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годъ

ЗАБАЙКА'

Выходятъ

    

два

  

раза

 

въ

мѣсяцъ-

 

1

 

и

 

15

 

числа.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

пересылкой

 

и

 

доставкой
6

    

руб.

 

50

 

к.

Подписка

 

принимается

въ

 

Забайкальской

 

Духов-
ной

 

Конспсторіии

 

въ

 

ре-

дакции

 

„Заб.

 

Епархіаль-
ныя

 

Вѣд."

 

въ

   

г.

   

Читѣ.

15-го

 

августа

 

1915

 

года.

Отдѣлъ

    

оффиціальный.

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
Діаконъ,

 

состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

Курунзулайской-Преображенской

 

церкви,

 

Иннокентій

Григорьев ъ,

 

по

 

рукоположеніи

 

15-го

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

въ

санъ

 

священника,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

13-го

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

N°

 

2923,

 

назначенъ

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

Кударинской

 

Петро-Павловской

церкви,

 

съ

 

освобожденіемъ

 

отъ

 

сей

 

должности

 

іеро-

монаха

 

Митрофана,

 

который

 

предложеніемъ

 

Его

 

Прео-

священства,

 

отъ

 

13-го

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2889,

 

назна-

ченъ

 

въ

 

составъ

 

Слободскаго

 

въ

 

г.

 

Читѣ

 

причта

 

на

должность

 

священника.



—
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Состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Усть-

Уровской

 

Спасской

 

церкви,

 

экономъ

 

Читинскаго

 

Ду-

ховнаго

 

училища

 

.

 

діаконъ

 

Григорій

 

Темник

 

о.

 

въ

 

и

псаломщикъ

 

Жидкинской

 

Троицкой

 

церкви

 

Никонъ

Вахрушевъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

17. 28-го

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2966,

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другого.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Градо-Читинской

 

Свято-Троиц-

кой

 

церкви,

 

мѣщанинъ

 

города

 

Калуги

 

Ѳеодоръ

 

Ива-

новъ

 

Исаевъ,

 

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

За-

байкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

20' 2 1-го

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№659/3011,

 

принятъ

 

въ

 

духовное

 

званіе.

Отставной

 

канцелярскій

 

служитель

 

Василій

 

Иг-

натьевъ

 

Лузгинъ,

 

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

За-

байкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

20/23-го

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

666/3077,

 

принятъ

 

на

 

Государствен-

ную

 

службу

 

по

 

Вѣдомству

 

Православнаго

 

Исповѣданія

съ

 

15-го

 

Марта

 

сего

 

года,

 

съ

 

назначеніемъ

 

съ

 

этого

же

 

времени

 

и.

 

д.

 

столоначальника

 

суднаго

 

стола

 

и

съ

 

полученіемъ

 

содержанія

 

по

 

этой

 

должности

 

съ

 

1-го

Іюля

 

сего

 

года.

Учитель

 

Іона

 

Михайловъ

 

Краснопѣевъ,

 

резо-

люціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

25-го

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

№

 

3080,

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

Шилкинской

 

Преображенской

 

церкви.

Священникъ

 

Куларской

 

Богоявленской

 

церкви

Николай

 

Титовъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

25-го

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3077,

 

командированъ

 

для

исполненія

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

вЪ

 

715-й

 

пѣшей

дружинѣ

 

въ

 

городѣ

 

Верхнеудинскѣ.

Священникъ

 

Стрѣтенской

 

гарнизонной

 

церкви

Алексѣй

 

Мичурин ъ,

   

резолюціей

 

Архипастыря,

    

отъ
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25-го

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

N°.

 

3077,

 

командированъ

 

для

 

ис-

полненія

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

719-й

 

Уфимской

пѣшей

 

дружинѣ

 

въ

 

станицѣ

 

Стрѣтенской.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

1

 

класса

 

'Иркутской

 

Духов-

ной

 

Семинаріи

 

Стефанъ

 

Сергѣевъ

 

Л

 

итви

 

нцевъ,

 

ре-

золюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

30

 

Іюля

 

за

 

№3157,

назначенъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Тангинской

Иннокентіевской

 

церкви.

Священникъ

 

Петръ

 

Виноградову

 

резолюціей

Архипастыря,

 

отъ

 

3

 

сего

 

Августа' за

 

N°

 

3198,

 

назна-

ченъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Адріановской

Константино-Еленинской

 

желѣзнодорожной

 

церкви.

Урядникъ

 

поселка

 

Кашкайскаго

 

Аристархъ

 

Пет-

ровъ

 

П

 

е

 

р

 

ш

 

и

 

н

 

ъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

предсе-

дателя

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

при

 

Уля-

туевской

 

Казанской

 

церкви.

Ис.

 

об.

 

Секретаря

 

по

 

вольному

 

найму

 

при

 

Епи-

скопе

 

Забайкальскомъ

 

и

 

Нерчинскомъ,

 

казанскій

 

мѣ-

щанинъ

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Стар

 

и

 

к

 

овъ,

 

журналь-

нымъ

 

опредѣленіемъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

Начальства,

 

отъ

 

20/21

 

Іюня

 

сего

 

года

 

за

 

N°.

 

658/3205,

принятъ

 

на

 

государственную

 

службу

 

и

 

оставленъ

 

И.

 

д.

Секретаря

 

при

 

Епископѣ.

Священникъ

 

Елизаветинской

 

Покровской

 

церкви

Иннокентій

 

Громовъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Ереосвящен-

ства,

 

отъ

 

3

 

Августа

 

с.

 

г.

 

за

 

N°.

 

3194,

 

перемѣщенъ

 

къ

Шивіинской

 

Христо-Рождественской

 

церкви.

Состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

Адріанов-

ской

 

Константино-Еленинской

 

жел.

 

дор.

 

церкви,

 

свя-

щенникъ

 

Константинъ

 

Бѣлоноговъ,

 

резолюціей

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

3

 

Августа

 

с.

 

г.

   

за

 

№

 

3195,
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согласно

 

прошенія,

 

назначенъ

 

на

 

должностъ

 

настояте-

ля

 

къ

 

Елизаветинской

 

Покровскэй

 

церкви.

Псаломщикъ

 

Ильдинской

 

Богословской

 

церкви

Николай

 

Прозоровскій,

 

резолюціей

 

Архипастыря

 

отъ

4

 

сего

 

Августа

 

за

 

N°.

 

3213,

 

согласно

 

прошенію,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

занимаемой

 

должности.

 

•

Псаломщикъ

 

Краснояровской

 

Пророко -Ильинской

церкви

 

Николай

 

Брянскій

 

резолюціей

 

Архипастыря,

отъ

 

9

 

сего

 

Августа

 

за

 

N°.

 

3250,

 

назначенъ

 

псаломщи-

комъ

 

къ

 

Ильдиканской

 

Богословской

 

церкви.

Въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

    

утверждены.

Крестьянинъ

 

Никита

 

Семеновъ

 

Кондаковъпри

Верхнеангарской

 

Николаевской

 

церкви

Казакъ

 

Дмитрій

 

Семеновъ

 

Бу*рдуковскій

 

при

Босинской

 

Георгіевской

 

церкви,

 

приписной

 

къ

 

Ца-

ганъ-Усунской

 

Николаевской.

                 

,

Крестьянинъ

 

Дорофей

 

Михайловъ

 

Разсадинъ,

при

 

Тарбагатайской

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

„Споручница

 

Грѣшныхъ"

 

церкви,

 

приписной

 

къ

 

Куль-

ской

 

Спасской.

Крестьянинъ

 

Аѳанасій

 

Адріановъ

 

Кожевинъ,

при

 

Бодонской

 

Пантелеймоновской

 

церкви— приписной

къ

 

Сувинской

 

Николаевской.

Казакъ

 

Агафонъ

 

К

 

о

 

р

 

я

 

к

 

и

 

и

 

ъ,

 

при

 

Горбиченской

Прокопіевской

 

церкви.

Крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Иннокентьевъ

 

Карповъ,

при

 

Ундургинской

 

Покровской

 

церкви.

Дорожный

 

мастеръ

 

1

 

околодка

 

6

 

участка

 

Службы

Пути

 

Забайкальской

 

желѣзной

 

дороги

 

Иванъ

 

Автоно-

мовъ

 

Бурнашевскій,

 

при

 

Верхнеудинской

 

Николаевской

желѣзно-дорожной

 

церкви.
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Начальникъ

 

2

 

участка

 

службы

 

пути

 

временной

эксплоатаціи

 

Западной

 

Амурской

 

желѣзной

 

дороги,

инженеръ

 

Василій

 

Александровичъ

 

Г

 

о

 

ф

 

м

 

а

 

н

 

ъ,

 

при

Ксеніевской

 

желѣзно-дорожной

 

церкви.

Нестроевой

 

старшаго

 

разряда

 

Цакирской

 

станицы

Василій

 

Евгеніевъ

 

Ф

 

р

 

о

 

л

 

о

 

в

 

ъ

 

и

 

казакъ

 

той

 

же

 

ста-

ницы

 

Семенъ

 

Георгіевъ

 

Яньковъ,

 

первый-Цакирской

Николаевской

 

церкви

 

и

 

второй-Цежейской

 

Михайло-

Архангельской

 

церкви,

 

приписной

 

къ

 

Атамано-Нико-

лаевской

 

Вознесенской.

Б

 

лагодарность-

Причтъ

 

Андреевской

 

церкви

 

Стрѣтенскаго

 

пере-

селенческаго

 

пункта

 

симъ

 

выражаетъ

 

свою

 

глубокую

благодарность

 

г-жѣ

 

завѣдывающей

 

Стрѣтенской

 

же-

лѣзно-дорожной

 

школой

 

Е.

 

П.

 

Котельниковой

 

за

 

по-

жертвованія

 

и

 

личные

 

труды

 

по

 

украшенію

 

пунктова-

го

 

храма,

 

а

 

также

 

г.

 

начальнику

 

16-го

 

участка

 

служ-

бы

 

пути

 

Заб.

 

ж.

 

д.

 

А.

 

И.

 

Сахарову

 

за

 

пожертвованіе

мѣстнаго

 

подсвѣчника

 

и

 

Г.

 

Начальнику

 

и

 

всѣмъ

 

чи-

намъ

 

Стрѣтенскаго

 

Отдѣленія

 

Жандармскаго

 

Поли-

цейскаго

 

Управленія

 

Забайкальской

 

ж.

 

д.

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

полнаго

 

священническаго

облаченія

 

стоимостью

 

около

 

50

 

руб.

Нѣкоторыя

 

пожертвованія

 

сдѣланы

 

и

 

другими

 

ли-

цами,

 

изъявившими

 

желаніе

 

остаться

 

неизвѣстными.

Причтъ

 

считаетъ

 

сбоимъ

 

долгомъ

 

молиться

 

предъ

престоломъ
 

Божіимъ
 

за
 

всѣхъ

    
жертвователей

 
о

    
ни-
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спосланіи

 

имъ

 

всякаго

 

блага

 

за

 

ихъ

 

любовь

 

и

 

отзыв-

чивость

 

къ

 

дому

 

Господню.

 

Священникъ

 

іілія

 

Бондарь.
Псаломщикъ

 

Л.

 

Оряобъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ

 

Правленія

 

Читинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Окончившіе

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

курсъ

 

Читин-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

желающіе

 

поступить

 

въ

Иркутскую

 

Духовную

 

Семинарію

 

обязаны

 

явиться

 

въ

Семинарію

 

къ

 

1-му

 

сентября

 

с.

 

г.

 

и

 

должны

 

озабо-

титься

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

внесеніемъ

платы

 

за

 

свое

 

содержаніе

 

въ

 

Семинаріи

 

не

 

менѣе

одной

 

трети

 

общей

 

суммы

 

полной

 

пансіонерской

 

(150

 

р.),

или

 

полупансіонерской

 

(100

 

р.)

 

стипендіи-

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

Священникъ Ин. Ивановъ.



годъ XVI.

ЗШЙШЬСЯІЯ

15-го

 

августа

 

1915

 

года.
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О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

   

неоффиціальный

           

Ц?
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О

 

расколѣ

 

і

 

сектантствѣ

 

Забайкальской

 

едархін

Раскольники,

 

именуемые

 

старообрядцами,

 

живутъ

въ

 

Верхнеудинскомъ

 

уѣздѣ.

 

Ихъ

 

называютъ

 

„семей-

скими",

 

вѣроятно,

 

отъ

 

рѣки

 

Сейма,

 

откуда

 

около

 

200

лѣтъ

 

они

 

были

 

переселены

 

въ

 

Забайкальскую

 

область.

По

 

даннымъ

 

Консисторіи

 

старообрядцевъ

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

насчитывается

 

до

 

33

 

тысячъ

 

человѣкъ.

Среди

 

нихъ

 

есть

 

послѣдователи

 

австрійскаго

 

согласія

— 232

 

человѣка,

 

поповцевъ

 

до— 17.400

 

.

 

челов.

 

и

 

без-

поповцевъ

 

до

 

15.360

 

человѣкъ.

 

Религіозная

 

жизнь

старообрядцевъ

 

состоитъ

 

въ

 

строгомъ

 

исполненіи

 

об-

рядовъ,

 

но

 

въ

 

сущность

 

вѣры

 

они

 

мало

 

проникаютъ.

Считая

 

за

 

грѣхъ

 

нарушеніе

 

поста,

 

куреніе

 

табаку,

 

не

перекреститься

 

передъ

 

ѣдой

 

и

 

послѣ

 

ѣды,

 

старообряд-

цы

 

не

 

всегда

 

считаютъ

 

за

 

грѣхъ

 

обмануть

 

и

 

украсть.

По
 

своей
 

темнотѣ

 
они

 
чуждаются

  
оспопрививанія,

 
из-
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бѣгаютъ

 

врачей,

 

ветеринаровъ

 

и

 

правительственной

школы,

 

допускаютъ

 

вступать

 

въ

 

бракъ

 

подросткамъ

14— 15

 

лѣтъ,—

 

дѣтей

 

своихъ

 

отдаютъ

 

для

 

обученія

грамотѣ

 

уставщикамъ,

 

которые

 

и

 

обучаютъ

 

ихъ

 

чи-

тать

 

и

 

писать

 

по

 

церковно-славянски,

 

правипамъ

 

вѣры,

подготовляя

 

изъ

 

нихъ

 

будущихъ

 

начетчиковъ.

 

Наибо-

лѣе

 

фанатичнымъ

 

въ

 

расколѣ

 

элементомъ

 

являются

женщины.

 

Ими

 

главнымъ

 

образомъ

 

и

 

держится

 

рас-

колъ.

Въ

 

истекшемъ

 

году

 

епархіальнымъ

 

миссіонеромъ-

проповѣдникомъ

 

состоялъ

 

священникъ

 

Сергій

 

Знамен-

скій,

 

а

 

помощникомъ

 

его

 

іеромонахъ

 

Рафаилъ.

 

По-

слѣдній

 

заботился

 

о

 

благоустройствѣ

 

единовѣрческой

школы

 

и

 

храма

 

въ

 

с.

 

Тарбагатаѣ,

 

a

 

епархіальный

миссіонеръ

 

велъ

 

бесѣды

 

противъ

 

баптистовъ

 

и

 

іоан-

нитовъ.— Изъ

 

сектъ

 

въ

 

Забайкальской

 

епархіи

 

съ

проведеніемъ

 

желѣзной

 

дороги

 

завелись

 

баптизмъ,

адвентизмъ

 

и

 

хлыстовство.

 

Баптизмъ

 

держится

 

на

станціи

 

Карымской,

 

Хилокъ,

 

Танхой,

 

а

 

хлысты

 

кисе-

левцы,

 

болѣе

 

извѣстные

 

подъ

 

именемъ

 

іоаннитовъ,

проживаютъ

 

въ

 

Читѣ,

 

въ

 

Верхнеудинскѣ,

 

появляются

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

по

 

линіи

 

Забайкальской

 

жел.

дороги

 

и

 

въ

 

поселкахъ,

 

находящихся

 

вблизи

 

этой

 

до-

роги.

 

Іоанниты

 

отличаются

 

лицемѣрной

 

набожностью,

хитростью

 

и

 

упорствомъ,

 

распространяютъ

 

свое

 

лже-

ученіе

 

путемъ

 

книгоношества,

 

баптисты

 

же—пропо-

вѣдью

 

о

 

легкости

 

спасенія

 

и

 

денежнымъ

 

пособіемъ

бѣднымъ

 

членамъ

 

общины.

 

Баптистовъ

 

и

 

штундистовъ

считается

 

до

 

450

 

человѣкъ.

 

Сколько

 

іоаннитовъ—не

 

из-

вѣстно,

 

такъ-какъ

 

эти

 

сектанты,

 

выдавая

 

себя

 

за

 

пра-

вославныхъ,

 

не

 

поддаются

 

учету.

 

Къ

 

православію

 

въ

1914
 

году

 
присоединилось:

   
старообрядцевъ— 11

  
чело-



—
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—

вѣкъ,

 

баптистовъ— 1,

 

а

 

отпало

 

въ

 

расколъ—5

 

чело-

вѣкъ

 

и

 

въ

 

баптизмъ—27

 

человѣкъ;

 

отпадшихъ

 

было

на

 

20

 

человѣкъ

 

болѣе

 

присоединившихся

 

Кромѣ

 

того,

католикозъ

 

и

 

протестантовъ

 

присоединилось

 

къ

 

пра-

вославію

 

10

 

человѣкъ,

 

евреевъ—24

 

человѣка,

 

а

 

отпа-

ло

 

въ

 

католичество— 6,

 

въ

 

іудейство— 1.

 

Въ

 

общемъ

число

 

присоединившихся

 

превышаетъ

 

число

 

отпаденія

на

 

7

 

человѣкъ.

Бесѣды,

 

направленный

 

противъ

 

сектантства,

 

обыкно-

венно

 

происходили

 

по

 

праздникамъ

 

послѣ

 

акаѳистовъ

и

 

молебновъ.

 

Цѣлію

 

бесѣдъ

 

было

 

удержать

 

народъ

отъ

 

увлеченія

 

.сектантствомъ,

 

раскрыть

 

ему

 

ложь

 

сек-

тантскаго

 

ученія

 

и

 

этой

 

цѣли

   

бесѣды

   

достигли.

■

 

Священники

 

должны

 

стоять

 

на

 

стражѣ

 

противъ

непризванныхъ

 

учителей

 

вѣрѣ

 

и

 

оберегать

 

порученное

имъ

 

словесное

 

стадо.

Обозргъвателъ.

Бзъ

 

области

 

шщшшго-

Недавно

 

я

 

получилъ

 

отъ

 

архіепископа

 

Евдокима

книгу

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Доброе

 

прошлое

 

Императ.

Московской

 

д.

 

академіи

 

(Сергіевъ

 

посадъ,

 

1915

 

г.)

Книга

 

эта

 

является

 

третьимъ

 

томомъ

 

изданій

 

автора

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

Въ

 

ней

 

не

мало

 

интереснаго,

 

въ

 

особенности

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

обу-

чался

 

въ

 

академіи.

 

Но

 

мнѣ

 

всего

 

болѣе

 

въ

 

этой

 

кни-

гѣ

 

понравилась

 

статья

 

о

 

профессорѣ

 

Димитріи

 

Ѳеодо-

ровичѣ

 

Голубинскомъ.

 

Сынъ

 

знаменитаго

 

профессора-

философа
  

Ѳ.
 

А.
 

Голубинскаго,
 

естествовѣдъ,
    

предпо-
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•

Дававшій

 

студентамъ

 

академіи

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

физики

 

и

химіи

 

по

 

такъ

 

называемой

 

естественно-научной

 

аполо-

гетикѣ,

 

профессоръ

 

Д.

 

Голубинскій

 

представлялъ

 

ны-

нѣ

 

рѣдкостный

 

среди

 

ученыхъ

 

профессоровъ

 

примѣръ

глубочайшей

 

религіозности

 

и

 

смиренія,

 

что

 

въ

 

свою

очередь

 

образовало

 

въ

 

немъ

 

и

 

другія

 

высокія

 

добро-

детели.

 

Религіозность

 

его

 

была,

 

дѣйствительно,

 

пора-

зительной.

 

Изъ

 

найденнаго

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

дневни-

ка

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

проф.

 

Голубинскій,

 

ежедневно

 

со-

вершая

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

молитвы,

 

весьма

 

часто

дома

 

читалъ

 

акаѳисты

 

святымъ,

 

прочитывалъ

 

вечерни,

утрени,

 

шестопсалміе

 

и

 

другія

 

церковныя

 

службы.

Поэтому

 

въ

 

его

 

библіотекѣ

 

при

 

описи

 

послѣ

 

его

 

смер-

ти

 

найдено

 

было

 

собраніе

 

почти

 

всѣхъ

 

акаеистовъ

 

и

полный

 

кругъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ..

 

Молитва

 

есть

трудъ,

 

и—большой.

 

Религіозное

 

одушевление

 

и

 

мо-

литвенное

 

настроеніе,

 

подобно

 

морскому

 

приливу

 

и

отливу,

 

то

 

наполняетъ

 

душу

 

человѣка,

 

увлекая

 

ее

 

въ

горній

 

міръ,

 

то

 

отливаетъ,

 

наполняя

 

ее

 

тоской,

 

уны-

ніемъ,

 

упадкомъ

 

нравственной

 

деятельности.

 

Дневникъ

профессора

 

открываетъ

 

картину

 

его

 

молитвеннаго

 

по-

двига,

 

неизбѣжныхъ

 

бореній

 

съ

 

своими

 

немощами.

Вотъ

 

что

 

мы

 

читаемъ

 

въ

 

разныхъ

 

,

 

листахъ

 

его

 

днев-

ника:

 

„Молился

 

тороппиво.

 

Молитву

 

прервали,

 

потомъ

кончалъ

 

молитву

 

торопливо.

 

Молился

 

немного.

 

Мо-

лился

 

сокрушенно.

 

Во

 

время

 

молитвы

 

замѣчалось

стремленіе

 

къ

 

покаянію.

 

При

 

чтеніи

 

акаѳиста

 

было

возбужденіе

 

страха

 

и

 

благоговенія.

 

Сегодня

 

читалъ

акаѳистъ

 

поздно.

 

Молился

 

исправнѣе

 

прежняго.

 

Ис-

правно

 

молился.

 

Сокрушенная

 

молитва.

 

Молился

 

не-

исправно.

 

На

 

молитвѣ

 

покаяніе

 

было

 

недостаточное.

Сегодня
 

мопитвъ

 
не

 
докончилъ.

   
На

 
молитвѣ

    
замѣча-
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лась

 

холатность.

 

Сегодня,

 

кажется,

 

молился

 

несколь-

ко

 

исправнѣе,

 

чѣмъ

 

вчера.

 

Повечеріе

 

было

 

читано.

При

 

чтеніи

 

акаѳиста

 

было

 

сначала

 

смущеніе,

 

воспо-

минаніе

 

о

 

грѣхахъ,

 

потомъ

 

сильное

 

чувство

 

покаянія.

Молился

 

медленно

 

и

 

крайне

 

сокрушенно.

 

При

 

чтеніи

акаѳиста

 

развлекался

 

заботами.

 

Читалъ

 

покаянный

канонъ.

 

Великое

 

повечеріе

 

читалъ

 

дома.

 

Правило

окончилъ

 

къ

 

полночи.

 

Читалъ

 

вечерню

 

сегодня

 

дома.

Вечерню

 

и

 

всенощную

 

читалъ

 

дома.

 

Молитва

 

сегодня

была

 

довольно

 

продолжительная

 

и

 

отчетливое

 

стремле-

ніе

 

къ

 

покаянію.

 

Читалъ

 

акаѳистъ

 

всѣмъ

 

святымъ.

Молился

 

искреннѣе

 

прежняго.

 

Читалъ

 

акаѳистъ

 

св.

Онуфрію.

 

Послѣ

 

обѣда

 

сегодня

 

было

 

чтеніе

 

службы

свят.

 

Тихону.

 

Вечеромъ

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

св.

 

ангеламъ.

Читалъ

 

дома

 

шестопсалміе

 

....".

 

Такъ

 

идутъ

 

длин-

ной

 

вереницей

 

замѣтки

 

о

 

домашней

 

молитвѣ

 

въ

 

днев-

нике

 

профессора.

 

Молился

 

онъ

 

не

 

только

 

дома,

 

но

 

и

на

 

улицѣ,

 

въ

 

дорогѣ,

 

въ

 

своемъ

 

физическомъ

 

кабине-

те,

 

словомъ,

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

открывалась

 

къ

 

тому

 

возмож-

ность.

 

Объ

 

этомъ

 

онъ

 

пишетъ

 

въ

 

своемъ

 

дневникѣ:

„Въ

 

физическомъ

 

кабинетѣ

 

исправно

 

молился

 

.

 

.

.

 

.

 

молился

 

въ

 

физическомъ

 

кабинетѣ."

 

При

 

жизни

его

 

можно

 

было

 

видѣть,

 

какъ

 

онъ

 

иногда

 

шелъ

 

по

двору

 

Лавры

 

съ

 

непокрытой

 

головой,

 

причемъ

 

уста

его

 

что-то

 

шептали.

 

Дневникъ

 

открываетъ,

 

что

 

это

 

онъ

молился.

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

пишетъ:

 

„доканчивалъ

молитву

 

у

 

Троицкаго

 

собора

 

Лавры".

 

Обыкновенно,

онъ

 

носилъ

 

съ

 

собою

 

книжку.

 

Это

 

былъ

 

молитвен-

никъ,

 

по

 

которому

 

онъ

 

читалъ

 

молитвы

 

и

 

въ

 

саду

академическомъ,

 

спрятавшись

 

въ

 

его

 

кустахъ.

 

Но

 

какъ

только

 

замѣчалъ,

 

что

 

его

 

видятъ,

 

онъ

 

быстро

 

скла-

дывалъ
 

свою
 

книжку
   

и
 

принималъ
 

свой
    

обычно
 

osa-
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боченный

 

дѣловой

 

видъ,

 

не

 

давая

 

понять,

 

что

 

онъдѣ-

лалъ.

 

Молился

 

онъ

 

и

 

идя

 

дорогой,

 

особенно,

 

когда

шелъ

 

въ

 

монастырь

 

или

 

скитъ.

 

Объ

 

этомъ

 

въ

 

дне-

вник

 

читаемъ:

 

„Молился

 

исправно,

 

идя

 

дорогой

 

къ

скиту".— „Торопливо

 

доканчивалъ

 

молитву

 

въ

 

пещер-

ной

 

церкви,

 

что

 

рядомъ

 

съ

 

Гефсиманскимъ

 

скитомъ",

въ

 

четырехъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Лавры; — но

 

особенно

 

люби-

•мымъ

 

мѣстомъ

 

молитвы

 

для

 

него

 

былъ

 

храмъ.

 

По

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

онъ

 

неопусти-

тельно

 

ходилъ

 

въ

 

свою

 

академическую

 

церковь,

 

а

 

по

окончаніи

 

здѣсь

 

службы

 

нерѣдко

 

заходилъ

 

къ

 

служ-

бамъ

 

въ

 

соборы

 

и

 

храмы

 

Лавры.

 

Изъ

 

дневника

 

его

видно,

 

что

 

онъ

 

посѣщалъ

 

церковь,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

не

 

менѣе

 

четырехъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю.

 

Въ

 

храмѣ

 

онъ

слѣдилъ

 

за

 

каждымъ

 

своимъ

 

шагомъ,

 

за

 

каждымъ

движеніемъ

 

своей

 

мысли.

 

Въ

 

дневникѣ

 

мы

 

читаемъ:

„Къ

 

литургіи

 

пришелъ

 

послѣ

 

Евангелія.

 

Во

 

время

 

ли-

тургіи

 

и

 

водосвященія

 

появлялись

 

грустныя

 

мысли

 

о

дѣлахъ.

 

Къ

 

литургіи

 

пришелъ

 

нѣсколько

 

поздно

 

и

 

раз-

сѣяннымъ.

 

Опоздалъ

 

къ

 

утрени.

 

Во

 

время

 

литургіи

замѣчалось

 

у

 

меня

 

легкомысліе.

 

За

 

всенощной

 

созна-

ніе

 

у

 

меня

 

было

 

неглубокое.

 

Въ

 

академической

 

цер-

кви

 

за

 

литургіей

 

былъ

 

склоненъ

 

нѣсколько

 

къунынію.

Къ

 

службѣ

 

пришелъ

 

нѣскольо

 

поздно.

 

Опять

 

не

 

по-

палъ

 

въ

 

академію

 

къ

 

началу

 

службы.

 

За

 

службой

 

въ

академіи

 

мысли

 

были

 

грустныя-

 

За

 

всенощной

 

садил-

ся.

 

Во

 

время

 

повечерія

 

стремился

 

къ

 

покаянію.

 

За

всенощной

 

стоялъ

 

разсѣянно.

 

Въ

 

церкви

 

стоялъ

 

не-

благоговѣйно

 

и

 

разговаривалъ.

 

Въ

 

Троицкую

 

церковь

шелъ

 

поздно,

 

былъ

 

легкомысленъ,

 

склоненъ

 

къ

 

ропо-

ту,

 

унынію

 

и

 

нечестивымъ

 

мыслямъ.

 

Къ

 

часамъ

 

при-

шелъ

 
поздно.

 
Сначала

 
смутно

 
было

   
на

 
душѣ,

 
потомъ
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стало

 

нѣсколько

 

лучше,

 

наконецъ

 

молился

 

усердно.

Сегодня

 

въ

 

академической

 

церкви

 

молился

 

благого -

вѣйно".—Въ

 

церкви

 

ничто

 

не

 

ускользало

 

отъ

 

его

вниманія;

 

пропущенная

 

стихира,

 

или

 

забытый

 

на

 

от-

пустѣ

 

угодникъ.

 

Говѣлъ

 

профессоръ

 

не

 

менѣе

 

четы-

рехъ

 

разъ

 

въ

 

году.

 

Къ

 

исповѣди

 

и

 

причащенію

 

гото-

вился

 

тщательно.

 

Знакомыхъ,

 

родственников

 

ъ

 

или

 

из-

вѣстныхъ

 

ему

 

дѣятелей

 

поминалъ

 

усердно,

 

заказывая

по

 

нимъ

 

панихиды,

 

или

 

подавая

 

за

 

нихъ

 

на

 

проскоми-

діи

 

просфоры

 

и

 

свѣчи,

 

о

 

чемъ

 

въ

 

дневникѣ

 

его

 

раз-

сѣяно

 

много

 

замѣтокъ, —напримѣръ:

 

„послание

 

для

поминовенія

 

въ

 

Филаретовскую

 

церковь

 

(гдѣ

 

читается

непрерывно

 

псалтирь)

 

14

 

рублей". —

 

„Для

   

поминованія

родныхъ

    

и

  

знакомыхъ

    

въ ..... церковь

    

2

 

р.

    

и

причту

 

10

 

рублей."

 

Такихъ

 

замѣтокъ

 

въ

 

дневникѣ

много.

 

Исправно

 

клапъ

 

въ

 

кружки

 

не

 

копейки,

 

но

 

руб-

ли;

 

особенно

 

значительные

 

у

 

него

 

расходы

 

были

 

въ

дни

 

принятія

 

Св.

 

Таинъ.

 

Тогда

 

онъ

 

расходовалъ

 

болѣе

 

8

рублей.

 

Изъ

 

церкви

 

Голубинскій

 

уходилъ

 

почти

 

всег-

да

 

послѣднимъ;

 

къ

 

кресту

 

въ

 

академической

 

церкви

подходилъ

 

также

 

послѣднимъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

онъ

 

былъ

 

въ

 

чинѣ

 

генерала.

 

Возвращаясь

 

изъ

 

церкви

домой,

 

онъ

 

размышлялъ

 

и

 

обсуждалъ

 

слышанное

 

за

богослуженіемъ;

 

наприм.

 

въ

 

дневникѣ

 

говорится:

„Вспоминалъ

 

изъ

 

пареміи

 

(Исаіи

 

Гл.

 

13,

 

2—13)",

 

До-

ма

 

онъ

 

ежедневно

 

прочитывалъ

 

главу

 

или

 

нѣсколько

главъ

 

изъ

 

Новаго

 

и

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

благодаря

 

чему

прекрасно

 

зналъСв.

 

Писаніе

 

и

 

нерѣдко

 

приводилъ

 

изъ

него

 

выдержки

 

на

 

лекціяхъ.

Домашнюю

 

свою

 

жизнь

 

профессоръ

 

старался

 

стро-

го

 

согласовать

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ.

 

Отступленія

отъ

 

предписаній

 

устава

   

онъ

 

считалъ

 

великимъ

     

грѣ-
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хомъ.

 

Когда

 

не

 

положено

 

по

 

уставу

 

разрѣшеніе

 

на

рыбу, — не

 

ѣлъ.

 

Если

 

же

 

случалось

 

по

 

какимъ-либо

 

об-

стоятельствамъ

 

отступать

 

отъ

 

устава,—профессоръ

объ

 

этомъ

 

въ

 

дневникѣ

 

дѣлалъ

 

замѣчаніе:

 

„сегодня

я

 

погрѣшилъ

 

противъ

 

устава"

 

или

 

„сегодня

 

я

 

нару-

шилъ

 

уставъ".

Получая

 

довольно

 

значительное

 

содержаніе,

 

про-

фессоръ

 

тратилъ

 

изъ

 

него

 

на

 

себя

 

самыя

 

ничтожныя

суммы,

 

а

 

все

 

остальное

 

обращалъ

 

на

 

благотворитель-

ный

 

дѣла.

 

Гдѣ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

появлялся,

 

всегда

 

около

него

 

быстро

 

собиралась

 

толпа

 

разныхъ

 

просителей.

Его

 

поджидали

 

у

 

воротъ,

 

калитокъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

долженъ

былъ

 

въ

 

извѣстный

 

часъ

 

пройти,

 

и

 

осождали

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

просьбами.

 

И

 

онъ

 

давалъ

 

всѣмъ,

 

часто

 

не

считая,

 

что

 

даетъ.

 

Однажды

 

онъ

 

снялъ

 

съ

 

себя

 

га-

лоши

 

и

 

отдалъ

 

ихъ

 

бѣдняку,

 

который

 

былъ

 

босъ,

 

а

гамъ

 

принужденъ

 

былъ

 

идти

 

домой

 

въ

 

однихъ

 

сапо-

гахъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

бѣдняковъ

 

получали

 

отъ

 

него

постоянное

 

пособіе,

 

другіе

 

временное.

Дневникъ

 

профессора

 

испещренъ

 

замѣтками

 

о

 

по-

мощи:

 

„у

 

калитки

 

двоимъ,

 

вдовѣ,

 

лишенному

 

зрѣнія,

старушкѣ,

 

неизвѣстному,

 

погорѣвшимъ,

 

на

 

храмъ,

 

для

погребенія

 

бѣдной,

 

бывшему

 

пономарю,

 

больной,

 

бѣд-

ному

 

священнику,

 

неизвѣстному

 

встрѣтившемуся,

 

бѣд-

ному

 

офицеру,

 

ученику,

 

послушнику,

 

бывшему

 

пре-

подавателю

 

математики,

 

артисту,

 

для

 

бѣдной

 

невѣсты"

и

 

т.

 

д.

 

Каждому

 

онъ

 

давалъ,

 

кому

 

нѣсколько

 

копѣекъ,

иному

 

нѣсколько

 

рублей.

 

Не

 

оставлялъ

 

онъ

 

безъ

 

воз-

награжденія

 

и

 

тѣхъ

 

кто,

 

приходилъ

 

въ

 

праздники

 

или

именины

 

съ

 

поздравленіями — академическихъ

 

служи-:

телей,

 

швейцаровъ,

 

доставлявшихъ

 

ему

 

письма,

 

носив-

шихъ

 

дрова,

 

разныхъ

 

сторожей,

 

работавшихъ

   

въ

 

хра-



—

 

535

 

—

мѣ,

 

куда

 

онъ

 

ходилъ,

 

шарманщика

 

и

 

проч.

 

такъ

 

что,

въ

 

праздники

 

къ

 

нему

 

приходила

 

съ

 

поздравлениями

почти

 

вся

 

бѣднота

 

Посада.

 

По

 

этому

 

въ

 

деньгахъ

префессоръ

 

нуждался,

 

прибѣгалъ

 

къ

 

займамъ

 

и

 

послѣ

себя

 

никакихъ

 

денегъ

 

не

 

оставилъ.

 

Нерѣдко

 

приходи-

лось

 

ему

 

продавать

 

свои

 

вещи

 

и

 

книги,

 

чтобы

 

только

помощь

 

нуждающимся.

 

Такъ

 

онъ

 

однажды

 

свезъ

 

въ

Москву

 

свой

 

самоваръ,

 

чтобы

 

продать

 

его

 

покупате-

лямъ

 

старыхъ

 

вещей

 

и,

 

благополучно

 

сдавъ

 

товаръ,

онъ

 

вспомнилъ

 

дорогой,

 

что

 

старая

 

желѣзная

 

крышка

на

 

самоварѣ

 

взята

 

имъ

 

когда-то

 

съ

 

отдушника

 

печки

въ

 

церковномъ

 

домѣ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

былъ

 

кварти-

рантомъ

 

47

 

лѣтъ;

 

мысль

 

о

 

взятой

 

имъ

 

чужой

 

крыш-

кѣ

 

привела

 

его

 

въ

 

немалое

 

смущеніе,

 

и

 

онъ

 

успокол-

ся

 

топько

 

тогда,

 

когда

 

опустилъ

 

въ

 

церковный

 

ящикъ

цѣлый

 

рубль,

 

хотя

 

крышка

 

не

 

стоила

 

и

 

пяти

 

копѣекъ.

Въ

 

Москвѣ

 

онъ

 

выпросилъ

 

на

 

Ваганьковскомъ

 

клад-

бищѣ

 

старую

 

чугунную

 

могильную

 

рѣшетку

 

и,

 

про-

давъ

 

ее

 

за

 

18

 

рублей,

 

деньги

 

отослалъ

 

одному

 

сту-

денту,

 

лечившемуся

 

въ

 

Одессѣ

 

на

 

лиманѣ

 

и

 

страшно

бѣдствовавшему.

 

Но

 

всего

 

не

 

перечислить,

 

чтодѣлалъ

замѣчательнаго

 

въ

 

своей

 

жизни

 

этотъ

 

человѣкъ,

 

при

этомъ

 

онъ

 

отличался

 

глубокимъ

 

смиреніемъ

 

и

 

всю

жизнь

 

велъ

 

борьбу

 

съ

 

собой,

 

желая

 

освободиться

 

и

отъ

 

малѣйшихъ

 

недостатковъ,

 

которые

 

считалъ

 

по

смиренію

 

важными.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

какіе

 

недочеты

 

за

собой

 

онъ

 

отмѣчалъ

 

въ

 

свой

 

дневникъ:

 

„неосновате-

ленъ-былъ

 

въ

 

разговорахъ.

 

Неостороженъ

 

въ

 

выраже-

ніяхъ.

 

Не

 

благоговѣйная

 

мысль

 

пришла.

 

Осуждалъ

высшихъ.

 

Допустилъ

 

неразумную

 

шутку.

 

Проявилъ

раздражительность

 

къ

 

просителю.

 

Опять

 

тщеславіе.

Опять

 

неосторожное

 

слово.

  

Неискренность

    

въ

 

разго-
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ворѣ

 

о

 

дѣлахъ.

 

Легкомысліе.

 

Увлеченіе

 

пустыми

 

раз-

говорами.

 

Говорилъ

 

о

 

своемъ

 

преподаваніи

 

и

 

впалъ

въ

 

самохвальство.

 

Дорогой

 

презрительно

 

отнесся

 

къ

какой-то

 

нищей"

 

и

 

т.

 

д.

 

Дневникъ

 

испещренъ

 

подоб-

ными

 

замѣчаніями.

Изъ

 

него

 

же

 

узнаемъ,

 

что

 

профессоръ

 

тщательно

готовилтя

 

къ

 

свсимъ

 

лекціямъ.

 

Успѣхъ

 

радовалъ

 

его,

а

 

неудача

 

приводипа

 

въ

 

смущеніе.

 

Лекціи

 

профессоръ

никогда

 

не

 

пропускалъ

 

и

 

за

 

тоже

 

жалованіе

 

настой-

 

'

чиво

 

просилъ

 

о

 

прибавкѣ

 

ему

 

числа

 

лекцій

 

въ

 

недѣлю

сверхъ

 

обычныхъ

 

четырехъ.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

сослу-

живцамъ

 

профессоръ

 

былъ

 

необыкновенно

 

внимате-

ленъ,

 

добръ

 

и

 

участливъ.

 

Онъ

 

не

 

принадлежалъ

 

ни

къ

 

какой

 

партіи.

Одинъ

 

инокъ

 

Лавры

 

повѣдалъ

 

о

 

профессорѣ

Д.

 

Голубинскомъ

 

такой

 

сонъ,

 

сообщенный

 

въ

 

пе-

чати

 

послѣ

 

его

 

смерти.

 

Инокъ

 

увидѣлъ,

 

будто

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

Лавры

 

за

 

литургіей

 

молящіеся

стоятъ

 

съ

 

вѣтвями,

 

какъ

 

въ

 

Вербное

 

воскресеніе.

 

У

нѣкоторыхъ

 

богомольцевъ

 

вѣтки

 

почти

 

сухія:

 

кое-гдѣ

свѣжій

 

пистокъ,

 

изрѣдка

 

цвѣточекъ.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

юж-

ную

 

дверь

 

собора

 

входитъ

 

профессоръ

 

Д.

 

Ѳ.

 

Голубин-

скій;

 

въ

 

рукахъ

 

его

 

ваія

 

съ

 

благоухающими,

 

чудными

бѣлыми

 

цвѣтами.

 

По

 

всему

 

собору

 

пошло

 

отъ

 

этой

ваіи

 

благоуханіе,

 

а

 

старецъ

 

профессоръ

 

радостно

 

про-

шелъ

 

въ

 

алтарь".

Таковъ—профессоръ,

 

котораго

 

мнѣ

 

пришлось

 

ви-

дѣть

 

и

 

слушать.

А

 

теперь

 

учитель

 

даже

 

начальнаго

 

училища

 

не-

рѣдко

 

считаетъ

 

за

 

честь

 

отвергать

 

и

 

религію

 

и

 

монар-

хію,

 

и

 

вь

 

своей

 

жизни

 

не

 

слѣдуетъ

 

никакимъ

 

уста-

вамъ — ни

 

церковнымъ,

 

ни

 

моральнымъ

    

и

 

потому

 

во-
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спитываетъ

 

изъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

хулигановъ.

 

Одно

нехожденіе

 

въ

 

церковь

 

учащихъ

 

и

 

учащихся —чего

стоитъ?

 

А

 

это

 

нынѣ

 

обычное

 

явленіе.

Епископъ

 

Іоаннъ.

Излѣченіе

 

отъ

 

Оолѣзня

 

чрезъ

 

прянятіе

 

Св.

 

Таянъ.
Будучи

 

отъ

 

природы

 

болѣзненнымъ

 

и

 

хилымъ

 

ре-

бенкомъ,

 

я,

 

по

 

мнѣнію

 

близкихъ

 

ко

 

мнѣ

 

лицъ,

 

не

считался

 

жильцомъ

 

на

 

семъ

 

свѣтѣ,

 

и

 

отецъ

 

мой

 

не

хотѣлъ

 

даже

 

отдавать

 

меня

 

для

 

образованія

 

въ

 

учи-

лище.

 

Однако

 

на

 

девятомъ

 

году

 

я

 

добился

 

принятія

меня

 

въ

 

мѣстное

 

городское

 

училище.

 

Во

 

время

 

уче-

нія

 

въ

 

немъ

 

на

 

11-мъ

 

году

 

своей

 

жизни

 

я

 

заболѣлъ

перемѣжающейся

 

лихорадкой.

 

Болѣзнь

 

была

 

упорная

 

и

продолжительная;

 

я

 

обезсилѣлъ

 

отъ

 

нея

 

до

 

такой

степени,

 

что

 

съ

 

трудомъ

 

двигался

 

и

 

прекратилъ

 

по-

сѣщеніе

 

училища.

 

Во

 

время

 

наступившаго

 

Великаго

поста

 

меня

 

особенно

 

огорчало

 

то

 

обстоятельство,

 

что

я

 

не

 

могъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

учащимися

 

говѣть.

 

Чтобы

исполнить

 

этотъ

 

долгъ,

 

я,

 

не

 

взирая

 

на

 

упадокъ

 

сво-

ихъ

 

силъ

 

отъ

 

продолжительной

 

болѣе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

изнурительной

 

болѣзни,

 

съ

 

понедѣльника

 

Страстной

седмицы

 

началъ

 

посѣщать

 

утреннія

 

и

 

вечернія

 

бого-

служенія

 

въ

 

мѣстной

 

Казанской

 

Богородицкой

 

церкви.

Съ

 

великимъ

 

трудомъ

 

и

 

усиліемъ

 

ходилъ

 

я

 

въ

 

цер-

ковь,

 

отстоящую

 

отъ

 

дома

 

моихъ

 

родителей

 

болѣе,

чѣмъ

   

на

 

двѣ

    

версты.

    

Дорогой

 

приходилось

    

дѣлать
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—

остановки

 

для

 

отдыха.

 

Не

 

смотря

 

на

 

приступы

 

лихо-

радки

 

какъ

 

во

 

время

 

пути

 

въ

 

церковь,

 

такъ

 

и

 

въ

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

я

 

не

 

пропустилъ

 

ни

одной

 

службы,

 

начиная

 

съ

 

великаго

 

понедѣльника

 

и

кончая

 

четвергомъ,

 

когда

 

сподобился

 

причаститься

Св.

 

Таинъ.

 

И

 

лишь

 

только

 

я

 

причастился,

 

какъ

 

тот-

часъ-же

 

почувствовалъ

 

себя

 

совершенно

 

здоровымъ-

■—-Лихорадки

 

какъ

 

будто

 

и

 

не

 

бывало

 

совсѣмъ.

 

Легко

дошелъ

 

я

 

домой

 

и

 

въ

 

этомъ

 

году

 

особенно

 

радостно

встрѣтилъ

 

Свѣтлое

 

Христово

  

Воскресеніе.

Послѣ

 

этого

 

памятнаго

 

для

 

меня

 

исцѣленія

 

отъ

болѣзни

 

я

 

окрѣпъ

 

физически

 

и

 

по

 

милости

 

Божіей

живъ

 

до

 

сего

 

времени,

 

описанный

 

же

 

мною

 

случай

произошелъ

 

въ

 

началѣ

   

70

 

годовъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

Подлинно

 

вѣрующій

 

причащается

 

Тѣла

 

Крови

Христовой

 

во

 

исцѣленіе

 

души

 

и

 

тѣла!

 

Аминь.

А.

 

Рахмановъ.

ОдБодневвый

 

сйоръ

 

по

 

Забайкальской

 

впархін

 

на

 

нуждывой-
ш

 

щт

 

посредство

 

щішно-щшщсшъ

 

шшъ,

 

m
дѣятелей

 

і

 

сочувствующ нхъ

 

цершшіъ

 

шшаіъ

 

щъ-

На

 

собраніи

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

гор.

Читы

 

26

 

апр.

 

с

 

г.

 

было

 

рѣшено

 

организовать

 

по

 

всей

епархіи

 

однодневный

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

войны

 

силами

церковно

 

школьныхъ

 

труженниковъ

 

и

 

сочувствующихъ

церковнымъ

 

школамъ

 

лицъ

 

и

 

поручено

 

всю

 

организа-

цію

 

дѣла

 

поручить

 

комиссіи,

 

состоящей

 

изъ

 

епархіаль-

наго

 

наблюдателя,

 

священника

 

о.

 

В.

    

Богоявленскаго,



—

 

539

 

—

учащихъ

 

Бѣлозерцевой

 

и

 

Бочкарева.

 

За

 

уходомъ

 

Боч-

карева

 

на

 

военную

 

службу

 

по

 

мобилизаціи

 

вмѣсто

 

не-

го

 

далъ

 

согласіе

 

быть

 

въ

 

комиссіи

 

о.

 

Читинскій

 

уѣзд-

ный

 

наблюдатель

 

свящ.

 

В.

 

Бенкогеновъ.

Нынѣ

 

на

 

устройство

 

сбора

 

испрошено

 

и

 

получено

отъ

 

7

 

августа

 

1915

 

г.

 

за

 

№

 

3236

 

разрѣшеніе

 

и

 

бла-

грсловеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

а

 

также

 

Архипасты-

ремъ

 

удостоеыъ

 

одобренія

 

и

 

порядокъ

 

совершенія

сбора.

Ниже

 

мы

 

помѣщаемъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

желатель-

ному

 

руководству

 

указанія

 

къ

 

практическому

 

осущест-

вленію

 

сбора

 

и

 

воззваніе

 

къ

 

народу

 

передъ

 

соверше-

ніемъ

 

церковнаго

 

сбора.

Одновременно

 

съ

 

симъ

 

возбуждается

 

ходатайство

предъ

 

Гражданскимъ

 

Начальствомъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

упо-

мянутаго

 

выше

 

сбора

 

по

 

области,

 

'

Епархіальный

 

Наблюдатель.

Практаческія

 

указавія

 

цервно-шшшіъ

 

дѣятвляіъ

 

За-
Оайкальской

 

еиарііі

 

для

 

производства

 

однодневнаго

 

сбора
пошертвованіі

 

„на

 

нужды

 

войны".

1.

   

Днемъ

 

сбора

 

пожертвованій

 

назначается

 

1

 

ок-

тября

 

1915

 

г.

2.

  

О.

 

о.

 

заьѣдующіе

 

церковными

 

школами

 

заблаго-

временно

 

должны

 

озаботиться,

 

чтобы

 

всѣ

 

учащіе

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

ихъ

 

прихода

 

были

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ

заранѣе

 

и,

 

гдѣ

 

то

 

возможно,

 

разучили

 

съ

 

учениками

пѣніе

 

народнаго

 

гимна

 

„Боже,

 

Царя

 

храни".
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3.

   

О.

 

о.

 

завѣдующіе

 

и

 

г.

 

г.

 

учащіе

 

церковныхъ

школъ

 

должны

 

озаботиться,

 

чтобы

 

по

 

возможности,

 

у

каждой

 

ц-пр.

 

школы

 

было

 

свое

 

знамя,

 

хотя

 

бы,

 

напр.,

въ

 

формѣ

 

обычнаго

 

3-х.

 

цвѣтнаго

 

національнаго

 

рус-

екаго

 

флага

 

съ

 

обозначеніемъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

„за

Вѣру,

 

Царя

 

и

 

Отечество",

 

а

 

съ

 

другой—

 

названіе

школы.

 

(Древко

 

длинною

 

1Ѵ2

 

саж.).

4.

  

Къ

 

30

 

сентября

 

заранѣе

 

долженъ

 

быть

 

при-

готовленъ

 

изъ

 

тонкихъ

 

широкихъ

 

досокъ

 

или

 

толстаго

картона

 

„крестъ — щитъ"

 

для

 

значковъ

 

и

 

коробка

 

бу-

лавокъ.

 

30

 

сент.

 

послѣ

 

всенощной

 

службы

 

на

 

этотъ

„крестъ— щитъ"

 

накалываются

 

булавками

 

сборные

значки.

5.

  

За

 

всенощной

 

службой

 

30

 

сент.

 

и

 

1

 

окт.

 

за

литургіей

 

обязательно

 

должны

 

быть

 

въ

 

храмѣ

 

всѣ

учащіеся

 

мѣстной

 

церк-прих.

 

школы,

 

при

 

чемъ

 

жела-

тельно,

 

что

 

бы

 

пришли

 

они

 

въ

 

церковь

 

изъ

 

школы,

торжественнымъ

 

парадомъ

 

и,

 

по

 

возможности,

 

со

школьнымъ

 

знаменемъ.

 

(Во

 

время

 

службы

 

знамя

 

дол-

жно

 

быть

 

въ

 

притворѣ

 

храма).

6.

  

Во

 

время

 

службы

 

30

 

сент. — 1

 

окт.

 

(а

 

если

 

воз-

можно,

 

то

 

и

 

ранѣе)

 

мѣстное

 

населеніе

 

должно

 

быть

вездѣ

 

освѣдомлено

 

о

 

предстоящемъ

 

сборѣ

 

на

 

нужды

войны

 

и

 

по

 

возможности

 

вездѣ

 

передъ

 

самымъ

 

сбо-

ромъ

 

священникомъ

 

должна

 

быть

 

произнесена

 

пропо-

вѣдь,

 

въ

 

коей

 

было

 

бы

 

выяснено

 

значеніе

 

сбора

 

и

сдѣлано

 

приглашеніе

 

жертвовать

 

(на

 

всякій

 

случай

прилагается

  

„

 

воззваніе

 

"

 

).

7.

  

Сборъ

 

долженъ

 

быть — а)

 

церковный

 

(въхрамѣ)

и

 

б)

 

церковно-школьный

 

(въ

 

селеніи

 

или

 

городѣ).

 

Для

сего

 

заранѣе

 

должна

 

быть

 

выдѣлена

 

одна

 

изъ

 

церков-

ныхъ

 

кружекъ

 

(сов.

 

пустая),

   

съ

  

которой

    

попечитель



—

 

541
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или

 

учитель

 

ц-пр.

 

школы

 

или

 

кто

 

либо

 

изъ

 

сочув-

ствующихъ

 

церковно-

 

школьному

 

дѣлу

 

послѣ

 

проповѣди

(или

 

воззванія)

 

и

 

обойдетъ

 

со

 

сборомъ

 

во

 

храмѣ.

8.

   

Послѣ

 

литургіи

 

долженъ

 

быть

 

молебенъ

 

Пре-

святой

 

Богородицѣ

 

съ

 

произнесеніемъ

 

на

 

ектеніяхъ

соотвѣтствующихъ

 

прошеній

 

о

 

ниспосланіи

 

помощи

 

въ

текущей

 

войнѣ

 

и

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтій.

9.

  

Послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

учащіеся

 

церковной

школы

 

со

 

знаменемъ

 

идутъ

 

въ

 

школу.

 

Здѣсь

 

они

 

зна-

комятся

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

будетъ

 

производиться

 

сборъ

въ

 

селеніи

 

или

 

городѣ

 

и

 

идутъ

 

домой

 

обѣдать.

 

Послѣ

обѣда

 

они

 

снова

 

приходять

 

въ

 

школу

 

и

 

отсюда

 

идутъ

со

 

сборомъ.

 

Гдѣ

 

будетъ

 

удобно

 

и

 

возможно,

 

самый

сборъ

 

желательно

 

обставить

 

торжественно,

 

напр.

такъ:

 

группа

 

учениковъ

 

или

 

вся

 

школа

 

идетъпо

 

селе-

нію

 

рядами

 

со

 

знаменемъ,

 

кружкою

 

и

 

крестомъ —щи-

томъ,

 

предлагая

 

жителямъ

 

сдѣлать

 

пожертвованіе

 

на

нужды

 

войны.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

сдѣлано

 

пожертвова-

ніе,

 

ученикъ

 

или

 

ученица

 

прикалываютъ

 

жертвователю

зчачекъ.

 

Если

 

не

 

встрѣтится

 

препятствий,

 

можно

 

пѣть

народный

 

гимнъ

 

(во

 

время

 

сего

 

пѣнія

 

всѣ

 

лица

 

муж.

пола

 

должны

 

быть

 

безъ

 

шапокъ

 

или

 

др.

 

гол.

 

уборовъ

и

 

не

 

сидѣть).

10.

   

Если

 

селеніе

 

или

 

городъ

 

велики,

 

то

 

школа

можетъ

 

для

 

сбора

 

приготовить

 

нѣсколько

 

щитовъ —

крестовъ

 

и

 

кружекъ

 

и,

 

раздѣлившись

 

на

 

группы,

 

дол-

жна

 

постараться

 

обойти

 

все

 

селеніе

 

или

 

городъ;

 

при

этомъ

 

необходимо

 

назначить

 

каждой

 

группѣ

 

свой

 

уча-

стокъ

 

и

 

оформить

 

выдачу

 

кружекъ

 

и

 

пріемъ

 

ея

 

послѣ

сбора.

 

Одному

 

лицу

 

кружка

 

и

 

крестъ — щитъ

 

даны

быть

 
не

 
могутъ.
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11.

 

При

 

каждой

 

сборной

 

группѣ

 

долженъ

 

быть

организованъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

натурою,

 

для

 

чего

у

 

каждаго

 

отвѣтственнаго

 

руководителя

 

или

 

учителя,

учительницы

 

по

 

группѣ

 

долженъ

 

быть

 

подписной

 

листъ,

въ

 

который

 

желающіе

 

могли

 

бы

 

собственноручно

 

за-

писать

 

свои

 

пожертвованія:

 

хлѣбомъ,

 

сѣномъ,

 

скотомъ

и

 

др.

 

продуктами

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

а

 

также

 

и

 

та-

кими

 

вещами,

 

кои

 

могли

 

бы

 

быть

 

натурою

 

отосланы

натеатръвоенныхъ

 

дѣйствій,

 

какъ- то — одеждою,

 

обувью,

разнымъ

 

зимнимъ

 

сняряженіемъ,

 

также

 

шерстью,

 

ко-

жей,

 

льномъ

 

и

 

др.

 

сырыми

 

продуктами,

 

кои

 

могли

 

бы

быть

 

направлены

 

для

 

выдѣлки

 

на

 

заводы

 

Военно-про-

мышленнаго

 

Комитета.

12.

   

По

 

окончаніи

 

сбора

 

всѣ

 

школьники

 

должны

возвратиться

 

въ

 

школу

 

и

 

здѣсь

 

сдать

 

все

 

собранное

мѣстному

 

священнику

 

или

 

членамъ

 

попечительнаго

совѣта

 

или

 

той

 

комиссіи,

 

какая

 

будетъ

 

для

 

того

 

ус-

тановлена

 

на

 

мѣстѣ

 

по

 

указанію

 

о.

 

завѣдующаго

 

шко-

лой.

 

О

 

сдачѣ

 

собраннаго,

 

а

 

также

 

послѣ

 

подсчета

 

о

количествѣ

 

собраннаго

 

долженъ

 

быть

 

составленъ

 

над-

лежащей

 

актъ

 

за

 

подписомъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣсколь-

кихъ

 

представителей

 

мѣстнаго

 

общества.

13.

  

О.

 

завѣдующій

 

церк.

 

школами,

 

а

 

если

 

дѣло

ведетъ

 

цѣлая

 

группа

 

лицъ,

 

то

 

таковая

 

группа,

 

полу-

чивъ

 

собранное

 

отъ

 

сборщиковъ,

 

распредѣляетъ

 

сборъ,

и

 

что

 

возможно,

 

путемъ

 

продажи,

 

переводить

 

на

 

день-

ги,

 

что

 

возможно

 

отослать

 

на

 

театръ

 

военныхъ

 

дѣй-

ствій

 

или

 

въ

 

организаціи

 

Военно-промышлеынаго

 

Ко-

митета,

 

направлять

 

по

 

назначенію

 

вещами,

 

но

 

съ

 

та-

кимъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

все

 

получено

 

было

 

въ

 

Читѣ

(если

 

по

 

жел.

 

дор.,

 

то

 

„ст.

 

Чита

 

II

 

городъ")

 

не

 

позд-

нѣе

  

1

 

ноября,

 

т.

 

е.,

 

спустя

 

мѣсяцъ

 

послѣ

 

сбора.

 

Удоб-
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нѣе

    

всего

 

направлять

   

съ

 

обстоятельнымъ

 

докладомъ

о

 

сборѣ

 

въ

 

адр.

 

епархіальнаго

 

наблюдателя.

14.

   

Священники

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

др.

 

члены

 

прич-

та

 

и

 

лица,

 

сочувствующія

 

церковно-школьному

 

дѣпу

тамъ,

 

гдѣ

 

въ

 

приходѣ

 

или

 

въ

 

приходскомъ

 

селѣ

 

нѣтъ

церковно

 

приходской

 

шкстлы,

 

тоже

 

приглашаются

 

къ

производству

 

сбора

 

въ

 

своихъ

 

селеніяхъ

 

и

 

приходахъ

или

 

черезъ

 

посредство

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

другихъ

 

селеній

 

прихода,

 

либо

 

черезъ

 

лицъ,

 

сочув-

ствующихъ

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ.

15.

   

Въ

 

тѣхъ

 

селенія*хъ,

 

гдѣ

 

есть

 

церковно-приход-

екая

 

школа,

 

но

 

приходскій

 

храмъ

 

находится

 

далеко

или

 

гдѣ

 

почему

 

либо

 

церковная

 

служба

 

1

 

окт.

 

совер-

шена

 

священникомъ

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

священникъ

 

и

учащіе

 

школы

 

заблаговременно

 

должны

 

ознакомить

жителей

 

селенія

 

о

 

предстоящемъ

 

сборѣ,

 

а

 

въ

 

день

сбора

 

(1

 

октября)

 

устроить

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

школѣ

собранъ

 

былъ

 

народъ,

 

прочитана

 

съ

 

пѣніемъ

 

положен-

ныхъ

 

пѣснопѣній

 

утреняя

 

молитва,

 

затѣмъ-прочитано

воззваніе

 

на

 

сборъ,

 

въ

 

школѣ

 

же

 

начать

 

сборъ

 

и

 

хо-

жденіе

 

со

 

сборомъ

 

по

 

селу

 

должно

 

происходить

 

уже

въ

 

указанномъ

 

выше

 

порядкѣ.

16.

  

По

 

ликвидаціи

 

сбора

 

отчетъ

 

о

 

таковомъ

 

бу-

детъ

 

объявленъ

 

печатно.

(Подл,

 

подписано)— Епархіальный

   

наблюдатель,

    

пр.

А.

  

Поповъ.



Боуш-вошаніе-
въ

 

день

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

(1

 

окт.

 

1915

 

г.)

передъ

 

сборомъ

 

„на

 

нужды

 

войны

 

"

Слишкомъ

 

1000

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

Царьградѣ

православный

 

греческій

 

народъ

 

былъ

 

въ

 

большомъ

смущеніи:

 

надвигалась

 

на

 

Грецію

 

дикая

 

несмѣтная

 

си-

ла

 

сарацынъ.

 

Однако

 

Пресвятая

 

Владычица

 

наша

 

Бо-

городица.

 

Заступница

 

усердная

 

предъ

 

Божественнымъ

Сыномъ

 

Своимъ,

 

какъ

 

покровомъ

 

отъ

 

непогоды

 

сво-

ими

 

молитвами

 

защитила

 

свой

 

вѣрующій

 

православ-

ный

 

народъ,

 

и

 

сарацыны

 

были

 

изгнаны

 

изъ

 

Греціи.

Нынѣ

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

точно

 

такъ

 

же

 

надвигает-

ся

 

жестокій

 

врагъ—нѣмцы,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

нѣкогда

и

 

сарацыны,

 

жжетъ

 

онъ

 

села

 

и

 

города,

 

избиваетъ

беззащитный

 

народъ

 

и

 

сквернить

 

храмы

 

Божіи

 

такъ

же,

 

лакъ

 

нѣкогда

 

сарацыны,

 

наводитъ

 

онъ

 

страхъ

своею

 

„жестокостью,

 

коварствомъ

 

и

 

силою.

 

Возсталъ

противъ

 

врага

 

какъ

 

вы,

 

братіе,

 

и

 

сами

 

знаете,

 

воз-

сталъ

 

весь

 

русскій

 

народъ;

 

но

 

худу

 

бороться

 

безоруж-

ному

 

съ

 

вооруженнымъ:

 

нѣмцы

 

40

 

лѣтъ

 

готовились

къ

 

войнѣ,

 

много

 

лѣтъ

 

готовили

 

всякое

 

военное

 

сна-

ряженіе,

 

оружіе

 

и

 

машины,

 

а

 

мы

 

вѣрили

 

лживымъ

нѣмецкимъ

 

рѣчамъ

 

объ

 

ихъ

 

миролюбіи

 

и

 

жили

 

себѣ

спокойно.

 

И

 

вотъ

 

нынѣ,

 

когда

 

разгорѣлась

 

война,

 

мы

за

 

недостаткомъ

 

оружія

 

и

 

снарядовъ

 

стали

 

отступать

и

 

сдали

 

врагу

 

свои

 

пограничные

 

города

  

и

 

земли.

Мы,

 

братіе,

 

далеко

 

живемъ

 

отъ

 

мѣста

 

военныхъ

дѣйствій,

 

мы

 

не

 

такъ

 

живо

 

и

 

съ

 

болью

 

чувствуемъ

всѣ

 

чужды

 

военныхъ

 

событій.

    

Находясь

 

на

   

противо-
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положной

 

окраинѣ

 

нашего

 

обширнаго

 

отечества,

 

мы

не

 

такъ

 

остро

 

испытываемъ

 

нужды,

 

связанный

 

съ

 

вой-

ной.

 

Между

 

тѣмъ

 

на

 

мѣстахъ

 

военныхъ

 

дѣйствій

льется

 

кровь

 

нашихъ

 

родныхъ

 

воиновъ,

 

и

 

имъ

 

надо

помочь

 

вооруженіемъ

 

и

 

снаряженіемъ;

 

въ

 

перенесеніи

военныхъ

 

трудностей

 

и

 

лишеній

 

надо

 

ихъ

 

ободрить,

чѣмъ

 

можемъ,

 

подаркомъ,

 

добрымъ

 

словомъ

 

въ

 

пись-

мѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Тамъ,

 

на

 

войнѣ,

 

наши

 

братья

 

изнемогаютъ

отъ

 

ранъ,

 

имъ

 

надо

 

помочь

 

и

 

облегчить

 

ихъ

 

страда-

нія,

 

намъ

 

надо

 

имъ

 

написать

 

слово

 

ободренія

 

и

 

со-

чувствія,

 

имъ

 

надо

 

и

 

книги

 

послать

 

для

 

духовнаго

утѣшенія

 

при

 

скучной

 

жизни

 

въ

 

лазаретѣ.

 

Тамъ

наши

 

братья

 

у

 

непріятеля

 

въ

 

плѣну

 

терпятъ

 

жесто-

кости

 

и

 

всякое

 

притѣсненіе

 

и

 

нужду,

 

надо

 

и

 

имъ

 

по-

мощь

 

оказать,

 

надо

 

и

 

имъ

 

отъ

 

нашихъ

 

избытковъ

послать

 

свою

 

лепту,

 

твердо

 

помня,

 

что

 

въ

 

плѣну

 

на-

ши

 

воины

 

даже

 

рады

 

бываютъ

 

нашему

 

хорошему

 

ярич-

ному

 

сухарю.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

была,

 

и

 

идетъ

 

война,

 

вездѣ

раззоренныя

 

семьи,

 

лишенныя

 

своего

 

имущества,

 

си-

дятъ

 

у

 

обгорѣлыхъ

 

своихъ

 

домовъ,

 

раззоренныя,

 

ог-

рабленныя

 

и

 

обезчещенныя

 

жестокимъ

 

врагомъ,

 

си-

дятъ

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

 

не

 

зная,

 

гдѣ

 

пріютить-

ся,

 

братіе;

 

и

 

имъ

 

надо

 

протянуть

 

руку

 

помощи,

 

и

 

ихъ

малолѣтнихъ

 

дѣтей,

 

сирыхъ

 

и

 

босыхъ,

 

дрожащихъ

 

отъ

холода

 

и

 

сырости,

 

плачущихъ

 

отъ

 

голода

 

и

 

жажды,

надо

 

накормить

 

и

 

пріютить,

 

и

 

имъ

 

надо

 

помочь,

хотя

 

бы

 

даже

 

словомъ

 

утѣшенія.

 

Тамъ,

 

да

 

и

 

по

 

всей

Руси,

 

семьи

 

искалѣченыхъ

 

воиновъ,

 

семьи,

 

осиротѣв-

 

,

шія

 

послѣ

 

убитыхъ

 

на

 

войнѣ

 

защитниковъ

 

нашей

 

ро-

дины,

 

да

 

и

 

сами

 

искалѣченые

 

воины

 

терпятъ

 

край-

нюю

 

нужду.

 

Помочь

 

и

 

имъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

слѣдуетъ,

помочь

 

особенно

 

семьямъ

 

далекой

 

отъ

 

насъ,

 

но

 

близ-

\

   

^
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кой

 

сердцу

 

Европейской

 

Россіи.

 

Мы

 

жители

 

Забай-

калья,

 

даже

 

и

 

представить

 

себѣ

 

не

 

можемъ

 

того

 

утѣ-

сненнаго

 

матеріальнаго

 

положенія,

 

въ

 

какомъ

 

нерѣд-

ко

 

вынужденно

 

бываетъ

 

жить

 

населеніе

 

Европейской

Россіи,

 

гдѣ

 

наша

 

(по

 

Забайкалью)

 

„жизнь

 

въ

 

нуждѣ",

могла

 

бы

 

считаться

 

достаткомъ.

 

Однимъ

 

словомъ,

нужды

 

вдали

 

отъ

 

насъ

 

и

 

вблизи

 

къ

 

мѣстамъ

 

войны,

ужасной,

 

вопіющей

 

нужды— цѣлая

 

бездна,

 

и

 

вездѣ

нужна

 

помощь,

 

вездѣ

 

нужно

 

содѣйствіетѣхъ

 

русскихъ

людей,

 

кои

 

сами

 

на

 

своихъ

 

плечахъ

 

не

 

несутъ

 

всей

тяжести

 

войны.

Не

 

забудемъ,

 

братіе,

 

и

 

самой

 

главной

 

нужды

 

вои-

на— нашей

 

молитвы

 

передъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

и

 

Его

Пречистой

 

Матерью:

 

будемъ' усердно

 

молиться,

 

да

ниспошлетъ

 

Господь

 

Богъ

 

нашему

 

христолюбивому

воинству

 

побѣду

 

надъ

 

гордымъ

 

и

 

сильнымъ

 

врагомъ,

да

 

изгонитъ

 

Онъ

 

супостатъ

 

нашихъ

 

изъ

 

земли

 

нашей,

да

 

покроетъ

 

Пресвятая

 

Владычица

 

Богородица

 

своимъ

небеснымъ

 

покровомъ

 

и

 

заступленіемъ

 

дорогихъ

 

на-

шихъ

 

воиновъ.

Однако,

 

прося

 

у,

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Пресвятой

 

Бо-

городицы

 

помощи

 

и

 

заступленія,

 

мы

 

и

 

сами

 

должны

.помогать

 

нашему

 

христолюбивому

 

воинству

 

не

 

на

словахъ

 

только,

 

но

 

кто

 

чѣмъ

 

можетъ

 

и

 

на

 

дѣлѣ.

 

Не

поскупимся

 

же,

 

братіе,

 

въ

 

своихъ

 

жертвахъ.

 

Нынѣ

 

съ

благословенія

 

нашего

 

Архипастыря

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

гражданскаго

 

начальства

 

будетъ

 

производиться

 

и

 

въ

церкви

 

и

 

въ

 

домахъ

 

обывателей

 

сооръ

 

на

 

нужды

 

вой-

ны,

 

пожертвуемъ

 

же,

 

братіе,

 

кто

 

что

 

можетъ,

 

пожер-

твуемъ,

 

кто

 

деньгами,

 

кто

 

хлѣбомъ,

 

зерномъ,

 

крупой,

мукой,

 

кто

 

сѣномъ,

 

скотиной

 

и

 

др.

 

т.

 

под.

 

предмета-

ми;

 

пожертвуемъ,

 

кто

 

можетъ,

 

для

   

отправки

 

на

   

вой-
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ну,

 

одеждой,

 

обувью,

 

бѣльемъ,

 

или

 

для

 

выдѣлки

 

воен-

наго

 

снаряженія

 

шерстью,

 

кожей,

 

льномъ

 

и

 

т.

 

под.

матеріалами:

 

все

 

будетъ

 

принято

 

съ

 

благодарностью,

за

 

все

 

Вамъ

 

скажетъ

 

отъ

 

души

 

свое

 

спасибо

 

нашъ

русскій

 

воинъ,

 

за

 

все

 

отвѣтитъ

 

онъ

 

вамъ

 

среди

 

бурь

военныхъ

 

горячей

 

и

 

краткой

 

молитвой

 

за

 

васъ

 

Гос-

поду

 

Богу.

 

Аминь.

Л.

 

Я.

 

п.

с

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ

жертвователей

 

на

 

постройку

 

и

 

украшеніе

 

Хари-

тоновской

 

Михайло-Архангельской

 

церкви,

 

припис-

ной

 

къ

 

Ключевской

  

Иннокентіевской,

 

7-го

    

Верхнеуд.

благочинія.

Поступило

 

отъ

 

священ,

 

о.

 

Евгенія

 

Пляскина

 

отъ

себя

 

25

 

р.

 

и

 

прихожанъ

 

6

 

руб.

 

40

 

к.,

 

родственниковъ

свящ.

 

Барышевцева

 

А.

 

И.

 

Ячменева

 

28

 

р.

 

Е.

 

А.

 

Гряз-

нова

 

15

 

р.,

 

поручика

 

И.

 

В.

 

Брянскаго

 

117

 

р.

 

35

 

к.,

семейства

 

Брянскихъ

 

12

 

р.,

 

Алекс.

 

Ив.

 

Семеновой

100

 

р.,

 

М.

 

К.

 

Золоторевой

 

52

 

р.,

 

свящ.

 

о.

 

Александра

Пляскина

 

10

 

руб.

 

70

 

к.,

 

М.

 

П.

 

Миндаровскаго

 

10

 

р.,

И.

 

Н.

 

Воробьева

 

8

 

р.,

 

свящ.

 

о.

 

Платона

 

Барышев-

цева

 

35

 

руб.,

 

свящ.

 

Іосифа

 

Барышевцева

 

80

 

руб.,

 

Мо-

нахини

 

Агніи

 

изъ

 

Иркутска

 

12

 

р.

 

50

 

к.,

 

Бориса

 

Алек-

сеевича

 

Мурзина

 

100

 

руб.,

 

чрезъ

 

содѣйствіе

 

священ,

о.

 

Іоанна

 

Климовичъ

 

собрано

 

въ

 

Мухоршибири

 

30

 

р.,

свящ.

 

о.

 

Папы

 

Брянскаго

 

10

 

руб.,

 

В.

 

В.

 

Филипова

10

 

руб.,

 

А.

 

К.

 

Кобылкина

 

10

 

р.,

 

П.

 

М.

 

Рублева

  

5

 

р.,



—

 

548

 

—

П.

 

К.

 

Барановой

 

5

 

руб.,

 

собрано

 

псаломщикомъ

 

А.

 

И.

Шапошниковымъ

 

въ

 

Кяхтѣ

 

30

 

руб.,

 

Н.

 

П.

 

Исакова

25

 

руб.,

 

получены

 

изъ

 

Кяхты

 

собранные

 

И.

 

Г.

 

Ша-

пошниковымъ

 

36

 

руб.,

 

свящ.

 

о.

 

П.

 

Герасимова

 

3

 

р.,

Священ,

 

о.

 

Иннокентій

 

Тяжелова

 

2

 

р.,

 

отъ

 

служа-

щихъ

 

г-на

 

Второва

 

въ

 

Верхнеудинскѣ

 

13

 

р.

 

85

 

коп.,

учительн.

 

Р.

 

И.

 

Шишмаревой

 

изъ

 

Кяхты

 

25

 

р.,

 

Ха-

ритоновскаго

 

общества

 

250

 

руб.,

 

собрано

 

по

 

листу

священ.

 

Барышевцевымъ

 

въ

 

Верхнеудинскѣ

 

53

 

рубля.

Всего

 

1641

 

р.

 

87

 

к.

 

Всѣмъ

 

означеннымъ

 

здѣсь

 

ли-

цамъ

 

причтъ

 

Ключевской

 

Иннокентіевской

 

церкви

 

вы-

ражаетъ

 

глубочайшую

 

благодарность.

Священ.

 

Іосифъ

 

Барышебцебъ.

 

Псаломщикъ

Ллександръ

 

Шапошникобъ.

 

Церк.

 

староста,

 

Д

 

Матбгь-

ебскій.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла

Архимандритъ

 

Ефремъ.

Печатать

 

разрѣшается;

 

Цензоръ

 

Протоіерей

 

ji.

 

Тяжелобъ.

Чита,

 

эл.-тип.

  

Н.

 

Первуницкаго




