Св.

    

Димитрія
Ростовскаго

 

и

 

Св.

 

Ефрема

 

Сирина,

 

ц.

 

печ.

в!

 

8

 

д.,

 

в!

 

полуб.

 

и

 

коденкорѣ

    

.

                        

^
Х39.

 

Послѣдованіе

 

о

 

усопших!,

 

в!

 

корешкѣ

Х40.

 

В!

 

8

 

д.

 

Еолезныя

 

напоминанія

    

иноку

    

въ

началѣ

 

подвиговъ,

 

ц.

 

печ.,

 

въ

 

бумажкѣ

     

.

                        

*
в!

 

корешкѣ

      

.

        

.

                     

'

  

■"■*

4L

 

Въ

 

8

 

д.

 

Взаимныя

  

должности

 

монашескаго

житія,

 

ц.

 

печ.,

 

въ

 

корешкѣ.

        

.

                        

^
42.

   

Въ

 

8

 

д.

 

седмь

 

таинсгвь,

 

ц.

  

пѳч.

 

въ

 

бумажкѣ

Листы,

 

съ

 

одной

 

стороны

   

напечатанные.

Церковными

 

и

 

гражданскими

 

буквами.

43.

     

Проскомиділ

 

съ

 

кинов.

 

(на

  

1

 

ф.

 

15

 

лист.)

    

—

    

6
44.

     

Молитва-

 

Величая

 

величаю

   

Тя,

 

Господи,



—

 

11.

 

—

Р.

   

к
яко

 

призрѣлъ

 

еси

 

на

 

смиреніе

 

мое

               

—

 

2
45.

     

Слово

 

Св.

 

Іоанна

    

Златоустаго,

    

како

    

въ

церкви

 

стоятн

 

и

 

креститися

        

.

                        

2

46.

     

Размышленіе

 

о

 

смерти

        

.

                           

—

 

2
47.

     

Школьный

 

общеупотребительный

 

молитвы

        

—

 

2
48.

     

Молитва

 

ко

 

Господу

 

нашему

 

Іисусу

 

Христу

 

—

 

1

49.

     

Молитва

 

за

 

Царя

    

...

                  

—

 

1

50.

     

Н?ъснъ

 

молитвенная

     

...

                  

—

 

1
51

    

Врачевство

 

духовное

   

,

       

.

         

.

                  

—

  

1
52.

     

Христосъ

 

грѣшную

 

душу

 

къ

 

себѣ

 

призываетъ —

  

2
53.

     

Молитва

 

Священномученику

 

Антипѣ

             

—

 

2



ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
ОГЛАВЛЕНІЕ:

 

Памяти

 

Михаила

 

Веніаминовича

 

Кубинцева,

 

смотри-

теля

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

мужского

 

училища.

 

Борьба

 

православной

 

миссіи
съламаизмомъ

 

и

 

его

 

друзьями<.

 

«Таковы

 

ли

 

в'ы

 

старообрядцы".

 

Запросы

 

времени

Намати

 

Ішш

 

Іеніа&ннонш

 

Кубинцева,

 

шотртш

   

Іріут-
скаго

 

духовкагѳ

 

училища.

Безвременно

 

отшедшій

 

въ

 

вѣчность

 

6

 

іюня

 

сего

 

года

 

смот-

ритель

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

незабвенный

 

Михаплъ

 

Ве-

ніаминовпчъ

 

Кубинцевъ

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

столь

 

свѣтлую

 

память

въ

 

своихъ

 

ученикахъ,

 

сдѣлалъ

 

такъ

 

много

 

полгзнаго

 

для

 

всѣхъ.

учащихся

 

въ

 

Иркутскомъ

 

училищѣ,

 

что

 

мы

 

не

 

можсмъ

 

і;ончпны

его

 

обойти

 

молчаніемъ.

 

Это

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

тружениковъ

цедагоговъ,

 

кои

 

всѣ

 

силы

 

свои

 

полагаютъ

 

на

 

благо

 

ввѣрешшхъ

ихъ

 

попеченіго

 

дѣтсй.

 

Чтобы

 

правильно

 

оцѣнить

 

плодотворную

дѣятельность

 

Михаила

 

Веніаминовича

 

на

 

пользу

 

учащихся,

 

необ-
ходимо

 

прежде

 

бросить .

 

взглядъ

 

на

 

жизнь

 

Иркутскаго

 

училища

 

въ

80-хъ

 

годахъ,

 

т.

 

е.

 

до

 

назначенія

 

туда

 

смотрителемъ

 

почившаго

Михаила

 

Веніаминовича.

Безъ

 

преувеличенія

 

можно

 

сказать,

 

что

 

училищная

 

жизнь

 

то-

го

 

времени

 

мало

 

чѣмъ

 

отличалась

 

отъ

 

приснопамятной

 

бурсы

 

По-
мяловскаго.

 

Самое

 

даже

 

поверхностное

 

наблюденіе

 

обнаруживало

 

въ

ученикахъ

 

отсутствіе

 

умственныхъ

 

интересовъ,

 

полнѣйшій

 

умствен-

ный

 

застой.

 

Встрѣтить,

 

напримѣръ,

 

ученика,

 

интересующагося

 

хо-

рошей

 

книжкой,

 

было

 

большой

 

рѣдкостыо;

 

да,

 

кстати

 

замѣтить,

 

и

кнпжекъ

 

то

 

почти

 

негдѣ

 

было

 

взять.

 

Вся

 

библіотека

 

училища

 

со-

стояла

 

изъ

 

двухъ— трехъ

 

шкафовъ

 

со

 

старыми

 

книгами,

 

предна-

значенными,

 

въ

 

большинствѣ

 

сдучаевъ,

 

не

 

для

 

учениковъ.

 

При
томъ

 

выдача

 

книгъ

 

носила

 

совершенно

 

случайный

 

ха-

рактера

 

Вздумается

 

завѣдывагощему

 

библіотекой

 

разъ

 

или

 

два

 

въ

мѣсяцъ

 

зайти

 

въ

 

нее

 

и

 

дать

 

по

 

книжкѣ

 

тутъ-же

 

столпившимся

изъ

 

любопытства

 

ученикамъ— хорошо,

 

а

 

не

 

вздумается— никому

До

 

этого

 

не

 

было

 

дѣла.



—

   

2

   

—

Уроками

 

никто

 

не

 

интересовался.

 

Если

 

ихъ

 

и

 

готовили,

 

то

 

ис-

ключительно

 

потому,

 

что

 

не

 

хотѣли

 

сидѣть

 

безъ

 

пищи

 

или

 

въ

 

кар-

церѣ,

 

а

 

также

 

получать

 

щелчки,

 

пинки

 

и,

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

розги.

Въ

 

отношеніяхъ

 

учениковъ

 

къ

 

наетавникамъ

 

и

 

начальствуго-

щимъ

 

искренности

 

и

 

довѣрія

 

но

 

существовало.

 

Мы

 

смотрѣли

 

на

начальниковъ

 

и

 

учителей

 

какъ

 

на

 

карательную

 

силу,

 

которая

всегда

 

старается

 

уловить

 

насъ

 

въ

 

нарушеніи

 

строя

 

и

 

которую

 

мы

съ

 

своей

 

стороны

 

должны

 

всячески

 

изощряться

 

провести,

 

обмануть.
Во

 

внѣкіассное

 

время

 

въ

 

училищѣ

 

господствовала

 

томитель-

ная

 

скука

 

и

 

однообразіе.

 

Изо

 

дня

 

въ

 

день,

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

повторялись

 

однѣ

 

и

 

тѣже

 

развлеченія

 

и

 

забавы,

 

ограничивающаяся
безсмысленными

 

играми

 

въ

 

разбойники,

 

въ

 

чехарду,

 

въ

 

бабки,

мячъ

 

и

 

свайку.

 

Другихъ,

 

болѣе

 

разумныхъ

 

развлеченій

 

не

 

сущест-

вовало.

 

Воспптанникамъ

 

часто

 

отказывали

 

даже

 

въ

 

самыхъ

 

невин-

ныхъ

 

удовольствіяхъ:

 

пройтись

 

по

 

городу

 

или

 

сходить

 

за

 

какою

либо

 

покупкой

 

въ

 

лавку.

 

Отпуеки

 

разрѣшались

 

только

 

по

 

празд-

никами

 

Плохое

 

поведеніе

 

и

 

малоуспѣшность

 

въ

 

ученіи

 

лишали

ученика

 

и

 

этпхъ

 

рѣдкихъ

 

отпусковъ.

 

Тѣ-жеизъ

 

воспитанниковъ,

 

у

которыхъ

 

не

 

было

 

въ

 

городѣ

 

родныхъ

 

и

 

близко

 

знакомыхъ,

 

без-
выходно

 

проводили

 

иногда

 

въ

 

училищѣ

 

по

 

цѣлому

 

году.

Такая

 

замкнутая,

 

монотонная

 

жизнь

 

.

 

не

 

рѣдко

 

побуждала
учениковъ

 

на

 

крайнее

 

средство:

 

убѣгать

 

изъ

 

училища.

 

Поіѣги

 

въ

наши

 

времена

 

были

 

обычнымъ

 

явленіемъ.

 

Наступаетъ,

 

бывало,

 

ве-

сна,

 

начинаетъ

 

оживать

 

природа,

 

извѣстной

 

частью

 

учениковъ

всецѣло

 

овладѣваегь

 

мысль

 

покинуть

 

училище,

 

пожить

 

на

 

свободѣ.

Планъ

 

бѣгства

 

обыкновенно

 

приводили

 

въ

 

исполненіе

 

въ

 

ап-

рѣлѣ

 

пли

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ;

 

убѣгали

 

чаще

 

всего

 

на

 

рѣчку

 

Каю

 

и

жили

 

тамъ,

 

пока

 

была

 

возможность.

 

Помимо

 

бѣгствъ,

 

закрытая

жизнь

 

породила

 

массу

 

другихъ

 

недостатковъ.

 

Пріобрѣталась,

 

на-

примѣръ,

 

многими

 

учениками

 

привычка

 

безотчетной

 

боязни

 

посто-

роннихъ

 

людей,

 

развилась

 

въ

 

сильной

 

степени

 

въ

 

училищѣ

 

торгов-

ля

 

конфектами...

 

Но

 

о

 

всѣхъ

 

такихъ

 

недостаткахъ

 

говорить

 

под-

робно

 

нѣтъ

 

падобностп,

 

потому

 

что

 

она

 

давно

 

уже

 

прекрасно

описаны

 

Помяловскимъ

 

въ

 

его

 

очеркахъ

 

бурсы.

 

Скажемъ

 

только,

что

 

вялпя,

 

бсзсодержательная,

 

пропитанная

 

бурсацизмомъ

 

жизнь

 

въ

Иркутскоиъ

 

у.іи.тпщѣ

 

продолжалась

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

бразды
правленія

 

не

 

были

 

ввѣрсны

    

Михаилу

 

Веніаминовичу.

   

Ояъ

   

назна-
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ченъ

 

былъ

 

въ

 

Иркутское

 

училище

 

въ

 

1892

 

году

 

сначала

 

помощ-

никомъ

 

смотрителя.

 

Уже

 

и

 

въ

 

этой

 

должности

 

онъ

 

успѣлъ

 

располо-

жить

 

къ

 

себѣ

 

наши

 

огрубѣлыя

 

сердца

 

мягкостью

 

своего

 

обращенія
и

 

своею

 

добротою.

 

Всегда

 

серьозный

 

и

 

на

 

видъ

 

строгій,

 

Михаилъ
Веніаминовичъ

 

былъ

 

гуманнѣйшимъ

 

чедовѣкомъ.

 

Отношенія

 

его

къ

 

питомцамъ

 

были

 

чисто

 

отсческія.

 

Къ

 

с

 

трогимъ

 

дисіцшдвнарнымъ

взысканіямъ

 

за

 

проступки

 

учениковъ

 

онъ

 

прибѣгалъ

 

въ

 

самыхъ

крайнихъ

 

случаяхъ;

 

чаще

 

же,

 

сдѣлавъ

 

наставленіе

 

виновнымъ,

 

со-

всѣмъ

 

оставлялъ

 

пхъ

 

безъ

 

наказанія.

Гуманныхъ

 

отношеній

 

къ

 

ученикамъ

 

Михаилъ

 

Веніаминовичъ
не

 

изкѣнилъ

 

и

 

по

 

встунленіи

 

въ

 

должность

 

смотрителя

 

училища.

По

 

примѣру

 

начальника

 

и

 

вся

 

корпорація

 

учителе!!

 

стала

 

посте-

пенно

 

измѣнять

 

свое

 

обращепіе

 

съ

 

воспитанниками:

 

щелчки,

 

пштки

и

 

тому

 

подобный

 

мѣры

 

недагогическаго

 

воздѣйствія

 

сведены

 

были

до

 

пгішпгагд-а.

 

Вмѣсто

 

нихъ

 

стали

 

входить

 

въ

 

употребленіе

 

бо-
лѣѳ

 

цѣлесообразные

 

способы

 

воздѣйствія

 

на

 

учениковъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

этимъ

 

начала

 

мало-по-малу

 

зарождаться

 

въ

 

училищѣ

 

новая,

 

болѣе

дѣятельная

 

и

 

болѣе

  

отрадная

 

жизнь.

Съ

 

перваго-же

 

своего

 

вступленія

 

въ

 

должность

 

Михаилъ

Веніаминовичъ

 

поставилъ

 

серьезную

 

и

 

трудную

 

для

 

себя

 

задачу:

искоренить

 

въ

 

училищѣ

 

бурсацизмъ

 

при

 

помощи

 

гармонпческаго

развитія

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

силъ

 

учениковъ.

 

Къ

 

въшолненію

утой

 

задачи

 

онъ

 

и

 

стремился

 

неуклонно

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

своей

жизни,

 

пока

 

не

 

сразила

 

его

 

коса

 

смерти.

 

Началъ

 

онъ

 

съ

 

того,

что

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

занятій

 

время

 

не

 

сталъ

 

непремѣнно

 

удер-

живать

 

учениковъ

 

въ

 

училищѣ.

 

Кому

 

нужно

 

было

 

побывать

 

въ

городѣ

 

по

 

какому-либо

 

дѣлу,

 

тѣмъ

 

безпрепятственно

 

стали

 

разрѣ-

шать

 

отпускъ.

 

Въ

 

праздничные

 

дни

 

возможно

 

стало

 

увольняться

 

даже

для

 

прогулки.

Чтобы

 

пробудить

 

учениковъ

 

отъ

 

умственной

 

спячки

 

и

 

вос-

питать

 

ихъ

 

характеръ,

 

начали

 

располагать

 

ихъ

 

къ

 

чтенію

 

полез-

ныхъ

 

книгъ.

 

Ученическую

 

библіотеку

 

тогда

 

усовершенствовали,

пріобрѣли

 

книги

 

соотвѣтственно

 

возрасту

 

учениковъ

 

и

 

установили

систематическую

 

ихъ

 

выдачу.

 

Съ

 

тою-же

 

цѣлію

 

нормальнаго

 

раз-

вит

 

ума

 

и

 

характера

 

учениковъ

 

Михаилъ

 

Веніаминовичъ

 

органи-

зовалъ

 

при

 

содѣйствіи

 

учащаго

 

персонала

 

воскресныя

 

чтснія.

Занимательный

 

статьи

 

на

 

этихъ

 

чтеніяхъ,

 

сопровождаемый

 

показы-

ваніемъ

 

соотвѣтствующихъ

 

картинъ,

 

а

 

также

 

пѣніе

 

и

 

музыка

   

про-
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изводили

 

на

 

питомцевъ

 

благо

 

двтельное

 

воздѣйствіе.

 

Кромѣ

 

того,

Михаилъ

 

Веніаминовичъ

 

не

 

мало

 

положилъ

 

труда

 

для

 

введенія

въ

 

училищѣ

 

музыки,

 

какъ

 

необходимая

 

элемента

 

воспитанія.

 

Его

стараніями

 

изысканы

 

средства

 

для

 

пріобрѣтенія

 

музыкальныхъ

 

ин-

струментовъ,

 

подысканъ

 

учитель

 

музыки

 

и

 

въ

 

скоромъ

 

времени

изъ

 

болѣе

 

способныхъ

 

учениковъ

 

образовался

   

небольшой

 

оркестръ.

Воспитывая

 

духовный

 

силы

 

ученика,

 

Михаилъ

 

Веніаминовпчъ
не

 

менѣе

 

удѣлялъ

 

вниманія

 

и

 

физической

 

его

 

природѣ.

 

Въ

 

этомъ

случаѣ

 

знаменитое

 

пзреченіе

 

древнихъ

 

„mens

 

sina

 

in

 

côrpore

sano"

 

всегда

 

служило

 

для

 

него

 

девизомъ.

 

Посему

 

столъ

 

живущихъ

въ

 

общежнтіи

 

былъ

 

улучшзнъ

 

какъ

 

въ

 

качественномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

количественномъ

 

отношеніп;

 

заведены

 

были

 

полезныя

 

игры

 

и

 

за-

бавы.

 

Въ

 

зимнее,

 

напримѣръ,

 

время

 

устраивали

 

для

 

учениковъ

 

ка-

тушку

 

и

 

катокъ

 

(коньки

 

выдавались

 

казенные);

 

въ

 

остальное

 

вре-

мя

 

года

 

особенной

 

любовью

 

учениковъ

 

пользовалась

 

игра

 

въ

 

кро-

кетъ

 

и

 

гимнастпческія

 

упражненія,

 

каковыя

 

происходили

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

особо

 

нанятаго

 

учителя

 

изъ

 

офицеровъ.

 

Не

 

лишнее

здѣсь

 

упомянуть,

 

что

 

Михаила

 

Веніаминовича

 

занимала

 

мысль

 

о

взеденіи

 

въ

 

училищѣ

 

ручного

 

труда,

 

но

 

успѣлъ

 

онъ

 

только

 

раз-

вить

 

переплетное

 

ремесло.

 

Съ

 

наступленіемъ

 

каникулъ

 

для

 

остав-

шихся

 

на

 

лѣто

 

въ

 

училищѣ

 

воспитаннаковъ

 

Михаилъ

 

Веніами-
новичъ

 

всемѣрно

 

способствовалъ,

 

чтобы

 

лѣто

 

не

 

проходило

 

безъ
пользы

 

для

 

пхъ

 

здоровья.

 

Посему

 

при

 

немъ

 

сначала

 

вошло

 

въ

обычай

 

часто

 

отправлять

 

веѣхъ

 

воспитанниковъ

 

съ

 

надзирателемъ

въ

 

поле,

 

гдѣ

 

они

 

проводили

 

по

 

недѣлѣ

 

и

 

болѣе,

 

a

 

затѣмъ

 

всѣхъ

остающихся

 

на

 

лѣто

 

въ

 

училищѣ

 

стали

 

помѣщать

 

на

 

дачѣ

 

въ

одномь

 

изъ

 

подгородныхъ

 

селеній.

 

Вообще

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

не

было

 

ни

 

одного

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

важиаго

 

дѣла,

 

касающагося

воспитанниковъ,

 

которое

 

но

 

служило

 

бы

 

предметомъ

 

вниманія

 

Ми-

хаила

 

Веніаминовича,

 

горячо

 

преданнаго

 

дѣду

 

воспиганія

 

и

 

любя-
щаго

 

всею

 

душою

 

своихъ

 

питомцевъ.

Принимая

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

нужды

 

всего

 

училища,

 

Михаилъ
Веніаминовичъ

 

съ

 

такпмъ-же

 

участіемъ

 

относился

 

и

 

къ

 

нуждамъ

огдѣльпыхъ

 

личностей.

 

Приведемъ

 

изъ

 

многихъ

 

извѣстныхъ

 

намъ

фактовъ

 

несколько,

 

характеризующихъ

 

заботливость

 

Михаила

 

Ве-
ніаминовпча

 

о

 

наилучшей

 

судьбѣ

 

каждаго

 

изъ

 

его

 

воспитанниковъ.

1)

 

Мы

 

держали

 

выпускные

 

экзамены

 

изъ

 

четвертаго

 

класса;

 

на

нихъ

 

присутствовалъ

 

въ

  

качествѣ

 

депутата

 

отъ

 

правленія

 

семина-
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ріи

 

о.

 

ректоръ

 

Никодимъ,

 

быкшій

 

потомъ

 

епископъ

 

Якутскій.
Одинъ

 

нзъ

 

моихъ

 

товарищей

 

И.

 

A.,

 

имѣвшій

 

по

 

всѣмъ

 

предме-

тамъ

 

за

 

годъ

 

удовлетворительные

 

баллы,

 

на

 

экзаменѣ,

 

кажется,

 

по

русскому

 

языку

 

получилъ

 

случайно

 

плохой

 

баллъ.

 

Какъ

 

Михаилъ
Веніаминовичъ

 

ни

 

защищалъ

 

его

 

предъ

 

экзаменаторами,

 

ему

 

по

настояніго

 

отца

 

ректора

 

поставили

 

общую

 

двойку.

 

Товарищъ

 

мой

совсѣмъ

 

отчаялся

 

и

 

рѣшилъ

 

распроститься

 

съ

 

мыслію

 

поучиться

 

въ

духовной

 

семинаріи.

 

Но

 

вотъ

 

Михаилъ

 

Веніаминовпчъ

 

призвалъ

его

 

къ

 

себѣ,

 

ободрилъ

 

его

 

и

 

посовѣтовалъ

 

непремѣнно

 

держать

 

эк-

заменъ

 

въ

 

семинарію

 

нослѣ

 

канпкулъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ.

 

И.

 

А.
не

 

могъ

 

не

 

принять

 

добраго

 

совѣта

 

лгобпмаго

 

своего

 

наставника

 

и

подготовившись

 

основательно,

 

послѣ

 

кашікулъ

 

хорошо

 

сдалъ

 

экза-

мены.

 

Потомъ

 

этотъ

 

товарищъ

 

мой

 

окончилъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

по

первому

 

разряду.

 

2)

 

Иногда

 

па

 

экзаменахъ

 

плохо

 

учащихся

 

воспитан-

никовъ,

 

но

 

старательныхъ,

 

прилежныхъ,

 

Михаилъ

 

Веніаминовичъ

настаивалъ

 

переводить

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ

 

съ

 

неудовлетворитель-

ными

 

баллами

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

въ

 

слѣдующемъ

 

кдассѣ

 

они

 

ра-

зовьются

 

и

 

окажутъ

 

болѣе

 

удовлетворительные

 

успѣхи,

 

что

 

и

 

бы-
вало

 

нерѣдко.

 

3)

 

Въ

 

классныхъ

 

журналахъ,

 

въ

 

графахъ

 

о

 

малоус-

пѣшныхъ

 

ученикахъ

 

всегда

 

можно

 

было

 

видѣть

 

такія

 

помѣтки,

сдѣланныя

 

рукою

 

Михаила

 

Веніаииновича

 

для

 

руководства

 

учи-

телямъ:

 

«обратить

 

особенное

 

вниманіе».

 

4)

 

Михаилъ

 

Веніамино-

вичъ

 

сдѣлалъ

 

распоряженіо,

 

чтобы

 

заранѣе

 

разсылать

 

изъ

 

правленія

духовнаго

 

училища

 

извѣщенія

 

родптелямъ

 

о

 

тѣхъ

 

ученикахъ,

 

ко-

торые

 

но

 

.

 

малоуспѣшности

 

въ

 

учонія

 

иди

 

неодобрительному

 

пове-

дению

 

намѣчены

 

были

 

къ

 

исключению

 

изъ

 

училища—дабы

 

родите-

ли

 

посодѣйствовали

 

иеправленію

 

свонхъ

 

дѣтей.

Вотъ

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ

 

тѣ

 

полезный

 

мѣропріятія,

 

какія

были

 

сдѣланы

 

Михааяомъ

 

Веніамннозичемъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Заканчивая

 

этимъ

 

свои

 

воспоминанія,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

за

 

неимѣніемъ

 

подъ

 

руками

 

фактовъ,

 

сообщить

 

здѣсь,

 

на-

сколько

 

удалось

 

Михаилу

 

Веніаминовнчу

 

выполнить

 

основную

свою

 

задачу—искоренить

 

въ

 

ученикахъ

 

бурсацизмъ

 

съ

 

его

 

грубостью,

и

 

равнодушіемъ

 

ко

 

всему

 

окружающему;

 

но

 

тѣ

 

мѣры,

 

Къ

 

какимъ

прибѣгалъ

 

Михаилъ

 

Веніаминовичъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

бурсацизмомъ,

должны

 

ручаться

 

за

 

успѣхъ

 

его

 

дѣла.

Въ

 

заклгочсліе

 

нельзя

 

не

 

высказать

 

увѣренности,

 

что

 

всѣ

бывшіе

 

питомцы

 

усопшаго

 

Михаила

 

Вепіаминовича

 

будутъ

 

съ

   

без-
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конечной

 

благодарностью

 

чтитъ

 

память

 

дорогого

 

наставника

 

и

 

вос-

питателя

 

и

 

непрестанно

 

будутъ

 

возносить

 

теплыя

 

молитвы,

 

чтобы
Господь

 

упокоилъ

 

душу

 

его

 

«въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ,

 

въ

 

мѣстѣ

 

покой-

нѣ»,

 

«идѣже

 

нѣсть

 

болѣзнь,

 

ни

 

печаль,

 

ни

 

воздыханіе,

 

но

 

жизнь

безконечная».
Священникъ

 

В.

 

Лахииъ.

Борьба

 

православно!

 

шссіи

 

съ

 

ламаизішъ

 

z

его

 

друзьями.

(Историческій

   

обзоръ

    

деятельности

    

Забайкальской
духовной

 

миссіи).

За

 

періодъ

 

сорокалѣтія(1862 —1902)

 

ея

 

самостоятельности.

Съ

 

чувствомъ

 

глубокаго

 

уважѳнія

 

и

 

почтительности

 

посвя-

щается

 

Преосвященнѣйшему

 

Меѳодію,

 

епископу

 

Забайкаль-
скому

 

и

  

Нерчинскому.

(Записки

 

дѣйствительнаго

 

члена

 

православной

   

миссіи).

(Продолженіе

 

*).

Идите,

 

научите

 

всѣ

 

народы,

 

крестя

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго
Духа,

 

уча

 

ихъ

 

соблюдать

 

все,

 

что

 

Я
повелѣлъ

 

вамъ,

 

и

 

се,

 

Я

 

съ

 

вами

 

во

вся

 

дни

 

до

 

скончанія

   

вѣка.

Мате.

 

ХХѴШ.

 

19—20.
Въ

 

мірѣ

 

скорбни

 

будете;

 

но

 

дерзайте,
Яко

 

Азъ

 

побѣдихъ

 

міръ.
Іоанн.

 

XVI,

 

33.
И

 

сія

 

есть

 

побѣда,

 

побѣдившая

 

міръ,
вѣра

 

наша.

I

   

Іоанн.

 

V,

 

4.

Много

 

особенныхъ

 

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

качествъ

требуется

 

отъ

 

о. о.

 

миссіонеровъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

ламаитами;

 

не

 

вся-

кій

 

священникъ

 

можетъ

 

имѣть

 

ихъ

 

и

 

не

 

всякій

 

способенъ

 

пріобрѣсти

 

ихъ.

Разсчитывать

 

же,

 

что

 

посланный

 

сразу

 

начнетъ

 

дѣйствовать

 

по

указанію

 

ипструкціи,

   

съ

   

желаемымъ

 

успѣхомъ,

 

или,

 

что

 

онъ

 

мо-

*)

 

См.

 

Заб.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1902

 

г.

 

№

 

16.
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жетъ

 

сдѣлаться

 

хорошимъ

 

проповѣдникочъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

соображая
обстоятельства

 

дѣйствія,

 

значить

 

полагаться

 

на

 

теорію

 

вѣроятно-

стей.

 

Едва-лп

 

не

 

этой

 

теоріей

 

вѣроятностей

 

до

 

послѣдняго

 

време-

ни

 

руководствовались

 

въ

 

выборѣ

 

миссіонеровъ.

 

Меж 'ту

 

тѣмъ,

 

изъ

записокъ

 

о

 

дѣятельности

 

Забайкальской

 

миссіи

 

за

 

время

 

начальство-

ванія

 

Преосвящениаго

 

Веніамина

 

Влагонравова

 

видно,

 

что

 

для

услѣха

 

борьбы

 

съ

 

ламаитами

 

этотъ

 

Архипастырь

 

старался

 

приготов-

лять

 

особепныхъ

 

дѣятелей,

 

избирая

 

въ

 

миссію

 

изъ

 

среды

 

наличнаго

духовенства

 

людей

 

благонадежныхъ,

 

опытныхъ,

 

благочестивыхъ,
ревностныхъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

твердыхъ

 

характеромъ,

 

терпѣливыхъ

 

и

 

энер-

гичныхъ

 

въ

 

деятельности.

 

Подвигъ

 

борьбы

 

съ

 

ламами

 

и

 

пропо-

вѣдь

 

христіанскаго

 

ученія

 

среди

 

ламаптовъ

 

Преосвященный

 

Веніа-
минъ

 

обезиечивалъ

 

своимъ

 

архипастырскимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

участі-
емъ,

 

такъ

 

что

 

избираемые

 

имъ

 

не

 

только

 

не

 

уклонялись

 

отъ

 

воз-

лагаемаго

 

на

 

нихъ

 

дѣла

 

мііссіи

 

нодъ

 

какими-нибудь,

 

хотя

 

бы

 

то

видимо

 

уважительными

 

предлогами,

 

но

 

напротивъ,

 

сами,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

лучгаіе

 

изъ

 

нихъ,

 

вызывались

 

на

 

этотъ

 

трудъ,

 

уповая

 

не

на

 

свои

 

силы,

 

а

 

единственно

 

на

 

Того,

 

Кто

 

проевѣщаетъ

 

всякаго

человѣка.

 

Вотъ

 

почему

 

миссія

 

временъ

 

Прѳосвященнаго

 

Веиіамина
была

 

поддерживаема

 

общимъ

 

сочувствіемъ

 

всей

 

церкви

 

и

 

находила

отголосокъ

 

сочувствія

 

даже

 

за

 

границей.

 

Хороши

 

были

 

сотрудни-

ки

 

Нреосвященнаго

 

Вепіамина,

 

плодотворна

 

была

 

ихъ

 

проповѣдь

среди

 

языческаго

 

мрака.

 

Іеромонахъ

 

Мелетій

 

(еписконъ

 

Селенгин-
скій

 

впослѣдствіи),

 

проповѣдывая

 

слово

 

Божіе

 

въ

 

Тугнуѣ,

 

являлъ

собой

 

истинный

 

образъ

 

апостола

 

Павла.

 

Сильный

 

своей

 

энергіей
миссіонеръ

 

посреди

 

агинцевъ

 

о.

 

Алексѣй

 

Малковъ.

 

Труженикъ,

положившій

 

душу

 

свою

 

на

 

святое

 

дѣло,

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Альбицкій.
Кроткій,

 

любвеобильный

 

іеромонахъ

 

ГГлатонъ,

 

крестившій

 

силою

 

про-

повѣдп

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

своего

 

благовѣетничества

 

въ

 

Кддарѣ

225

 

язычниковъ,

 

истинно

 

познавшихъ

 

св.

 

евангеліе

 

и

 

по

 

доброй
своею

 

волѣ

 

пожелавшпхъ

 

принять

 

св.

 

крещеніе

 

бурятъ.

 

Прочіе

 

бо-
лѣе

 

слабые,

 

менѣе

 

просвѣщенные

 

сотрудники

 

Преосвященпаго

 

Ве-

ніамина

 

старались

 

всѣми

 

силами

 

нести

 

тяжелый

 

мисеіонерскій

 

трудъ,

не

 

нарушая

 

общей

 

гармопіи

 

святого

 

дѣла.

 

Самый

 

народъ

 

русскій
Преосвященный

 

Веяіаминъ

 

призывалъ

 

къ

 

сочувствію

 

дѣлу

 

право-

славной

 

миссіи,

 

дѣлу

 

распространенія

 

православной

 

вѣры.

 

Посыла-
лись

 

воззвапія,

 

произносились

 

поучеяія,

 

исполнепныя

 

силы

 

и

 

рев-

ности.

 

Если-бы

 

въ

 

позднѣйшія

 

времена

 

народное

   

сочувствіѳ,

 

выз-
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ванное

 

энергичнымъ

 

Преосвященнымъ

 

Всніаминомъ,

 

ne

 

охладѣло

 

и

еслп-бы

 

сама

 

администранія,

 

какъ

 

свѣтская,

 

такъ

 

и

 

духовная,

своимъ

 

участіемъ

 

и

 

наставленіямп

 

поддерживала

 

неутомимыхъ

 

тру-

женниковъ,

 

если-бы

 

на

 

подвигь

 

проповѣди

 

избирались

 

дѣятели

 

при-

готовленные,

 

способные

 

къ

 

нему,

 

ревностные

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

при

 

томъ

не

 

нротииъ

 

собственнаго

 

ихъ

 

желапія,

 

если-бы

 

паконецъ,

 

миссіо-

неры

 

стали

 

дѣйетвовать

 

съ

 

истиннымъ

 

самоотвержепіемъ

 

и

 

стара-

ніемъ

 

о

 

водвореніи

 

свѣта

 

евангельскаго,— то,

 

при

 

содѣйствіи

 

благо-

сти

 

Вожіей,

 

распространеніе

 

православной

 

вѣры

 

пошло

 

бы

 

быстрѣе

и

 

мы

 

были

 

бы

 

вознаграждены

 

утѣшеніемъ

 

чаще

 

читать

 

не

 

одни

извѣстія

 

о

 

суіцествованіп

 

Забаі

 

кальской

 

миссіи,

 

но

 

и

 

о

 

восполне-

ніи

 

нашей

 

церкви

 

новопросвѣщенными

 

членами;

 

не

 

говоря

 

о

 

томъ,

что

 

ламаизмъ

 

не

 

пустилъ

 

бы

 

такіе

 

глубокіе

 

корни

 

и

 

не

 

пріоб-

рѣлъ

 

бы

 

такія

 

широкая

 

права

 

гражданства

 

какъ

 

теперь. .

 

Въ

 

чемъ

заключается

 

причина

 

сейчасъ

 

сказаннаго

 

о

 

перемѣнахъ

 

въ

 

дѣлѣ

миссіп

 

послѣ

 

Преосвящениаго

 

Веніампна,

 

объ

 

этомъ

 

будетъ

 

сказа-

но

 

ниже;

 

теперь

 

же

 

слѣдуетъ

 

остановиться

 

на

 

обозрѣніи

 

дѣятель-

ности

 

Преосвящениаго

 

Веніамина,

 

возродившаго

 

Забайкальскую
миссію.

Миссіонерское

 

общество,

 

давшее

 

надежды

 

на

 

луч-

шее,

 

побудило

 

правительство

 

озаботиться

 

построеніемъ

 

новыхъ

 

мис-

сіонерскихъ

 

становъ

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

постепенное

 

расшнреніе

 

мис-

сіонерской

   

дѣятельности.

Въ

 

1866

 

году

 

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

открылъ

 

два

 

мпс-

сіонерскихъ

 

стана

 

съ

 

назначеніемъ

 

миссіонеровъ.

 

Много

 

начато,

много

 

и

 

окопчено

 

было

 

постройкой

 

миссіонерскпхъ

 

церквей

 

и

 

до-

мовъ,

 

но

 

миссіонеры

 

еще

 

не

 

были

 

избраны.

 

Первый

 

стань

 

открыл-

ся

 

пря

 

озерѣ

 

Иргепѣ,

 

на

 

возвышенности

 

Яблоноваго

 

хребта,

 

въ

вѣдомствѣ

 

Хоринской

 

степной

 

думы,

 

въ

 

235

 

верстахъ

 

отъ

 

мис-

сіонерскаго

 

пункта

 

при

 

Думѣ,

 

въ

 

80-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Читы.

Иргень

 

окруженъ

 

бурятами

 

на

 

сотни

 

верстъ;

 

поэтому

 

мѣстность

эта

 

особенно

 

была

 

удобна

 

для

 

миссіонерской

 

дѣятельности.

 

Пожерт-
вованный

 

бурятами

 

земли,

 

прекрасное

 

рыболовное

 

озеро,

 

ежегодное

посѣікеніе

 

Иргенской

 

мѣстности

 

какъ

 

святыни*)

 

почитателями,

жертвовавшими

 

на

 

миссіонерское

 

дѣло

 

посильную

 

лепту,— все

 

это

облегчало

 

содержаніе

 

миссіонерскаго

   

стана

   

на

   

Иргенѣ.

   

Другой

*)

 

Въ

 

Иргени

 

существовала

 

древняя

 

часовня

 

на

 

мѣстѣ

 

стараго

 

Ир-
генскаго

 

острога;

 

предметъ

 

высокочтимый

   

бурятами

 

и

 

русскими.
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станъ

 

былъ

 

открытъ

 

при

 

Баргузппской

 

степной

 

Дуыѣ.

 

Постройку

его

 

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

въ

 

1864

 

году

 

началъ

 

на

 

средства

Посольскаго

 

монастыря,

 

частію

 

на

 

пожертвованія

 

служащихъ

 

Бар-

гузинскихъ

 

золотыхъ

 

промысловъ.

 

Съ

 

1866

 

года

 

постройка

 

про-

должалась

 

на

 

средства

 

Митрополита

 

Арсенія;

 

иконостасъ

 

былъ

 

со-

оруженъ

 

самимъ

 

миссіонероыъ,

 

іеромонахомъ

 

Антоніемъ,

 

которому

въ

 

помощь

 

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

посладъ

 

воспитанника

 

По-

сольскаго

 

монастыря,

 

талантлнваго

 

живописца.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

неутомимый

 

мисеіонеръ-епископъ

 

уетроилъ

 

и

 

освятилъ

 

новую

 

цер-

ковь

 

на

 

озерѣ

 

Баунтѣ.

 

Храмы

 

воздвигались,

 

благодаря

 

энергіи

 

и

непре]

 

ывному

 

труду

 

среди

 

самыхъ

 

упорныхъ

 

жителей

 

ламаитовъ,

какъ-то:

 

въ

 

Цагаиъ-Усунѣ,

 

Ташеланѣ,

 

Кударѣ,

 

въ

 

Тугнуѣ

 

и

 

дру-

гнхъ

 

мѣстахъ

 

обпшрнаго

 

Забайкалья.

 

Еъ

 

великому

 

огорченію

 

сво-

ему

 

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

лишается

 

къ

 

концу

 

1866

 

г.

 

одно-

го

 

изъ

 

лучшихъ

 

своихъ

 

сотрудниковъ,

 

священника

 

Ѳеодора

 

Аль-
бицкаго,

 

который

 

природными

 

дарованіями

 

и

 

энергіей

 

подавалъ

 

бле-

стящая

 

надежды

 

на

 

многоплодную

 

дѣятельность

 

среди

 

ламаитовъ

 

и

былъ

 

грозою

 

для

 

ламъ,

 

разоблачая

 

ихъ

 

беззаконныя

 

дѣянія,

 

по-

строенный

 

на

 

почвѣ

 

обрядности,

 

въ

 

противность

 

своему

 

иудейско-

му

 

вѣроучснію.

 

«Необходимы

 

истинные

 

дѣятели

 

миссіи

 

(иисаіъ

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

въ

 

въ

 

своихъ

 

заппскахъ,

 

огорченный

потерею

 

Альбицкаго),

 

чтобы

 

подавить

 

ламаизмъ,

 

а

 

для

 

этого

 

не-

обходимъ

 

спеціальный

 

миссіонерскій

 

института»*),

 

и

 

объ

 

зтомъ

 

ин-

ститутѣ

 

хлопоталъ

 

энергичный

 

Владыка;

 

но

 

дѣло

 

это,

 

по

 

непмѣ-

нію

 

спеціальныхъ

 

средствъ,

 

отложено

 

было

 

на

 

неопредѣленное

 

время.

Сильно

 

затормазилъ

 

миссіонерскос

 

дѣло

 

бунтъ

 

сосланныхъ

 

пов-

станцевъ

 

поляковъ.

 

Подъ

 

командой

 

Шарамовпча,

 

Райнера

 

и

 

Силин-
ска.о

 

поляки

 

угрожали

 

серьезною

 

опасностью

 

Посольскому

 

мона-

стырю;

 

но

 

между

 

ними

 

произошли

 

распри.

 

Открывъ

 

возмущеніе

на

 

кругобайкальской

 

дорогѣ

 

и

 

подступивъ

 

къ

 

Носольску,

 

Шарамо-
вичъ

 

поднялъ

 

споръ

 

съ

 

другими

 

главарями

 

бунта

 

о

 

томъ,

 

идти-ли

имъ

 

къ

 

границѣ,

 

или

 

продолжать

 

нападеніе

 

на

 

окрестности,

 

что-

бы

 

запастись

 

провіантомъ.

 

Во

 

время

 

этого

 

спора

 

правительствен-

ный

 

войска

 

успѣли

 

воднымъ

 

путемъ

 

прибыть

 

въ

 

Посольскъ.

 

Не-

большая

 

горсть

 

казаковъ

 

и

 

крестьянъ

 

до

 

нрибытія

 

войскъ

 

съ

 

му-

жествомъ

 

отразила

 

многочисленный

    

отрядъ

   

поляковъ,

   

вооружен-

*)

 

Миссія

 

за

 

Байкаломъ

 

въ

 

1866

 

году.
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ныхъ

 

преимущественно

 

сельско-хозяйственнымп

 

орудіями

 

и

 

имѣв-

шпхъ,

 

по

 

отзыву

 

самого

 

Преосвященнаго

 

Веніамина,

 

бывшаго

 

все

время

 

у

 

вратъ

 

обители,

 

жалкій,

 

истерзанный

 

видъ.

 

3-го

 

іюля

1866

 

года

 

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

служилъ

 

'благодарственный
молебенъ

 

за

 

спасеніе

 

обители,

 

въ

 

стѣнахъ

 

которой

 

были

 

похоро-

нены

 

павшіе

 

въ

 

бою

 

въ

 

этой

 

несчастной

 

брани.

 

Послѣдствіемъ

этого

 

былъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіи

 

почти

 

двухмѣсячный

 

застой;

 

враги

 

правосда-

вія

 

успѣли

 

придти

 

въ

 

себя

 

и

 

приготовиться

 

къ

 

серьезному

 

отпору.

Ламы

 

рѣшили

 

Преосвященному

 

Веніамину

 

дать

 

серьезное

 

отраже-

ніе.

 

Прежде

 

всего

 

ламы,

 

пользуясь

 

способомъ

 

ассимпляціи,

 

хри-

стіанскія

 

понятія

 

о

 

Богѣ

 

стали

 

усвоять

 

своимъ

 

богамъ,

 

Будду
(Саккіа-Муни),

 

основателя

 

буддизма,

 

выдавали

 

за

 

одно

 

лицо

 

съ

Христомъ

 

Спасптелемъ.

 

Они

 

вели

 

такую

 

пропаганду

 

съ

 

цѣлію

удержать

 

бурятъ

 

въ

 

ламствѣ.

 

Появились

 

обряды,

 

весьма

 

похожіе
на

 

обряды

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

торжествен-

ный

 

ходъ

 

съ

 

кумирами

 

вокругъ

 

дацановъ.

 

съ

 

остановками

 

какъ

бы

 

для

 

служенія

 

литій,

 

такіе

 

же

 

ходы

 

на

 

поля

 

по

 

случаю

 

без-
дождія

 

и

 

проч.

Ламы

 

стали

 

внушать

 

бурятамъ,

 

что

 

русская

 

вѣра

 

есть

 

пер-

вая

 

вѣра,

 

однако

 

для

 

бурята,

 

рожденнаго

 

въ

 

дамской

 

вѣрѣ,

 

не

только

 

обращѳніе

 

къ

 

ней,

 

но

 

и

 

слушаніе

 

мпссіонера

 

есть

 

тяжкій

 

грѣхъ,

и

 

что

 

крестившіеся

 

будутъ

 

наказаны

  

буддами

 

до

 

трехъ

 

поколѣній.

Приходилось

 

вновь

 

завоевывать

 

ту

 

любовь

 

и

 

то

 

довѣріе,

 

ко-

торое

 

уже

 

разъ

 

было

 

пріобрѣтено.

 

Забота

 

Преосвященнаго

 

Веніа-

мпна

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

возможно

 

ближе

 

сойтись

 

съ

 

буря-

тами.

 

Ложно

 

настроенные

 

ламами

 

противъ

 

миссіонерства,

 

буряты
не

 

рѣдко

 

бѣжали

 

при

 

пріѣздѣ

 

архіерея.

 

Душевно

 

скорбѣлъ

 

Пре-

освященный

 

Веніаминъ,

 

когда

 

узналъ,

 

что

 

никто

 

изъ

 

бурятъ

 

не

хотѣдъ

 

наниматься

 

на

 

работы

 

въ

 

Баргузинской

 

степи,

 

гдѣ

 

строил-

ся

 

храмъ;

 

нѣкоторые

 

даже

 

откочевали

 

подальше,

 

боясь

 

сосѣдства

миссіонера.

 

Но

 

и

 

тутъ

 

Преосвященный

 

Воніаминъ

 

неослабно

 

шелъ

по

 

тернистому

 

пути

 

миссіонера;

 

онъ

 

самъ

 

и

 

назначенный

 

имъ

 

мо-

лодой

 

энергичный

 

миссіонеръ

 

священникъ,

 

къ

 

тому

 

же

 

элементар-

но

 

знакомый

 

съ

 

медициной,

 

успѣлн

 

радушіемъ

 

своимъ

 

привлечь

сердца

 

бурятъ;

 

скоро

 

буряты

 

стали

 

напрашиваться

 

на

 

работу,

 

охотно

посѣщалп

 

«мангутъ-ламу»

 

и

 

терпѣливо

 

выслушивали

 

проповѣдь

слова

 

Божія,

 

нѣкоторые

 

пожелали

 

сами

 

креститься,

 

другіе

 

просили

медикаментовъ,

 

узнавъ,

 

что

 

русскій

 

лама

 

декарь.



—

 

11

 

—

При

 

шаткости

 

дамской

 

медицины

 

и

 

элементарный

 

свѣдѣнія

 

о.

миссіопера

 

въ

 

медицпнѣ

 

заставляюсь

 

порой

 

обращаться

 

къ

 

нему

 

не

 

толь-

ко

 

простыхъ

 

бурятъ,

 

но

 

иногда

 

и

 

ламъ.

 

Счастливые

 

случаи

 

излѣ-

ченія

 

трудныхъ

 

болѣзней

 

еще

 

болѣе

 

привлекаютъ

 

бурятъ

 

къ

 

мис-

сіонеру.

 

Особенно

 

завоевываетъ

 

симпатіп

 

миссіонеръ,

 

когда

 

беретъ
къ

 

себѣ

 

на

 

попеченіе

 

заразныхъ

 

больныхъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

бѣгутъ

сами

 

буряты,

 

не

 

внимая

 

даже

 

естественнымъ

 

чувствамъ

 

родства.

Христіанская

 

любовь

 

и

 

врачебное

 

искусство

 

взаимно

 

помогаютъ

другъ

 

другу.

 

«Какъ

 

было-бы

 

полезно,

 

ппсалъ

 

Преосвященный

 

Ве-
ніампнъ,

 

если

 

бы

 

всѣ

 

миссіонеры

 

получали

 

спеціадьное

 

предвари-

тельное

 

миссіонерскоѳ

 

образованіе

 

съ

 

изученіемъ

 

медицинскихъ

наукъ!

 

Ламы

 

тѣмъ

 

и

 

обратили

 

бурятъ

 

къ

 

буддизму,

 

что

 

явились

къ

 

нимъ

 

въ

 

качествѣ

 

врачей.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

главное,

 

что

поддерживаетъ

 

среди

 

бурятскаго

 

населенія

 

все

 

значеніе

 

и

 

автори-

тета

 

ламъ,

 

это

 

пхъ

 

лѣченіе,

 

непзвѣстное

 

русскпмъ

 

священниками

(Продолженге

   

будешь).
Могучъ.

     

(В.

 

В.

 

H—й)

Даковы-ли

 

вы

 

старообрядцы?"
(Продолженіе

 

*).

„Остави

 

ихъ:

 

вожди

 

суть

 

слѣпи

слѣпцемъ;

 

слѣпецъ

 

же

 

слѣпца

 

аще

 

во-

дитъ,

 

оба

 

въ

 

яму

 

впадетася.

(Мѳ.

 

зач.

 

61).

Въ

 

Новозыбковѣ

 

(нашъ

 

уѣздный

 

городъ)

 

28

 

іюля

 

ежегод-

но

 

стекаются

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

тысячи

 

народа

 

на

 

поклоненіе

 

чу-

дотворной

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

Одигптрія

 

Смоленская
находящейся

 

при

 

Никольской

 

едпновѣрческой-

 

церкви.

Одинъ

 

разъ

 

и

 

дінѣ

 

вздумалось

 

пойти

 

изъ

 

монастыря

 

(18
верстъ)

 

поклониться

 

этой

 

иконѣ.

 

Прихожу;

 

ограда

 

была

 

полна

 

на-

рода.

 

Многіе

 

изъ

 

прилично

 

одѣтыхъ

 

расхаживались,

 

свысока

 

осма-

тривая

 

проходящихъ,

 

другіе

 

зѣвали

 

по

 

сторонамъ;

 

были

 

и

 

такіе,

которые

 

не

 

смѣядпсь,

 

а

 

просто

 

ржали

 

на

 

всю

 

ограду

 

надъ

 

какимъ

либо

 

проходящпмъ

 

мимо

 

нихъ

 

бѣднымъ

 

и

 

некрасивымъ

 

человѣ-

комъ,

 

какъ

 

будто

 

этотъ

 

бѣднякъ

 

самъ

 

для

 

себя

 

сотворплъ

  

такую

*)

 

См.

 

Заб.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1902

 

г.

 

,\»

 

16.
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-

непривлекательную

 

наружность;

 

а

 

того

 

не

 

подумаютъ,

 

что

 

онъ,

быть

 

можетъ,

 

владѣетъ

 

добрымъ

 

сердцемъ

 

и

 

теплою

 

душою,

 

безъ
чего

 

привлекательная

 

наружность

 

похожа

 

на

 

пріятную

 

розу,

 

подъ

которой

 

иногда

 

скрывается

  

змѣя.

Болѣе

 

всего

 

толпились,

 

какъ

 

попало,

 

у

 

кашшчки,

 

гдѣ

 

горѣ-

ли

 

сотни

 

свѣчей

 

цредъ

 

сіяющнмъ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Богома-
тери,

 

съ

 

загорѣлыми

 

лицами

 

православные

 

мужички.

Еъ

 

иконѣ

 

я

 

не

 

могъ

 

пробраться

 

за

 

народомъ.

 

Съ

 

трудомъ

протискался

 

въ

 

церковь,

 

которая

 

была

 

биткомъ

 

набита

 

разнымъ

народомъ;

 

были

 

и

 

цыгане.

 

Тута-то

 

мнѣ,

 

какъ

 

на

 

грѣхъ,

 

пришли

на

 

память

 

слова

 

того

 

старика,

 

который

 

такъ

 

дерзко,

 

смѣдо

 

и

 

увѣ-

ренно

 

чпталъ

 

нотацію

 

моему

 

отцу:

 

«хохлы

 

да

 

цыгане

 

ходятъ

 

въ

никоніанскую

 

церковь»,

 

а

 

они

 

какъ

 

разъ

 

тута

 

и

 

были.

 

«Не

 

правъ

ли»,

 

думаю,

 

«тотъ

 

старикъ?

 

Можно

 

ли

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

молить-

ся

 

съ

 

этими

 

людьми?..

 

Вѣдь

 

я

 

тутъ

 

не

 

вижу

 

ни

 

одного

 

человѣ-

ка,

 

который

 

молился

 

бы

 

какъ

 

слѣдуетъ».

Не

 

заглянувъ

 

прежде

 

въ

 

свою

 

душу,

 

не

 

провѣрнвъ

 

своихъ

грѣховъ,

 

которые

 

гораздо

 

знакомѣе

 

чужахъ,

 

хватаюсь

 

за

 

чужіе,
которыхъ

 

совершенно

 

не

 

знаю,

 

a

 

Христосъ

 

сішалъ;

 

„не

 

судите,

да

 

не

 

судими

 

будете:

 

имже

 

бо

 

еудомъ

 

судите,

 

судятъ

 

вамъ,

 

и

 

въ

нюже

 

мѣру

 

мѣрите,

 

возиѣрпсся

 

вамъ.

 

Что

 

же

 

вадииія

 

су-

чецъ,

 

иже

 

во

 

оцѣ

 

(въ

 

глазу)

 

брата

 

твоего,

 

бревна

 

же,

 

иже

 

есть

въ

 

оцѣ

 

твоемъ,

 

не

 

чуешп!

 

Лицемѣре!

 

Изми

 

прежде

 

бревно

 

изъ

очесе

 

твоего

 

и

 

тогда

 

узрпши

 

нзъяти

 

сучецъ

 

изъ

 

очесе

 

брата
твоего"

 

(Матѳ.

 

зач.

 

20).

 

„Горе

 

вамъ

 

книжницы

 

и

 

фарисее,

 

лице-

мѣри!

 

яко

 

очищаете

 

внѣшнес

 

сткляницы

 

и

 

блюда,

 

внутрь

 

удуже

суть

 

полип

 

хпщенія

 

п

 

неправды.

 

Фарисее

 

сіѣпый!

 

Очисти

 

прежде

(свои)

 

внутреннее

 

сткляницы

 

и

 

блюда

 

(сердце

 

и

 

душу

 

отъ

 

злоГіы,

ненависти,

 

осужденія)

 

да

 

будетъ

 

и

 

внѣшнее

 

(твло)

 

има

 

чисто"
(Тамъ

 

же

 

зач.

 

95).

   

•

Эти

 

слова

 

Спасителя

 

обвиняли

 

и

 

меня,

 

потому

 

что

 

въ

 

церкви

я

 

не

 

помнилъ,

 

гдѣ

 

сгоялъ,

 

и

 

вовее

 

не

 

думалъ

 

о

 

молитвѣ,

 

не

 

пе-

реставая

 

перебирать

 

людскіе

 

внѣшніе

 

недостатки.

 

Еочечно,

 

радъ

былъ

 

бы

 

коспуться

 

и

 

внутрешшхъ,

 

да

 

не

 

зналъ,

 

какіе

 

они;

 

да

 

и

какъ

 

можно

 

знать

 

душевное

 

состояніе

 

не

 

свое,

 

а

 

другого?
Въ

 

такомъ

 

настроены

 

я

 

не

 

замѣтилъ,

 

какъ

 

окончилась

 

ли-

тургія

 

п

 

начались

 

молебны.

 

Я

 

опомнился

 

только

 

при

 

чтеніп

 

еван-

гелія,

 

положеннаго

 

на

 

молебнѣ

 

въ

 

честь

 

и

 

память

  

мучонпцъ,

 

отъ
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слѣдугощихъ,

 

произнесенныхъ

 

священнпкомъ,

 

слозъ:

 

«и

 

се

 

жена

Хананейска...

 

возопи

 

къ

 

Нем}

 

(ко

 

Христу),

 

глаголгощи:

 

помилуй

мя

 

Господи,

 

Сыне

 

Давпдовъ!

 

дщи

 

моя

 

злѣ

 

бѣснуется.

 

Онъ

 

же

 

не

отвѣща

 

ей

 

словесе.

 

И

 

прнступлыпе

 

ученицы

 

Его,

 

моляху

 

его,

 

гла-

голюще:

 

отпусти

 

ю,

 

яко

 

вопіетъ

 

въ

 

слѣяъ.

 

Онъ

 

же

 

отвѣщавъ

 

ре-

че:

 

нѣсмь

 

послапъ,

 

только

 

ко

 

овцамъ

 

погибшимъ

 

дому

 

израилш:.

Она

 

же

 

пришедши

 

поклонися

 

Ему,

 

глаголюще:

 

Господи!

 

помози

ми.

 

Онъ

 

же

 

отвѣщавъ

 

рече:

 

нѣсть

 

добро

 

отъяти

 

хлѣба

 

чадомъ

 

и

поврещи

 

псомъ.

 

Она

 

же

 

рече:

 

ей

 

Господи!

 

ибо

 

и

 

пси

 

ядятъ

 

отъ

 

кру-

пицъ,

 

падагощпхъ

 

отъ

 

трапезы

 

господей

 

своихъ.

 

Тогда

 

отвѣщавъ

Іисусъ

 

рече

 

ей:

 

о,

 

жоно!

 

велія

 

вѣра

 

твоя,

 

буди

 

тебѣ

 

яко

 

же

 

хо-

щеши.

 

И

 

исцѣле

 

дщн

 

ея

 

отъ

 

того

 

часа»

 

(Mo.

 

зач.

   

62).
Отъ

 

этихъ

 

евангельскихъ

 

словъ

 

мнѣ

 

было

 

и

 

стыдно,

 

и

 

бѣд-

но.

 

Вотъ,

 

думаю,

 

жена

 

хананеянка,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

уве-

ровавшая

 

во

 

Христа,

 

и

 

та

 

кричала:

 

«помилуй

 

мя

 

Господи»!

 

(ст.
22),

 

а

 

я

 

называюсь

 

хрпстіанпномъ,

 

да

 

еще

 

какимъ,—

 

по

 

старой

 

вѣрѣ!

Знаю,

 

что

 

обремененъ

 

грѣхами

 

и

 

тяжкими

 

грѣхами

 

и

 

всетаки

 

не

произнесъ

 

ни

 

одного

 

слова

 

покаянія.

 

Еогда

 

Господь

 

(очевидно

искушая

 

хананеянку)

 

не

 

сказалъ

 

ей

 

на

 

слова

 

(ст.

 

23),

 

тогда

 

лю-

бящее

 

ближняго

 

ученики

 

Его

 

просятъ:

 

«Господи

 

отпусти

 

ее»,

 

а

 

я

стою

 

въ

 

храмѣ,

 

смотрю

 

на

 

молящихся

 

и

 

считаю

 

ихъ

 

не

 

достой-

ными,

 

чтобы

 

съ

 

ними

 

молиться

 

вмѣстѣ.

 

Гдѣ

 

же

 

-тута

 

хриетіан-
ская

 

любовь?

 

Не

 

любовь

 

то,

 

а

 

просто

 

злѣйшая

 

ненависть.

 

Учени-
ки,

 

избранные

 

Самимъ

 

Господомъ,

 

не

 

гнушаюгія

 

невѣрной

 

жен-

щиной,

 

молятся

 

о

 

ней,

 

подражая

 

иовамъ

 

Спасателя:

 

«грядущаго

ко

 

Мнѣ

 

не

 

пзжену

 

вонъ»,

 

а

 

я

 

вижу

 

на

 

колѣнахъ

 

стоящих

 

ь,

 

со

слезами

 

молящихся,

 

еще

 

п

 

думаю:

 

«можно

 

ли

 

съ

 

ними

 

молиться»?
Не

 

плоды

 

ли

 

это

 

ослѣпленныхъ

 

умственными

 

очами

 

раскольничьихъ

начетчиковъ?

 

Господь

 

сказалъ:

 

«Я

 

посланъ

 

только

 

къ

 

погибшимъ

овцамъ

 

дома

 

израилева

 

(ст.

 

24),

 

ученики

 

же

 

Господа

 

не

 

смотратъ,

что

 

хананеянка

 

не

 

изъ

 

дома

 

израилева,

 

опять

 

молятся

 

о

 

ней,

 

и

сама

 

она,

 

кланяясь,

 

говорила:

 

„Господи!

 

номози

 

мнѣ"

 

(ст.

 

25).
Тогда

 

Господь

 

отвѣчаетъ

 

(очевидно

 

продолжая

 

искушать):

 

„не

 

хо-

рошо

 

отнять

 

хлѣбъ

 

у

 

дѣтей

 

п

 

бросить

 

псамъ"

 

(ст.

 

26),

 

а

 

она

всетаки

 

не

 

перестаетъ:

 

«такъ

 

Господи!

 

но

 

и

 

псы

 

ѣдятъ

 

крохи,

 

па-

дающія

 

со

 

стола

 

господь

 

своихъ»

 

(ст.

 

27).

 

Вотъ

 

у

 

кого

 

пстішная

вѣра!

 

Вотъ

 

у

 

кого

 

настоящее

 

моіеніе!

 

Она,

 

ханіяеяніса,

 

приходи-

ла

 

молиться

 

и

 

молилась,

 

не

 

глядѣлі

 

ні

 

то,

    

кто

   

какъ

   

молится,
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кто

 

во

 

что

 

одѣтъ;

 

не

 

спрашивала,

 

можно

 

ли

 

молиться

 

съ

 

ними,

а

 

чувствуя

 

свой

 

душевный

 

недугъ,

 

свою

 

сердечную

 

болѣзнь,

 

кри-

читъ

 

о

 

нихъ,

 

за

 

что

 

и

 

удостоилась

 

милосердаго

 

отвѣта:

 

„О,

 

же-

но!

 

велія

 

вѣра

 

твоя"

 

(ст.

 

28).
Воистину

 

съ

 

великой

 

вѣрой

 

стояли

 

въ

 

церкви

 

и

 

мужички,

и

 

облаченные

 

въ

 

манишки

 

и

 

въ

 

брюки

 

на

 

выпускъ,

 

и

 

прочіе

 

мо-

лящіеся

 

трехперстно.

 

По

 

всему

 

было

 

видно,

 

что

 

они

 

зачѣмъ

 

при-

шли,

 

то

 

и

 

дѣлали.

 

Они

 

не

 

разсуждали,

 

въ

 

единовѣрческой

 

ли

церкви

 

стоять,

 

или

 

въ

 

православной.

 

Имъ

 

не

 

нужно

 

было

 

прислу-

шиваться,

 

по

 

старообрядчески

 

ли

 

поготъ

 

и

 

читаютъ,

 

или

 

по

 

цер-

ковному.

 

Для

 

нихъ

 

все-равно,

 

какой

 

бы

 

краской

 

и

 

кистью,

 

или

какимъ

 

иконописцемъ

 

ни

 

были

 

написаны

 

иконы,

 

они

 

молятся

 

на

нихъ;

 

они

 

не

 

поклоняются

 

матеріалу

 

или

 

искусству,

 

а

 

поклоняют-

ся

 

изображеніямъ

 

воплотившагося

 

насъ

 

ради,

 

распятаго

 

за

 

ны

 

(за

насъ),

 

воскресшаго

 

въ

 

третій

 

день

 

по

 

ппсаніямъ

 

и

 

вознесшагося

 

на

небеса

 

и

 

сѣдяща

 

одесную

 

Отца;

 

а

 

также

 

и

 

Вожія

 

Матери

 

и

 

свя-

тыхъ

 

угодниковъ

 

Божіпхъ.

 

Они

 

не

 

разглядывали,

 

какіе

 

въ

 

церкви

кресты:

 

восьмиконечные

 

или

 

четырехконечные;

 

для

 

нихъ

 

важно,

 

что

эти

 

кресты,

 

какой

 

бы

 

ни

 

были

 

формы,

 

въ

 

воспоминаніе

 

Распятаго
Господа

 

Іисуса

 

Христа.

 

Они

 

не

 

вникали,

 

какъ

 

произноситя

 

имя

Спасителя

 

«Іисусъ»

 

или

 

«Исусъ»,

 

ибо

 

знали,

 

что

 

тѣмъ

 

или

 

дру-

гимъ

 

произношеніемъ

 

обращались

 

не

 

къ

 

«иному

 

богу»,

 

какъ

 

объ
этомъ

 

лукаво

 

мудрствуютъ

 

учители

 

раскола,

 

а

 

къ

 

Тому,

 

Еоторый

насъ

 

ради

 

человѣкъ

 

и

 

нашего

 

ради

 

спасенія

 

сшелъ

 

съ

 

небесъ

 

и

воплотился

 

отъ

 

Духа

 

Святаго

 

и

 

Маріи

 

Дѣвы

 

и

 

вочеловѣчился;

знаютъ

 

и

 

то,

 

что

 

имя

 

Спасителя

 

старообрядцами

 

произносится

„ Исусъ"

 

по

 

невѣдѣнію,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

писалось

 

съ

 

двумя

 

первы-

ми

 

гласными

 

буквами

 

(т.

 

е.

 

Іисусъ)'

 

и

 

въ

 

древлеписьменныхъ

 

и

печатныхъ

 

книгахъ.

 

Для

 

краткости

 

можно

 

указать

 

здѣсь

 

на

 

слѣ-

дующее:

 

въ

 

остромировомъ

 

евангеліи,

 

написанномъ

 

напергаментѣ

въ

 

6564

 

(1056)

 

году

 

и

 

хранящемся

 

въ

 

Императорской

 

Пyблпq-
ной

 

Библіотекѣ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

писано

 

такъ:

 

«Въ

 

врѣмя

 

оно

прѣходящу

 

иісусу»

 

(листа

 

68,

 

столбецъ

 

2);

 

„и

 

абие

 

приступль

 

къ

иісусови

 

рече

 

ему"

 

(л.

 

161,

 

стол.

 

1);

 

„и

 

ты

 

бѣ

 

съ

 

иісусомъ

 

га-

лилеискымъ"

 

(л.

 

180

 

об.,

 

столб.

 

2);

 

„приступдьше

 

къ

 

иісусу

 

уче-

ницы

 

его"

 

(л.

 

274

 

об.,

 

столб.

 

2);

 

„рече

 

же

 

иісусъ

 

обѣманадесяте"

(л.

 

25,

 

столб.

 

1).

 

Еромѣ

 

того,

 

въ

 

этомъ

 

же

 

евангеліи

 

имя

 

Хри-
ста

 

Спасителя

 

начертано

 

съ

 

двумя

 

первыми

 

гласными

 

буквами

 

бо-
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дѣе

 

четырехсотъ

 

разъ;

 

въ

 

овангѳліи

 

же,

 

писанномъ

 

на

 

пергаментѣ

въ

 

концѣ

 

XI

 

вѣка

 

(1093

 

г.)

 

и

 

хранящемся

 

въ

 

Румянцевскомъ

Музеѣ

 

въ

 

Москвѣ

 

подъ

 

Л°

 

1656,

 

писано:

 

„и

 

наречеть

 

имя

 

ему

иисусъ"

 

(л.

 

143);

 

„отвѣща

 

иісусъ

 

и

 

рече

 

ей"

 

(л.

 

1,

 

об);

 

„Хо-

дя

 

иісусъ

 

при-мори

 

галилѣистѣмъ"

 

(л.

 

27);

 

„пришедъ

 

иісусъ

 

въ

домъ

 

петровъ"

 

(л.

 

29);

 

„поелушьствоваше

 

иісусови

 

народъ"

 

(л.

86,

 

об.);

 

и

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

этого

 

евангедія

 

писано

 

также.

 

А
что

 

старообрядцы

 

по

 

привычкѣ

 

произносятъ

 

вмѣсто

 

„Іпсусъ"
„Исусъ",

 

то

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

простотѣ

 

своей

 

произносятъ

Господи

 

„Сусп"

 

Христе,

 

какъ

 

обыкновенно

 

произносятся,

 

въ

 

осо-

бенности

 

въ

 

простонародіи,

 

имена

 

людей:

 

вмѣсто

 

„Ѳеодоръ"

 

—

 

„Ѳе-

доръ",

 

а

 

то

 

и

 

просто

 

„Ѳедька";

 

вмѣсто

 

„Георгій"

 

—

 

„Егоръ"

 

или

„Лгоръ";

 

вмѣсто

 

„Іосифъ"

 

—

 

„Осипъ":

 

вмѣсто

 

„Іоаннъ"

 

—

 

„Иванъ";

вмѣсто

 

„Іоакимъ"

 

—

 

„Акіщъ"

 

или

 

„Якимъ";

 

вмѣсто

 

„Симеонъ"

 

—

„Семенъ"

  

и

 

т.

 

д.

Они

 

не

 

порицали

 

двуперстіе,

 

какъ

 

раскольники

 

порпцаютъ

троеперстіе,

 

называя

 

его

 

антихристовою

 

печатью,

 

не

 

желая

 

понять,

что

 

и

 

въ

 

троеперстномъ

 

сложеніи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

двуперстпомъ,

 

обра-

зуется

 

таинство

 

Св.

 

Троицы

 

и

 

воплощенія

 

Господня, —тремя

 

пер-

выми,

 

срасленными,

 

совокупленными

 

перстами

 

(большой,

 

указатель-

ный

 

и

 

великосредній)

 

православная

 

церковь

 

учитъ

 

образовать

 

та-

инство

 

Св.

 

Троицы,

 

а

 

двумя

 

послѣдними—-два

 

во

 

Христѣ

 

естества:

вышнимъ

 

(безымянный)— божество,

 

а

 

нпжнпмъ

 

(мизиницъ)—человѣ-

чество.

 

Они

 

не

 

считали

 

„велпкпмъ

 

таинствомъ"

 

ни

 

двуперстія,

 

ни

троеперстія,

 

какъ

 

раскольники

 

считаютъ

 

двуперстіѳ,

 

не

 

понимая,

что

 

въ

 

сложеніи

 

перетовъ

 

не

 

сами

 

персты,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

сложен-

ные,

 

суть

 

таинство,

 

—

 

персты

 

служатъ

 

только

 

къ

 

образованіго

 

таин-

ства,

 

какъ

 

въ

 

иконоппсаніи

 

кисть,

 

краски

 

и

 

прочіе

 

матѳріалы,

 

ко-

торыми

 

воображаются

 

св.

 

иконы;

 

a

 

вѣдь

 

на

 

иконѣ

 

не

 

краски

 

по-

читаются,

 

но

 

сдѣланное

 

красками

 

воображеніе

 

лица;

 

также

 

и

 

въ

перстосложеніи

 

на

 

крестное

 

знаменіе

 

сила

 

и

 

значеніе

 

принадлежптъ

не

 

перстамъ,

 

которые

 

при

 

сложеніи

 

и

 

по

 

разложеніи

 

остаются

 

пер-

стами,

 

а

 

образуемому

 

ими

 

ученію

 

вѣры,

 

или,

 

какъ

 

выражаются

раскольники,

 

таинству.

 

Установленіе

 

троеперстія

 

вмѣсто

 

двуперстія
есть

 

измѣненіе

 

только

 

перетовъ,

 

а

 

обрезуемое

 

перстосложеніемъ

 

уче-

те

 

вѣры

 

или

 

таинство

 

оставлено

 

неприкосновенным^

 

сдѣлано

 

же

измѣненіе

 

перстосложенія

 

для

 

однообразія

 

въ

 

немъ

 

(въ

 

перстосло-

женіп)

 

со

 

всею

 

вселенского

 

церковію,

    

которая

 

имѣла

 

обычай

 

ела-
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гать

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

   

три

   

первые

    

перста

   

на

 

образованіе

Святыя

 

Троицы.

Они

 

(православные)

 

не

 

разделялись

 

ьъ

 

релпгіозномъ

 

отношеніи,

какъ

 

раздѣляются

 

между

 

собою

 

на

 

разныя

 

келкія

 

секты

 

расколь-

ники,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

одинаковымъ

 

перстосложеніомъ

 

мо-

лятся,

 

одинаково

 

по

 

старымъ

 

книгамъ

   

служатъ.

Опи

 

не

 

осуждали

 

едкновѣрческую

   

церковь

 

за

    

употребленіе
на

 

литургіи

 

семп

 

нрэсфоръ,

 

какъ

 

раскольники

 

осуждаютъ

   

право-

славную

 

церковь

 

за

 

употреблепіе

 

пяти,

 

не

 

подумавъ

 

о

   

томъ,

 

что

послѣднее

 

правильнѣе

 

перваго

 

хотя-бы

 

уже

 

и

 

потому,

 

что

 

насыще-

ніе

 

пятью

  

хлѣбами

 

было

 

прежде,

 

чѣмъ

 

насыщеніе

    

семью

    

(Матѳ.

зач.

   

58

 

и

 

64).

 

При

   

томъ-же

 

таинство

 

евхаристіи,

 

по

 

Господню
устаногленіЮ;

 

не

 

требуетъ

 

ни

 

семи,

 

ни

 

пяти

 

просфоръ,

 

а

   

только

одной,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говорится

   

во

    

св.

   

Екангелін:

     

«Пріемъ

Іпсусъ

 

хлѣбъ

 

(а

 

не

 

хдѣбы),

 

благосдовпвъ,

 

преломи

 

и

 

даяше

 

уче-

никомъ

 

и

 

рече:

 

пріпмите,

 

ядите;

 

се

 

есть

 

тѣло

 

мое

 

«Мѳ.

 

зач.

 

108);

«Пріемъ

 

Іпсуіъ

 

хлѣбъ

   

и

    

благословивъ

    

преломи

   

и

 

даде

 

имъ

 

п

рече:

 

пріимите,

 

ядите,

 

се

 

есть

 

тѣло

 

мое"

    

Марк.

    

зач.

 

64);

    

И

пріемъ

 

хлѣбъ,

 

хвалу

 

воздавъ,

 

преломи,

   

и

 

даде

 

имъ

 

глаголя:

    

сіе

есть

 

тѣло

 

мое,

 

еже

 

за

 

вы

 

даемо,

 

сіе

 

творите

 

въ

 

мое

 

воспоминаніе"

(Лук.

 

зач.

  

10S).

 

И

 

св.

 

Апостолъ

   

говорить:

  

«хлѣСъ

 

ёго-жѳ

    

ло-

мимъ,

 

не

 

обш,еніе

 

ли

 

тѣла

 

Христова

 

есть?

 

яко

 

единъ

 

хлѣбъ,

 

еди-

но

 

тіло,

 

есьыы

   

мнози:

 

вен

 

бо

 

отъ

  

едпнаго

 

хлѣба

 

причащаемся"

(Еоринѳ.

 

зач.

  

145),

 

а

 

снятый

 

Севастъ

   

Армевонулъ

 

на

    

вопросъ:

«есть

 

ли

 

достойно

 

съ

 

единою

 

просфорою

 

лптургисати;»

 

отвѣтилъ:

«аще

 

нѣсть

 

святого

 

память

 

и

 

мертваго,

    

возбраняюще

    

ничтоже»

(кн.

  

6

 

вопр.

  

2).

Они

 

не

 

презирали

 

старыхъ

 

обрядовъ,

 

какъ

 

раскольники

 

пре-

зираютъ

 

новые,

 

какъ

 

напрпмѣръ,

 

при

 

освященіи

 

церкви,

 

во

 

время

вѣичапія

 

и

 

крещенія

 

кругооразное

 

хожденіе

 

противъ

 

солнца,

 

а

 

не

по

 

солнцу,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

въ

 

старопечатныхъ

книгахъ

 

всѣ

 

хожденія

 

во

 

святомъ

 

алтарѣ,

 

какъ

 

то:

 

при

 

кажденіп
святого

 

престола,

 

при

 

обхожденіи

 

хиротонисуемаго

 

вокругъ

 

престо-

ла,

 

въ

 

выходахъ

 

со

 

св.

 

Евангеліемъ

 

и

 

со

 

св.

 

Дарами

 

велѣно

совершать

 

на

 

правую

 

сторону,

 

т.

 

е.

 

противъ

 

солнца;

 

да

 

кромѣ

того,

 

какое

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

этомъ

 

недоразумѣніе,

 

если

 

идутъ

противъ

 

солнца,

 

что

 

бы

 

встрѣтить

 

Христа,

 

а

 

по

 

солнцу

 

идутъ,

что-бы

 

слѣдовать

 

за

 

Христомъ?
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Они

 

не

 

отделялись

 

отъ

 

церкви

 

за

 

нѣкоторыя

 

слабости

 

своихъ

единовѣрцевъ,

 

какъ

 

отдѣлились

 

раскольники,

 

не

 

разсуждая

 

о

 

томъ.

что

 

православная

 

церковь

 

слабостямъ

 

не

 

учитъ,

 

а

 

наоборотъ.
Они

 

пришли

 

въ

 

церковь

 

молиться

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

а

 

не

приглядывать

 

за

 

другими.

 

А

 

поэтому,

 

какъ

 

хананеянка

 

кричала:

„Господи

 

помозп

 

ми",

 

такъ

 

и

 

они,

 

стоя

 

на

 

колѣнахъ,

 

нелицемер-

но

 

вопіяли

 

«Царица

 

Небесная,

 

заступни

 

и

 

спаси

 

насъ";

 

какъ

мытарь

 

издалеча

 

стоя,

 

не

 

хотяше

 

ни

 

очіго

 

возвести

 

на

 

небо,

 

но

біяшѳ

 

перси

 

своя,

 

глаголя:

 

«Боже!

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшнику»

(Лук.

 

зач.

 

89),

 

такъ

 

и

 

они,

 

стоя

 

поникнувъ

 

головы,

 

чистосердеч-

но

 

произносили:

 

«Господи!

 

прости

 

насъ»,

 

а

 

отъ

 

другихъ

 

даже

 

и

словъ

 

не

 

слышно,

 

кромѣ

 

гдубокихъ

 

воздыханій,

 

въ

 

подражаніе
святому

 

Апостолу:

 

«хощу

 

пять

 

словесъ

 

умомъ

 

монмъ

 

глаголати,

неже

 

тмы

 

словесъ

 

языкомъ»

 

(Еоринѳ.

 

заз.

 

155).

 

Нѣкоторыхъ

кое-кто

 

безцеремонно

 

поталкивалъ,

 

задѣвая

 

то

 

ногой,

 

то

 

рукой,

а

 

они

 

и

 

вниманія

 

не

 

обращали,

 

будто

 

бы

 

у

 

нихъ

 

и

 

сердца

 

нѣтъ,

 

въ

особенности

 

во

 

время

 

молитвы.

Такое

 

смиренное

 

истинно-религіозное

 

состояніе

 

молящихся,

воодушевляемое

   

искренней

 

вѣрой,

 

меня

 

глубоко

 

тронуло.

Радуясь

 

за

 

молящихся

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

наконецъ-то

 

привелъ

 

ме-

ня

 

Господь

 

побывать

 

въ

 

святой

 

церкви

 

съ

 

тѣми

 

людьми,

 

съ

 

ко-

торыми

 

всякаго

 

раскольника

 

раздѣляетъ

 

слѣпой

 

фанатизмъ,

 

я

 

ду-

малъ:

 

горе

 

вамъ,

 

вожди

 

слѣпые,

 

жалкіе,

 

безсмысленные

 

старики—

начетчики,

 

не

 

по

 

разуму

 

гордые

 

и

 

надменные

 

фарисеи,

 

лицемери!
яко

 

затворяете

 

Царствіе

 

Небесное

 

предъ

 

человѣки:

 

выбо

 

не

 

вхо-

дите,

 

ни

 

входящихъ

 

оставляете

 

внити

 

(Матѳ.

 

зач.

 

94).

 

Придетъ
часъ,

 

и

 

вы

 

получите

 

по

 

дѣломъ

 

своимъ,

 

дадите

 

отвѣтъ

 

предъ

Всевышнимъ

 

за

 

злыя

 

поношенія

 

на

 

св.

 

Цѳрквь

 

и

 

на

 

чадъ

 

Ея.
Не

 

пора

 

ли

 

вамъ

 

снять

 

чешую

 

съ

 

глазъ

 

своихъ

 

и

 

безпристрасно
вникнуть:

 

не

 

подобны

 

ли

 

эти

 

незлобные

 

люди

 

дѣтямъ,

 

о

 

которыхъ

Самъ

 

Господь

 

сказалъ:

 

„таковыхъ

 

есть

 

Царствіе

 

Божіе.

 

Аминь
глаголю

 

вамъ:

 

аще

 

не

 

пріимете

 

Царствія

 

Божія

 

яко

 

отроча,

 

не

имате

 

внити

 

въ

 

не"

 

(Лук.

 

зач.

 

90)?
Таковы-ли

 

вы,

 

раскольничьи

 

начетчики

 

съ

 

своими

 

посдѣдова-

 

1

телями?

 

Подобны

 

ли

 

вы

 

незлобивымъ

 

дѣтямъ?

    

Пріемлете

   

ли

 

вы

Царствіе

 

Вожіе

  

«яко

 

отроча»?

 

Скажете

 

ли

 

вы

 

какъ

   

хананеянка:

„и

 

пси

 

ядятъ

 

отъ

 

крупицъ,

 

падающихъ

 

со

 

стола

 

господь

 

своихъ»?
Молитесь

 

ли

 

вы

 

какъ

  

мытарь,

 

со

 

смиреніемъ?

    

Смирились

 

ли

 

вы,
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какъ

 

блудный

 

сынъ,

 

желавшій

 

быть

 

хоть

 

послѣдпимъ

 

отъ

 

наемнп-

ковъ

 

отца?...

 

Вы

 

скажете:

 

за

 

то,

 

что

 

мы

 

придерживаемся

 

«истин-

ныхъ

 

старинныхъ»

 

обрядовъ,

 

не

 

сообщаемся

 

съ

 

хохдами

 

и

 

цы-

ганами,

 

наше

 

мѣсто

 

не

 

гдѣ

 

нибудь,

 

а

 

только

 

въ

 

нѣдрахъ

 

Авраама,

Исаака

 

и

 

Іакова.

Вѣруете

 

ли

 

вы

 

въ

 

Церковь

 

соборную

 

и

 

апостольскую,

 

какъ

эти

 

молящіеся?

 

A

 

вѣдь

 

кромѣ

 

Церкви

 

Божія

 

нигдѣ-же

 

нѣсть

спасенія

 

(Еатих.

 

вел.

 

гл.

 

25).

 

Ето

 

изъ

 

васъ,

 

старообрядцевъ,

хоть

 

совершенно

 

безграмотный,

 

или

 

даже

 

не

 

грамотная

 

женщина,

 

не

скажетъ

 

затверженныхъ

 

на

 

память

 

словъ:

 

«вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

мертва»,

или:

 

«дастъ

 

Богъ

 

и

 

безъ

 

никоніанской

 

церкви

 

и

 

безъ

 

нынѣшняго

причастія

 

спасемся»?

 

Гдѣ

 

же

 

о

 

послѣднемъ

 

сказано?

 

Еакъ

 

о

 

Га-

лилеи

 

когда

 

то

 

говорили:

 

„

 

Еда

 

отъ

 

Галилеи

 

Христосъ

 

приходить?"

 

—

такъ

 

и

 

вы

 

кричите:

 

„Еогда

 

и

 

кто

 

въ

 

никоніанской

 

церкви

 

спасся!?"
Еакъ

 

о

 

Назаретѣ

 

когда

 

то

 

говорили:

 

„отъ

 

Назарета

 

можетъ

 

ли

что

 

добро

 

быть?" — такъ

 

и

 

вы

 

говорите:

 

„въ

 

никоніанской

 

церкви

можетъ

 

ли

 

быть

 

истинное

 

причастіе? — если

 

никоніанъ

 

спасетъ

 

ихъ

причастіе,

 

то

 

мы

 

спасемся

 

и

 

безъ

 

онаго."

 

Еакъ

 

враги

 

Христа

Спасителя

 

кричали:

 

„возми,

 

возми,

 

распни

 

Его!

 

не

 

имамы

 

царя

токмо

 

Еесаря",

 

такъ

 

и

 

вы

 

вопіете:

 

«не

 

надо

 

намъ

 

такого

 

при-

частія,

 

у

 

насъ

 

есть

 

добрыя

 

дела!»

 

Ясно,

 

что

 

вы,

 

хвалясь

 

своими

якобы

 

добрыми

 

делами,

 

надеетесь

 

одними

 

ими,

 

безъ

 

св.

 

Церкви,

безъ

 

св.

 

причастія

 

спастись,

 

а

 

сами,

 

думаю,

 

читаете

 

:«

 

Господа

 

ра-

ди,

 

иже

 

пречистую

 

кровь

 

Свою

 

излія

 

о

 

насъ,

 

непослушаемъ

 

гласа

чужаго,

 

иже

 

въ

 

погибель

 

ведетъ...,

 

посдушаемъ

 

Христова

 

гласа:

пійте

 

отъ

 

нея

 

вси;

 

чего

 

ради?— слыши:

 

въ

 

древнемъ

 

заноне

 

Го-

сподь

 

повеле,

 

иже

 

кто

 

кійждо

 

праговъ

 

(пороговъ)

 

дому

 

своего

не

 

помажетъ

 

кровію

 

агньца,

 

въ

 

таковомъ

 

дому

 

ангелъ

 

первородныхъ

убиваше;

 

такожде

 

и

 

въ

 

новой

 

благодати

 

кто

 

кіиждо

 

Сего

 

истин-

наго

 

Себе

 

за

 

насъ

 

жертву

 

принесшаго

 

Агньца

 

Божія

 

кровіго

 

пре-

дражайшею

 

не

 

помажетъ

 

дому

 

своего,

 

въ

 

таковомъ

 

койждомъ

 

перво-

родная

 

душа

 

его

 

жива

 

быти

 

не

 

можетъ;

 

ибо

 

аще

 

кровь

 

тельчая

въ

 

древнемъ

 

законе

 

очищаше

 

отъ

 

грехъ

 

и

 

такъ

 

чиста

 

у

 

Израиль-
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тянъ

 

бывашѳ:

 

яко

 

аще

 

кто

 

возгнушается

 

ея

 

безъ

 

миіости

 

при

двою

 

или

 

при

 

тріехъ

 

свидѣтеляхъ

 

убиваемъ

 

бываше,

 

коль

 

множа,

рече

 

святый

 

апостолъ

 

Паволъ,

 

горшей

 

сподобится

 

муцѣ,

 

иже

 

Сына
Божія

 

поправый

 

и

 

кровь

 

завѣтпуго

 

скверну

 

возмнивъ,

 

въ

 

ней-же

освященъ

 

есть»

  

(Кн.

 

о

 

вѣрѣ,

 

листъ

 

Ы).
Псаломщ.

 

Г.

 

Говядинъ.
(Продолженіе

 

будешь).

Запросы

 

времени.

(Іолосъ

 

сельскаго

 

священника.)

Съ

 

каждымъ

 

новымъ

 

годомъ

 

на

 

поверхность

 

жизни

 

всплыва-

готъ

 

новые

 

интересы,

 

новые

 

вопросы.

 

Жизнь

 

церковно-общественная
также

 

осложняется.

 

Школьное

 

и

 

внѣшкольное

 

просвѣщеніе

 

народа,

борьба

 

съ

 

разнаго

 

рода

 

сектаптскими

 

и

 

антирелигіозными

 

проявле-

ніями,

 

практическое

 

разрѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

взаішоотношеніи

 

пастыря

къ

 

такъ

 

называемой

 

интеллигенцін

 

въ

 

разпообразныхъ

 

ея

 

видахъ

и.

 

т.

 

п. — вотъ,

 

между

 

прочпмъ,

 

факторы,

 

осложняющее

 

теченіе

церковно-общественной

 

жизни

 

и

 

пастырской

 

деятельности.

 

Въ
виду

 

этого,

 

требованія

 

отъ

 

пастыря

 

все

 

повышаются.

 

Чтобы

 

сто-

ять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

положенія,

 

онъ,

 

помимо

 

совершенія

 

службъ
и

 

требъ,

 

а

 

также

 

и

 

церковнаго

 

учительства,

 

долженъ

 

еще

 

знако-

миться

 

съ

 

постепенно

 

совершенствующимися

 

учебно-воспитательными
пріемами,

 

слѣдпть

 

за

 

проявленіямп

 

церковно-общественной

 

жизни

и

 

умѣть

 

дать

 

имъ

 

оцѣнку

 

при

 

свѣтѣ

 

хрнстіанской

 

истины.

 

Кромѣ

того,

 

при

 

оживляющемся

 

теперь

 

въ

 

нашемъ

 

общеетвѣ

 

пнтересѣ

 

къ

религіозно-философскимъ

 

вопросамъ

 

пастырь

 

долженъ

 

еще

 

быть

 

го-

товъ

 

дать

 

отвѣтъ

 

всякому

 

вопрошающему

 

по

 

поводу

 

того

 

пли

другого

 

богословскаго

 

вопроса.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

пастырю,

 

слѣ-

довательно,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

 

необходимо,

 

по

 

апостолу,

 

все

испытывать— добраго

 

держаться

 

(I

 

Солун.

 

V.

  

21.)
Ошибочно

 

думать,

 

что

 

эти

 

требованія

 

примѣнимы

 

лишь

 

въ

разсужденіи

 

о

 

пастыряхъ

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

культурныхъ

 

цент-

ровъ,

 

напр.

 

городовъ

 

и

 

многолюдныхъ

 

и

 

богатыхъ

 

селеній.

 

Нѣтъ,

съ

 

проведеніемъ,

 

напр.

 

Сибирской

 

жслѣзной

 

дороги

 

и

 

медвѣжьи

 

уг-

лы

 

Сибири

 

стали

 

посещаться

 

то

 

людьми

 

науки,

 

то

 

людьми

 

торгов.



—

  

20

  

—

ли

 

и

 

промышленности,

 

то,

 

наконецъ,

 

просто

 

искателями

 

приключе-

ній.

 

Населеніе

 

нашихъ

 

(Сибирскихъ)

 

деревень,

 

входя

 

въ

 

соприко-

сновеніе

 

съ

 

новыми

 

людьми,

 

знакомится

 

съ

 

новыми

 

идеями,

 

съ

новыми

 

жизненными

 

интересами.

 

И

 

пастырю,

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

при-

ходится

 

считаться

 

съ

 

этимъ:

 

то,

 

напр.,

 

дать

 

разъясненіе

 

непоня-

таго,

 

то

 

опровергнуть

 

ложно

 

понятое

 

и

 

т.

 

д.

 

Поэтому,

 

даже

 

сель-

скому

 

священнику

 

далекаго

 

захолустья

 

нужно

 

стоять

 

въ

 

курсѣ

современныхъ

 

общебогословскихъ

 

знаній,

 

знаній

 

современной

 

жизни

и

 

ея

 

интересовъ.

Но

 

какъ

 

сибирскому

 

священнику

 

стоять

 

на

 

уровнѣ

 

знаній
современныхъ

 

запросовъ

 

и

 

интересовъ,

 

когда

 

онъ

 

часто

 

на

 

сотни

верстъ

 

удаленъ

 

отъ

 

всякихъ

 

центровъ

 

образованности,

 

когда

 

даже

отъ

 

блидайшаго

 

собрата— священника

 

нерѣдко

 

живетъ

 

за

 

40—60
верстъ?

 

Допустимъ,

 

онъ

 

имѣетъ

 

возможность

 

при

 

посредствѣ

 

ду-

ховной

 

періодческой

 

печати

 

судитъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

совершается

 

въ

 

об-
ласти

 

церковно-общественной

 

жизни,

 

но

 

съ

 

кѣмъ

 

онъ

 

можетъ

 

по-

дѣлиться

 

этими

 

свѣдѣніями,

 

съ

 

кѣмъ

 

обсудитъ

 

и

 

посовѣтуется

 

ка-

сательно

 

примѣненія

 

ихъ

 

къ

 

жизни

 

своего

 

прихода.

 

При

 

томъ,

 

въ

дѣйствительности

 

всякій-ли

 

сельскій

 

священникъ

 

имѣетъ

 

возмож-

ность

 

слѣдить

 

за

 

проявленіями

 

русской

 

церковно-общественной

 

жиз-

ни

 

и

 

богословской

 

мысли?

 

Недостатокъ

 

времени

 

у

 

священникоиъ

многолюдныхъ

 

приходовъ,

 

или

 

невозможность

 

для

 

другихъ,

 

за

 

не-

имѣніемъ

 

средствъ,

 

пріобрѣсти

 

нужные

 

журналы

 

и

 

книги,

 

какъ

 

из-

вѣстно,.

 

почти

 

обычныя

 

явленія...
Къ

 

выходу

 

изъ

 

подобныхъ

 

затруднений

 

много

 

бы

 

могла

 

по-

служить

 

организація

 

благочиниическихъ

 

съѣздовъ.

 

Собираясь

 

два

 

раза

въ

 

годъ

 

или

 

чаще,

 

священники

 

извѣетнаго

 

благочинія

 

могли

 

бы
обмѣниваться

 

своимъ

 

опытомъ,

 

своими

 

мыслями.

 

Здѣсь

 

могли

 

бы

они

 

обсуждать

 

тѣ

 

или

 

другія

 

мѣры

 

къ

 

поднятію

 

умственнаго

 

и

религіозно-нравственнаго

 

уровня

 

своихъ

 

приходовъ;

 

здѣсь

 

тѣ,

 

кто

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

причинамъ,

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

знать,,

что

 

совершается

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

русскаго

 

общества,

 

могли

 

бы
объ

 

этомъ

 

слышать

 

отъ

 

своихъ

 

собратій

 

и

 

т.

 

п.

Затѣмъ,

 

образованіе

 

библіотеки,

 

которой

 

бы

 

пользовалось

 

все

духовенство

 

извѣстнаго

 

благочинія,

 

также

 

оказало

 

бы

 

не

 

маловаж-

ную

 

услугу

 

въ

 

дѣлѣ

 

успѣшнаго

 

прохожденія

 

пастырями

 

своего

служенія.

 

Не

 

всякая,

 

конечно,

 

церковь

 

имѣетъ

 

средства

 

пріобрѣсти

необходимыя

    

книги

    

и

    

журналы;

 

сообща

    

жѳ

    

церкви

    

и

 

ду-
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ховенство

 

кокого-либо

 

благочинія

 

могутъ

 

составить

 

порядочную

денежную

 

сумму

 

для

 

выписки

 

нужнѣйгаихъ

 

книгъ

 

и

 

журналовъ

 

и

ежегодными

 

взносами

 

пополнять

 

эту

 

общую

 

библіотеку.

 

Организа-
ція

 

посдѣдней

 

представляется

 

намъ

 

въ

 

общемъ

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ.

Мѣстопребываніемъ

 

библіотекп

 

выбирается

 

по

 

возможности

центральная

 

церковь

 

всего

 

благочиніл.

 

Выборъ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

книгъ

 

и

 

періоцпчеекпхъ

 

изданій

 

для

 

бпбліотеки

 

принадлежитъ

 

об-

ниму

 

собранію

 

духовенства

 

благочинія.

 

Выписываются,

 

между

 

про-

чимъ,

 

не

 

только

 

духовные

 

журналы,

 

но

 

и

 

свѣтскіе,

 

такъ

 

какъ

выразителями

 

умственныхъ,

 

религіозно-нравствѳнныхъ

 

и,

 

вообще,

 

ду-

ховныхъ

 

запросовъ

 

и

 

интиресовъ

 

нашего

 

общества

 

являются

 

имен-

но

 

свѣіскіе

 

журналы.

 

Контроль

 

надъ

 

отправлеиіями

 

библіотекя
принадлежитъ

 

общему

 

еобранію

 

духовенства

 

благочинія.

 

Для

 

бо-
лѣе

 

исаравнаго

 

обращішія

 

книгъ

 

между

 

всѣми .

 

члонами

 

библіотѳки

устанавливаются,

 

смотря

 

по

 

объему

 

изданій,

 

пзвѣстиыо

 

сроки,

 

до-

лѣе

 

которыхъ

 

задерживать

 

книги

 

не

 

позволяется

 

и

 

т.

 

д.

Помимо

 

прямой

 

своей

 

цѣли

 

библіотека,

 

какъ

 

п

 

благочнннпче-
скіе

 

съѣзды,

 

можетъ

 

вести

 

къ

 

упроченію

 

взаимной

 

солидарности

пастырей

 

и

 

къ

 

проникновению

 

общими

 

высшими

 

духовными

 

инте-

ресами.

Въ

 

виду

 

всего

 

этого— нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

желанія

 

ду-

ховенства

 

ХѴШ

 

благочинпческаго

 

округа

 

(Забайк.

 

епархіп)

 

уст-

раивать

 

ежегодно

 

два

 

раза

 

благочинническіе

 

съѣзды,

 

а

 

съ

 

будуще-
го

  

1903

 

года

 

положить

 

начало

 

благочиннической

 

библіотекѣ.

 

*)
0.

 

Ѳ.

 

T.

Благочинническіе

 

съѣзды

 

въ

 

жизни

 

приходзкаго

 

духовенстве —явленіе

 

обыч-
ное

 

Редакціи

 

извѣстно.

 

что

 

и

 

въ

 

Забайкальской

 

епархіи

 

они

 

бываютъ,

 

но

 

что

на

 

нихъ

 

происходитъ,

 

какіе

 

поднимаются

 

вопросы

 

и

 

какое

 

дается

 

имъ

 

рѣ-

шеніе

 

оо.

 

депутатами — объ

 

этомъ

 

совсѣмъ

 

не

 

имѣется

 

свѣдѣній

 

(кромѣ

одного

 

тюремнало

 

благочинія,

 

давшаго

 

описаніе

 

внѣшней

 

стороны

 

съѣзда,

— слишкомъ

 

обычной,

 

что

 

бы

 

объ

 

этомъ

 

нужно

 

было

 

печатать).

 

А

 

между

тѣмъ

 

свѣдѣнія

 

эти

 

при

 

достаточномъ

 

количествѣ,

 

могли

 

бы

 

дать

 

богатый
матеріалъ

 

для

 

сужденія

 

о

 

нуждахъ

 

церковно-общественной

 

приходской

 

жизни.

Съ

 

этой

 

стороны

 

голосъ

 

священника

 

о

 

запросахъ

 

времени

 

имѣетъ

 

сущест-

венное

 

значеніе.
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