
JVo

                

Годъ

 

II-
3.

 

Октября.

ШгШШШ

 

КІіДШП'11.
Выхэдятъ

 

два,

 

раза,

 

вгь

 

з^іесягцъ.

Цѣна

   

за

   

годовое

 

из-

даніе,

 

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой,

 

(5

 

руб.

 

50

коп.

Адрг-съ

 

редакціп:

 

домъ

наслѣдцрковъ

 

Я.

 

И.

 

По-

номарева

   

на

 

углу

 

Буль-

варной

 

и

 

Корейской

улицъ.

—^>&=оос^»-»-

Я, =М

За

 

объявленія

 

платится:

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

10

 

руб.,

 

во

 

вто-

рой

 

и

 

третій

 

разъ

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб,

 

75

 

коп.,

 

за

 

по-

ловину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

нъ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАЛЫІОІІ

 

ЧАСТИ:- Епархіальиыя

 

извѣстія:

назначенія

 

на

 

должности,

 

перемѣіценія.

 

по

 

должности,

 

назначите

 

пенсіи.
Отъ

 

Уполномоченнаго

 

ІШІЕРАТОРСКАГО

 

Палестпшжаго

 

Общества

 

по

 

За-
байкальской

 

епархіи,

 

11.

 

И.

 

Сигорскаго

 

Списокъ

 

воспитаннвцъ

 

Забайкаль-
скаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища;

 

1)

 

окончившихъ

 

въ

 

минувшемъ

учебномъ

 

году

 

курсъ,

 

2)

 

состояіцпхъ

 

ііынѣ

 

къ

 

началу

 

учебнаго

 

года.

 

Спи-
сок

 

ь

 

воспитанниковъ

 

Читинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

состояіцихъ

 

на

 

ка-

зенномъ,

 

нолуказенномъ

 

и

 

собственномъ

 

содержаніпза

 

1901

 

— 1902

 

учебный
годъ.

ЧАСТЬ

 

ПЕ0ФФИЦ1АЛЫ1АЯ

 

— Отчета

 

о

 

состояніи

 

Забайкальской

 

ду-

ховной

 

мпссіп.

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Объявленія.

ЧАСТЬ

   

ОФФЙЦІАЛЬНАЯ.

Епархіальныя

 

извѣстія.

Воспитанник!-

 

Ш-го

 

класса

 

Иркутской

 

Духовпой

 

Семи-
нар!

 

и

 

Петръ

 

Разсохинъ,

 

согласно

 

прошенія,

 

резолгоціею
Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

11

 

Сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2991

 

на-

зпачснч,

 

исаломіцикомъ

 

къ

 

Устъ-Илинской

 

Трехсвятите.тьской

церкви

 

съ

 

обязательством'!,

 

заниматься

 

въ

 

мѣстной

 

цгрков-

ной

  

інколѣ.

   

2)

 

Діаконъ

    

Верхнеудипскаго

    

Одигитрісвскаго



собора

 

Плато

 

нъ

 

Барышевцевъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

оіъ

 

24

 

Августа

 

с.

 

г.

 

за

 

Je

 

2757,

 

послѣдовавіпей

 

на

журнальноыъ

 

опредѣленіи

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

Училнщнаго

 

Совѣта

 

отъ

 

22

 

Августа

 

с.

 

г.

 

за

 

Je

 

164,

 

назиа-

ченъ

 

дѣлопроизводителемъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

сч,

 

1-го

 

Сентября

 

с.

 

г.

 

8)

 

Священникъ

Батаканской

 

Казанской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Осиповскій,

 

согласно

проніенія,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвящеиства

 

отъ

 

8

 

Сентяб-

ря

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2920

 

иереведенъ

 

на

 

праздное

 

2-е

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Баргузинскому

 

Спасскому

 

собору.

4)

 

Священникъ

 

Читинской

 

Тюремной

 

Преображенской

 

церк-

ви

 

Іоаннъ

 

Колодезниковъ,

 

согласно

 

прошенія,

 

резолюціей

Архипастыря

 

отъ

 

8

 

Сентября*' Щ

 

г.

 

№

 

2916

 

иереведенъ

 

къ

Ильинской

 

Богоявленской

 

церкви.

 

5)

 

Протодіаконъ

 

Читин-

скаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

ІоаннѵСанфировъ,

 

согласно

 

про-

щен

 

ія,

 

резол юціей

 

Архипастыря

 

отъ

 

12

 

Сентября

 

с.

 

г.

 

за

Je

 

3U36

 

иереведенъ

 

на

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

Срѣтенской,

 

что

 

въ

 

станицѣ

 

Стрѣтеж

 

-,ой,

 

церкви.

 

6)

 

Опре-

дѣлепіемъ

 

Святѣйшаго

 

Су н ода

 

3

 

д ш'уета

 

1901

 

г.

 

за

 

J&

 

2819

назначена

 

пепсія

 

вдовѣ

 

священника

 

Ундинской

 

Покровской

церкви

 

Афанасія

 

Стукова — Юліи

 

Стуковой

 

въ

 

размѣрѣ

 

ше-

стидесяти

 

пяти

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

таковой

съ

 

20

 

Января

   

1901

   

года.

Отъ

 

Уполномоченнаго

 

ИМПЕРАТОР СКАГО

   

Правосл'авнаго

   

Палестин-

ского

 

Общества

 

по

 

Забайкальской

 

епархіи

 

H.

 

П.

 

Сигорскаго.

„Вч.

 

виду

 

отъѣзда

 

моего

 

въ

 

четырехмесячный

 

отп^скъ

въ

 

Европейскую

 

Россію,

 

прошу

 

прпчты

 

какъ

 

денеяіную,

такт,

 

и

 

простую

 

корреспонденцію

 

адресовать

 

на

 

имя

 

члена

Консисторіи,

 

священника

 

Алексѣя

 

Соболева,

 

временно

 

ис-

полняющаго

 

обязанности

 

Уполномоченнаго".



списокъ

воспитанница

   

Забайкальского

   

Епархіапънаю

    

оісеискаю

Училища:

  

7)

 

Окончштцщ

 

курса

 

въ

 

мииувшемз

   

учебпомъ

году:

1.

Лахина

 

Зоя.

Норбоева

 

Анна.

Стукова

 

Софія.

Бенкогенова

 

Анна.

Корнакова

 

Любовь.

Громова

 

Лидія.

Писарева

 

Ольга.

Георгіевская

  

Йаіалія .

Булгакова

 

Варвара.

10.

  

Брянская

 

Марія.

Стукова

 

Антонина.

оатопляева

 

Анна.

Хамуева

 

Нина.

Те.іятьева

 

Агнія.

15.

  

Сизыхъ

 

Любовь.

Кондакова

 

Анфуса.

1

 

7,

   

Коре.шпа

 

Анна.

2)

 

Состоящим

  

пышь

 

къ

 

началу

  

учебного

 

года.

I

    

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

•о.

Рѣщикова

 

Клнвдія.
Подгорбунскан

 

Елена.

Малкова

 

Ольга.
Мичурина

 

Марія.
Литвинцева

 

Олимпіада.
Гурулева

 

Маріамна.

Телятьева

 

Марія.

Титова

  

Марія.
Е рже н

 

и

 

н а

 

Е

 

і

 

изавета .

10.

  

Стукова

 

Марія.
Багря нцева

 

Ольга.
Поиова

 

Марія.

15.

20.

23.

Сизыхъ

 

Марія.
Кулишевт,

   

Екатерина.
Колодези

 

и

 

нова

 

Ѳомаида.

Корелина

 

Ольга,
Сопдоровская

   

Александра,

Малышева

 

Ыарія.
Длугошъ

  

Капитолина.
Корнакова

 

Елена.
Смирнова

 

Ольга.
Литвинцева

 

Зина.
II

 

ете

 

л

 

и

 

н

 

а

 

Е

 

катер

 

и

 

н

 

а .

II

   

класс

 

ъ.

1.

 

Титова

 

Нина.
1 1

 

од

 

го

 

рбу

 

а

 

екая

  

Нал

 

ал

 

ія .

Попова

 

Евѳимін.

Колодезпикова

 

Марія

ІПастива

 

Анна.
Телятьева

  

Евдокія.
10.

 

Титова

 

Глафира.
Покровская

 

Агрипина.
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5.

 

Поздышина

 

Анна.
Литвинцева

 

Марія.
Коб

 

ыл

 

ки

 

а

 

а

 

Гл

 

и

 

керія .

Громова

 

Серафима.
15.

Длугошъ

 

Анна.
Мурашева

 

Евстолія.
Кося

 

нова

 

Анна.

III

     

К

 

Л

 

а

 

С

 

С

 

Ъ

Стукова

 

Клавдія.
Попова

 

Августа.
Токарева

 

Глафира.
Осиповская

  

Валентина.
Мошапова

 

Ани

 

ci

 

я.

Тяжелова

 

Варвара.
Стукова

 

Вѣра.

Сизыхъ

 

Агнія.
Мурашева

 

Александра.

IV

10

   

Носырева

 

Марія.
Шастина

 

Александра.
Пляскина

 

Анѳія.

Попова

 

Клавдія.
Мичурина

 

Александра.
15.

 

Георгіевская

 

Екатерина.

Бары

 

и

  

вцева

 

Марія.
Попова

 

Анна.
18.

 

Черня къ

 

Конкорція.

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ

1 .

 

Скороговорова

 

Александра.

 

1 0.
Корнакова

 

Екатерина.
Еореневская

 

Антонина

Литвинцева

 

Елизавета.
5.

 

Малкова

 

Анна.
Стзг кова

 

Екатерина

           

15.
Громова

 

Аглаида.
Титова

 

Евдокія
■

    

Литвинцева

 

Агнія.
19.

Писарева

 

Зинаида.
Рѣщикова

 

Евдокія.
Телятьева

 

Анна.
Корелина

 

Евдокія.
Бродяги

 

на

 

Марія.

Шастина

 

Татіана.
Малышева

 

Анна.
Виноградова

 

Агаѳія.

Сизыхъ

 

Вѣра.

Токмакова

 

Клавдія.

Y к

 

А

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

5.

Громова

 

Клавдія.

                    

Петелина

 

Татіана.

Пляскина

 

Антонина.

               

Рѣщнкова

 

Елизавета.

Клюкина

 

Александра

 

1-я. 10.

  

Телятьева

 

Маріамна.

Стукова

 

Людмила.

                   

Клюкина

 

Александра

 

2-я.

Протопопова

 

Таисія.

              

Малышева

 

Августа.

Телятьева

 

Анастасія.

               

Косыгина

 

Маріонилла.

Писарева

 

Антонина.

                

Бѣлоногова

 

Марія.

15.

  

Пляскина

 

Елизавета.
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VI класс

 

ъ

Титова

 

Маріонилла.

Литвинцева

 

Вѣра.

И орнакова

 

Але ксандра.

Гурулева

 

Лидія.

Громова

 

Валентина.

Токмакова

 

Анна.

Лавровская

  

Елизавета.

Павлова

 

Калерія.

Клюкина

 

Параскева.

10.

  

Пляскина

 

Александра.

Казанцева

 

Пелагія.

Стукова

 

Елена.

Косыгина

 

Александра.

Попова

 

Римма.

15.

  

Корелина

 

Елизавета.

С

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ

воспитанниковъ

 

Читинскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

состоящихъ

 

на

 

ка-

зенномъ,

 

полуказенномъ

 

и

 

собственномъ

 

содержаніи

 

за

 

1901—1902

учебный

 

годъ.

А.

КАЗЕННЫЕ.

I

 

У.

 

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

а.

1 .

   

Бенкогеыовъ

 

Петръ.
2.

   

Затопляевъ

 

Павелъ.
3.

   

Лахинъ

 

Гавріилъ.

4.

   

Виноградовъ

 

Евсевій.

Ill

8.

   

Булгаковъ

 

Алексѣи.

9.

   

Косыгинъ

 

Михаилъ-
10.

   

Поповъ

 

Александрь.
11.

   

Писаревъ

 

Иванъ.

12.

   

Ивановъ

 

Димитрій.

5.

 

Пляскинъ

 

Василій.

іі.

 

Писаревъ

 

Мелетій.
7.

  

Титовъ

 

Анатолій.

к

 

ласе

 

а.

1

 

3 .

   

Сту ко

 

въ

 

Ео

 

н

 

стант

 

и

 

нъ .

14.

   

Виноградовъ

  

Павелъ.
15.

   

Лахинъ

 

Вячеславъ.
16.

   

Малышевъ

 

Михаилъ.

II

    

класс

 

а.

17.

   

Громовъ

 

Павелъ.

18.

   

Стуковъ

 

Василій.

19.

   

Шастинъ

 

Ѳедоръ.

20.

   

Пляскині.

  

Иванъ.



I

    

класса.

21.

   

Косыгинъ

 

Иннокентий.

    

26.

  

Орловъ

 

Аѳанасііі.

22.

   

Титовъ

 

Илья.

                   

27.

  

Поповъ

 

Павелъ.

23.

   

Наумовъ

 

Павелъ.

             

28.

  

Чернышовъ

 

Михаилъ.

24.

   

Пляскинъ

 

Виссаріонъ.

     

29.

  

Малышевъ

 

Михаилъ.

25.

   

Стуковъ

 

Иванъ.

               

30.

  

Желѣзниковъ

 

Иныокентій

Приготовителънаго

 

класса.

31.

   

Куклинъ

 

Иванъ.

            

I

  

34.

 

Литвинцевъ

 

Владиміръ.

32.

   

Парняковъ

 

йннокентій,

   

35.

  

Шастинъ

 

Иванъ.

33.

   

Соболевъ

 

Михаилъ.

          

36.

   

Писаревъ

 

Николай.

Б.

ПОЛУКАЗЕННЫЕ,

IV

    

класса.

1.

   

Миловидовъ

 

Александръ.

    

5.

 

Виноградовъ

 

Терентій.

2.

   

Дроздовскій

  

Валснтинъ.

     

6.

   

Шастинъ

 

Иинокентій.

3

   

Корелипъ

 

Василій.

             

7.

   

Кондаковъ

 

Николай.

4.

   

Пляскинъ

 

Африканъ.

         

8.

  

Дроздовскій

 

Василій.

Ill

    

класса.

9.

  

Виноградовъ

 

Егоръ.

         

12.

 

Пляскинъ

 

Яковъ.

10.

   

Карелинъ

 

Александръ.

      

13.

   

Дроздовскій

 

Николай.

11.

   

Телятьевъ

 

Иннокентій.

     

14.

  

Литвинцевъ

 

Иннокентій.

II

    

класса.

15.

   

Каблуковъ

 

Кириллъ.

         

18.

  

Боголюбовъ

 

Иванъ.

16.

   

Писаревъ

 

Яковъ.

              

19.

  

Писаревъ

 

Иванъ.

17.

   

Преловскій

 

Илья.

I

    

класса.

20.

   

Клюкинъ

 

Веніаминъ

        

24.

   

Прозоровскій

 

Иниокентій.

21.

   

Телятьевъ

 

Семенъ.

           

25.

 

Ларевъ

 

Сергѣй.
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22.

23.

28.

29.

30.

Затопляевъ

 

Веніаминъ.

    

26.

  

Литвинцевъ

 

Петръ.

Прозоровский

 

Николай.

     

27.

  

Титовъ

 

Вепіаминъ.

Приготовительнаго

 

класса.

Павловъ

 

Николай.

Носыревъ

 

Гавріилъ.

Косыгинъ

 

Николай.

3

 

I .

   

Мичуринъ

 

Павелъ.

32.

   

Шастинъ

  

Иванъ.

33.

   

Поповъ

 

Парѳеній.

В.

СВОЕКОШТНЫЕ.

IV.
1.

V..

8.

9.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

30.
31.

Громовъ

  

Николай.

Поповъ

 

Николай.

Стуковъ

 

Николай.

Каб.іуковъ

 

Викторъ.

III

Орловъ

 

Александръ,

Тарбаевъ

 

Иннокеніій.

класса.

5.

   

Георгіевскій

 

Петръ

 

(Ак-

шинскій).

6.

   

Георгіевскій

 

Петръ

 

(Усть-

Илинскій).

7.

   

Титовъ

 

Егоръ.

класса.

10.

  

Подгорбунскій

 

Аркадій.

1

 

1 .

  

Гурулевъ

 

Иванъ.

II

   

класса.

Горбуповъ

 

Аркадій.

Пляскинъ

  

Веніаминъ.

Ларевъ

 

Басил ій.

Елюкинъ

 

Иннокентій.

21.

   

Языковъ

 

Михаилъ.

22.

   

Титовъ

 

Павелъ.

23.

   

Затопляевъ

 

Петръ.

24.

   

Титовъ

 

Иванъ.

Георгіевскій

 

Владиміръ.

   

25.

  

Литвинцевъ

 

Иванъ.

Знаменскій

 

Евгеній.

         

26.

  

Литвинцевъ

 

Александръ.

Першинъ

 

Иванъ.

Пляскинъ

 

Виталій.

Гармаевъ

 

Григорій.

т

27.

   

Каблуковъ

 

Меоодій.

28.

   

Павловъ

 

Георгіп.

класса.

Виноградовъ

 

Михаилъ.

     

39.

  

Карнаковъ

 

Иняокентій.
Поповъ

  

Николай.

             

40.

  

Тяжеловъ

 

Петръ.
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32.

   

Барышевцевъ

   

Гавріи.тъ.

   

41.

   

Кореневскіи

 

Константинъ
33.

   

Пляскинъ

 

Ѳедоръ.

             

42.

   

Николаевъ

 

Павелъ.
34.

   

Мищенко

 

Николай.

           

43.

   

Миловидовъ

 

Евѳимііі,

35.

   

Томилинъ

 

Николай.

          

44.

   

Стуковъ

 

Александръ.
36.

   

Брянскій

 

Николай.

           

45.

   

Смирновъ

 

Владиміръ
37.

   

Склемпновъ

 

Константинъ.4(>.

   

Башкировъ

 

Ефремъ.
38.

   

Мичуринъ

 

Алексѣй.

ПрпготонптолыіыГі

  

классъ.

47.

   

Кондаковъ

 

Иванъ.

             

49.

  

Языковъ

 

Инпокентій.
48.

   

Писаревъ

 

ЛеоптіГі.

ЧАСТЬ

    

НЕОФФЕЦІАЛЬНАЯ.

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Миссіи.

(Продо.іженіе).

Такъ,

 

въ

 

отчетѣ

 

почти

 

каждаго

 

мпссіоиера

 

можно

 

съ

 

разными

 

варіа-

ціями

 

прочитать

 

отвѣтъ

 

бурята

 

миссіонеру

 

относительно

 

ламайской

вѣры,

 

что

 

самъ

 

онъ

 

(бурятъ)

 

ничего

 

не

 

знаетъ,

 

а

 

знаетъ

 

лама,

съ

 

пимъ-де

 

п

 

говорите.

 

И

 

вотъ,

 

оказывается,

 

ведутъ

 

слѣнецъ

слѣіща

 

и

 

оба

 

унадутъ

 

въ

 

яму.

 

Для

 

миссіонера,

 

поэтому,

 

и

раскрываются

 

здѣсь

 

новыя

 

задачи — нзлѣчить

 

душевную

 

слѣпоту

бурятъ,

 

пробудить

 

въ

 

шіхъ

 

живую

 

мысль,

 

просвѣтнть

 

въ

 

нихъ

умъ

 

и

 

сердце,

 

и

 

тогда

 

само

 

собою

 

подорвется

 

вліяніе

 

ламъ

 

и

истина

 

Христова

 

возсіяетъ

 

въ

 

сердцахъ

 

нашпхъ

 

инородцевъ

язычниковъ.

 

Пробудить

 

же

 

спящую

 

мысль,

 

возгрѣть

 

слабо

 

тлѣ-

ющее

 

религіозное

 

чувство,

 

вызвать

 

къ

 

живой

 

и

 

высокой

 

дѣя-

тельностц

 

по

 

заповѣди

 

Христовой

 

того,

 

кто

 

способенъ

 

съ

 

чисто

дѣтскою

 

простотою,

 

съ

 

дѣтскою

 

довѣрчивостію

 

слѣдовать

 

за

 

ump-

латапомъ

 

пли

 

въ

 

лучгаемъ

 

случаѣ

 

за

 

блуждающимъ

 

во

 

мракѣ

язычества

 

чеювѣкомъ,

 

одннмъ

 

словомъ, — призвать

 

ко

 

Христу

такого

 

человѣка

 

гораздо

 

легче,

 

чѣмъ

 

человѣка

 

самоувѣреннаго,

эгоистичпо-разсчѳтлпваго

 

и

 

нерѣдісо

   

хитраго

 

и

 

черстваго

 

душой.
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А

 

поэтому

 

даже

 

и

 

то,

 

чѣмъ

 

сильно

 

въ

 

Забайкальской

 

епархіп

язычество,

 

оказывается

 

на

 

пользу

 

евангельской

 

проповѣдп

 

въ

утѣшеніо

 

мнссіонерамъ.

Далѣе,

 

въ

 

бурятахъ

 

слѣдуотъ

 

отмѣтить

 

проявившееся

 

и

 

за

отчетный

 

годъ

 

тоже

 

чистое,

 

никакой

 

вредной

 

мыслію

 

не

 

испор-

ченное,

 

глубокое

 

уваженіе

 

и

 

достойную

 

вниманія

 

покорность

 

Цар-

ской

 

власти,

 

Правда,

 

эти

 

чувства

 

и

 

отношенія

 

высказываются

и

 

выражаются

 

бурятами

 

и

 

ламами

 

обыкновенно

 

въ

 

возраженіе

на

 

проповѣднпческую

 

деятельность

 

миссіонеровъ,

 

однако

 

въ

 

иск-

ренности

 

ихъ

 

едва

 

ли

 

всетаки

 

можно

 

сомиѣваться;

 

какъ

 

бы

то

 

ни

 

было,

 

но

 

уже

 

по

 

одному

 

тому,

 

въ

 

какой

 

формѣ

 

выска-

зываются

 

они,

 

они

 

заключаютъ

 

не

 

маю

 

отраднаго

 

для

 

мпссіоне-

ра.

 

Такъ,

 

напр.,

 

одинъ

 

пзъ

 

миссіонеровъ,

 

обратившихъ

 

вни-

ланіе

 

па

 

это,

 

нншетъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ:

 

„Находились

 

между

ними

 

(бурятами)

 

и

 

такіе,

 

говорить

 

о.

 

Писаревъ,

 

которые

 

выража-

ли

 

сомнѣніѳ

 

въ

 

справедливости

 

нашей

 

проновѣди

 

н

 

нашего

 

пра-

ва

 

нроповѣдывать:

 

„Вы

 

сами

 

вѣдь

 

не

 

видали

 

того,

 

о

 

чѳмъ

намъ

 

говорите,

 

возражали

 

буряты,

 

какъ-же

 

вамъ

 

вѣрить-то?

 

Вы

разсказываете

 

намъ,

 

что

 

для

 

спасенія

 

души

 

нужно

 

непремѣнно

креститься.

 

Но

 

почему

 

же

 

ни

 

отъ

 

Царя,

 

ни

 

отъ

 

нашего

 

началь-

ства

 

нѣтъ

 

никакого

 

распоряженія

 

намъ

 

креститься?

 

Вотъ

 

если-

бы

 

Начальство

 

приказало,

 

тогда

 

мы

 

охотнѣе

 

стали-бы

 

крестить-

ся

 

и

 

васъ

 

слушать".

 

(Писаревъ

 

отч.

 

за

 

1900

 

г.

 

стр.

 

15

 

«р.

Дневн.

 

стр.

 

5).

 

А

 

другой

 

мисеіонеръ

 

въ

 

отчетѣ

 

же

 

ппшетъ

 

такъ:

„Если

 

бы

 

буддпзмъ

 

былъ

 

нехорошъ,

 

возражаютъ

 

буряты,

 

и

правительство

 

признавало

 

бы

 

его

 

вреднымъ

 

и

 

заблужденіемъ,

 

то

памъ

 

бы

 

не

 

разрѣшали

 

совершать

 

богослуженіе,

 

не

 

награждали

бы

 

ламъ

 

медалями,

 

а

 

напротивъ,

 

указали

 

буряты,

 

правитель-

ство

 

нашло

 

нужнымъ

 

построить

 

дацанъ

 

даже

 

въ

 

областномъ

 

гор.

Читѣ

 

и

 

за

 

постройку

 

этого

 

дацана

 

ламѣ,

 

руководившему

 

по-

стройкой

 

его,

 

дана

 

медаль.

 

Противъ

 

такого

 

аргумента,

 

нродол-

жаѳтъ

 

мпссіоиеръ,

 

я

 

могъ

 

сказать

 

только

 

то,

 

что

 

дацанъ

 

этотъ

былъ

 

построеиъ

 

съ

 

цвлыо

 

показать

 

буддійскій

 

культъ.

 

Да,

 

за-

ключаешь

 

авторъ

 

отчета,

 

постройка

 

этого

 

дацана

 

сдѣлалась

 

до-

стояніемъ

 

и

 

гордостію

    

ламъ

 

и

 

вообще

    

бурятъ-

 

нашего

  

края

 

и



_

   

ю

   

-

всѣ

 

паінп

 

^прѳпія

 

и

 

разговоры

 

о

 

вѣрѣ

 

всегда

 

оканчиваются

этнмъ

 

дацаномъ".

 

(Солдатовъ,

 

отч.

 

6

 

стр.).

 

Возражеше

 

это,

 

ко-

нечно,

 

само

 

но

 

себѣ

 

не

 

касаясь

 

вѣроучепія

 

ламаизма,

 

носить

характеръ

 

только

 

уловки,

 

а

 

не

 

возражонія,

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

должно

 

мало

 

смущать

 

проповѣдника.

 

На

 

пего

 

ироповѣднииъ

всегда

 

можетъ

 

отвѣтить,

 

что

 

вѣдь

 

самъ

 

Царь

 

всетаки

 

не

ламскую

 

вѣру

 

исповѣдуетъ,

 

a

 

хрпстіаискую.

 

Но,

 

чтя

 

высоко

Гусскаго

 

Царя

 

и

 

Русское

 

Правительство,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

буряты

уже

 

иодаютъ

 

надежду

 

па

 

обрусѣиіе,

 

а

 

отъ

 

пача.іьныхъ

 

сту-

пеней

 

обрусѣнія

 

и

 

не

 

далеко

 

уже

 

до

 

иеремѣны

 

ролигіи

 

ламай-

ской

 

на

 

хрпстіанскую,

 

русскую,

 

какъ

 

это

 

обычио

 

было

 

на

 

Ру-

си

 

и

 

съ

 

другими

 

инородцами.

Къ

 

отраднымъ

 

сторонам ъ

 

миссіонерской

 

деятельности

 

въ

Забайкальской

 

епархіи

 

мы

 

также

 

должны

 

отнести

 

и

 

то,

 

что

 

ужо

во

 

всѣхъ

 

станахъ

 

есть,

 

кромѣ

 

крещеныхъ

 

за

 

прежніе

 

годы

 

ино-

родцевъ,

 

еще

 

такъ

 

называемая

 

новокрещеная

 

паства,

 

при

чемъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

въ

 

епархіи

 

однихъ

 

взрослыхъ

 

кре-

щено

 

272

 

человѣка.

 

Да

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

гоненіяхъ,

 

при-

тѣсненіяхъ

 

новокрещеныхъ

 

ихъ

 

собратьями

 

язычниками,

когда

 

громадное

 

большинство

 

новокрещенпыхъ

 

всетаки

 

не

уклоняется

 

отъ

 

христіанства,

 

въ

 

самой

 

этой

 

твердости

 

ре-

лпгіозныхъ

 

убѣжденій

 

заключается

 

также

 

не

 

мало

 

утѣши-

тельнаго

 

для

 

каждаго

 

христіанина

 

вообще

 

и

 

о.

 

миссіонера

въ

 

частности.

 

Не

 

М'енѣе

 

отрадно

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

креще-

ные

 

и

 

ново-крещеные

 

инородцы,

 

за

 

очень

 

небольшими

исключеніями,

 

веяутъ

 

жизнь

 

не

 

хуже

 

православныхъ

 

хри-

стіанъ

 

изъ

 

русскнхъ.

 

Такъ,

 

судя

 

по

 

отчетнымъ

 

свѣдѣніямъ

о.о.

 

миссіо-неровъ,

 

лпізпь

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

съ

 

рели-

гіозно-нравственной

 

стороны

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

ви-

дѣ.

 

Большинство

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

не

 

знаютъ

 

догма-

тическаго

 

ученія

 

христіанской

 

религіи;

 

первоначальная

молитвы

 

многіе

 

инородцы

 

знаютъ,

 

но

 

не

 

всѣ

 

ихъ

 

читаютъ

правильно

 

и

 

не

 

всѣ

 

понимаютъ

 

ихъ

 

содержа

 

ніе;

 

многіе

 

и

вовсе

 

не

 

знаютъ

 

молитвъ,

 

кромѣ

 

краткихъ — „Господи

 

поми-

луй",

   

„Господи

   

благослови"

   

и

 

т.

  

и.

 

Богослуліеніе

    

креще-
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Ііые

 

инородцы

 

посѣщаютъ,

 

но

 

не

 

всѣ

 

охотно,

 

живущіе

 

же

вдали

 

отъ

 

стана

 

въ

 

храмѣ

 

бываютъ

 

даже

 

очень

 

рѣдко,

дѣлая

 

это

 

не

 

столько

 

по

 

нерадѣніго,

 

сколько

 

по

 

отдаленно-

сти

 

и

 

неудобству

 

сообщенія.

 

Посѣщающіе

 

храмъ

 

Божій,

крещеные

 

инородцы

 

предъ

 

иконами

 

свѣчи

 

ставить

 

рѣдко

и

 

только

 

въ

 

Иргенскомъ

 

станѣ

 

предъ

 

почитаемой

 

иконой

св.

 

великом.

 

Параскевы

 

Пяти,

 

возжигаютъ

 

ихъ

 

обильнѣе;

перстосложеніе,

 

крестное

 

знаменіе

 

и

 

поклоны

 

всѣ

 

за

 

самыми

небольшими

 

исктюченіями,

 

дѣлаютъ

 

правильно.

 

Съ

 

требами

христіанской

 

жизни

 

крещеные

 

инородцы

 

обращаются

 

къ

миссіонеру

 

священнику,

 

если

 

есть

 

возможность,

 

довольно

часто,

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Причастія

 

бываютъ

 

всѣ,

 

но

 

мно-

гіе,

 

живуіціе

 

далеко

 

отъ

 

стана,

 

на

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

При-

частія

 

бываютъ

 

не

 

въ

 

храмѣ.

 

а

 

дома,

 

иріобщаются

 

миссіо-

неромъ,

 

при

 

его

 

поѣздкахъ

 

запасными

 

св.

 

Дарами.

 

Вольныхъ

крощеные

 

инородцы

 

наиутствують

 

мало,

 

хотя,

 

правда,

 

живущіѳ

близко

 

къ

 

стану

 

чаще

 

далеко

 

живущихъ

 

приглашаютъ

 

миссіоне-

ра

 

напутствовать

 

болящпхъ.

 

Дѣтей

 

инородцы

 

крестятъ,

 

и

 

толь-

ко

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

неохотно,

 

также

 

близко

 

жіівущіе

 

къ

стану

 

носятъ

 

дѣтей

 

въ

 

церковь

 

и

 

нричащаютъ;

 

браки

 

совершать

стараются

 

съ

 

благословенія

 

церковнаго,

 

хотя

 

часто

 

еще

 

бываютъ

случаи

 

и

 

незаконна™

 

сожительства;

 

но

 

избѣгаютъ

 

также

 

соверше-

нія

 

молебствій

 

и

 

поминовенія

 

усоншихъ

 

по

 

христіапскому

 

об-

ряду,

 

чтутъ

 

поминальные

 

дни

 

3,

 

У,

 

20,

 

40,

 

полугодовой

 

и

годовой,

 

заказывая

 

иногда

 

въ

 

эти

 

дни

 

даже

 

зауиокойныя

 

лнтур-

гіи,

 

Въ

 

домашней

 

жизни

 

крещеные

 

инородцы

 

въ

 

болынинствѣ

случаевъ

 

имѣютъ

 

иконы

 

въ

 

иереднемъ

 

углу,

 

совершаютъ

 

крат-

кую

 

молитву

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

передъ

 

обѣдомъ

 

п

 

ужиномъ,

сопровождая

 

эти

 

молитвы

 

крестпымъ

 

зпамсніемъ.

 

(Ср.

 

мпссіопер-

скіе

 

отчеты

 

за

 

1900

 

г.

 

БЬлопогова

 

стр.

 

10 — 16;

 

Титова

 

Ник.

стр.

 

4;

 

іерем.

 

Серафима

 

стр.

 

3;

 

Мурашева

 

стр.

 

3,

 

4;

 

Стукова

Вит.

 

4

 

стр.,

 

Лахипа

 

3 — 4

 

стр.,

 

Попова

 

П.

 

стр.

 

7 — 8

 

и

 

Пи-

сарева

 

стр.

   

6 — 10).

Продол

 

жен

 

іе

 

будетъ.
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Пзвѣстія

  

и

  

замѣтки.

Главныя

 

средства

 

и

 

единственно

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

ослабленію
и

 

уничтожение

 

пьянства

 

въ

 

народной

 

средѣ,

 

по

 

отзыву

 

Высоко-
преосвященнаго

 

Іонаѳана,

 

Архіепископа

 

Ярославскаго . —,,Съ

 

1-го

іюля

 

текущаго

 

1901

 

года

 

въ

 

Ярославской

 

губерніи

 

вводит-

ся

 

въ

 

дѣйствіе

 

Высочайше

 

утвержденное

 

положеігіе

 

о

 

казен-

ной

 

продажѣ

 

питій.

 

Главнѣйгаая

 

цѣль

 

винной

 

монополіи

 

—

ослабленіе

 

и

 

даже

 

уничтоженіе

 

пьянства

 

и,

 

какъ

 

резуль-

татъ

 

этого,

 

подъемъ

 

нравственнаго

 

и

 

эконом

 

и

 

ческаго

 

уров-

ня

 

народа.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

борьба

 

съ

 

этимъ

 

застарѣлымъ

зломъ

 

не

 

легка,

 

то

 

для

 

успѣха

 

въ

 

достижепіи

 

постановлен-

ной

 

цѣли

 

Правительство

 

приглашаетъ

 

къ

 

себѣ

 

на

 

помощь

всѣ

 

лучшія

 

мѣстныя

 

силы''.

 

Такъ

 

начинается

 

Архипастыр-

ское

 

воззнаніе

 

къ

 

священно-служителямъ

 

Ярославской

 

епар-

хіи.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

обстоятельства

 

я

 

нашелъ,

 

говорить

Архипастырь,

 

благовременнымъ

 

и

 

благополезнымъ

 

напом-

нить

 

сопастырямъ-сотрудникамъ

 

моимъ

 

о

 

нравственномъ

 

ихъ

долгѣ,.

 

возлагаемомъ

 

высокимъ

 

служеніемъ

 

священника

 

и

широкими

 

его

 

духовными

 

правами,

 

явиться

 

первыми

 

изъ

званныхъ

 

для

 

иредохраненія

 

и

 

врачеванія

 

народа

 

отъ

 

гнус-

наго

 

порока — пьянства,

 

причиняющаго

 

насомымъ

 

неисчис-

лимый

 

матеріальный

 

вредъ

 

и

 

подтачивающаго

 

въ

 

самомъ

корнѣ

 

народную

 

нравственность.

Съ

 

цѣлію

 

отрезвленія

 

народа

 

н

 

отвлеченія

 

его

 

отъ

пьянства

 

много

 

теперь

 

рекомендуется

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

и

 

разносторопнихъ

 

правилъ,

 

проэктовъ,

 

совѣтовъ

 

и

 

указа-

ній,

 

какъ

 

уставомъ

 

для

 

попечителъствъ

 

о

 

народной

 

трез-

вости,

 

такъ

 

и

 

перюдической

 

печатью —духовной

 

и

 

свѣтской,

начиная

 

отъ

 

учрежденія

 

обществъ

 

трезвости,

 

чайныхъ-сто-

ловыхъ,

 

народныхъ

 

читаленъ,

 

библіотекъ,

 

рисовальных гь

классовъ — до

 

устройства

 

народныхъ

 

хоровъ,

 

гуляній,

 

народ-

еыхъ

 

театровъ

 

и

 

т.

 

п

 

развлеченій

 

и

 

удовольствій.

 

Участіе

въ

 

выборѣ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

разумныхъ

 

мѣропріятій

 

для

отвлеченія

  

народа

 

отъ

   

разгула

 

и

  

пьянства,

 

судя

  

по

 

мѣст-
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нымъ

 

условіямъ,

 

представляю

 

благоусмотрѣнію

 

и

 

опытно-

сти

 

духовныхъ

 

пастырей,

 

которые

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

должны

всецѣло

 

руководиться

 

правиломъ,

 

преподанпымъ

 

въ

 

словахъ

Св.

 

Ан.

 

Павла:

 

„вся

 

ми

 

лѣть

 

суть,

 

но

 

не

 

вел

 

па

 

поль-

зу-

 

вся

 

ми

 

ліъть

 

суть,

 

но

 

не

 

вся

 

натдаютъ"

 

(1

 

Кор.

10,

 

23).

 

Одно

 

только

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

пере-

численные

 

внѣшпія

 

мѣры

 

представляютъ

 

совсѣмъ

 

непроч-

ное,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

главное

 

обезпеченіе

 

успѣха

 

въ

 

борь-

бѣ

 

съ

 

злоупотребленіеиъ

 

спиртными

 

напитками

 

въ

 

народ-

ной

 

средѣ.

 

Вводимая

 

гражданскииъ

 

закономъ

 

реформа

 

про-

дажи

 

нитей

 

и

 

различныя

 

мѣропріятія

 

свѣтской

 

власти

 

къ

ослабленію

 

пьянства

 

идутъ

 

только

 

на

 

встрѣчу

 

св.

 

Церкви -и

ея

 

пастырямъ,

 

главный

 

aie

 

средства

 

п

 

едипственно-вѣрный

путь

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

народпыыъ

 

зломъ

 

заключается

 

въ

 

нѣд-

рахъ

 

ея

 

самой:

 

а)

 

въ

 

усиленной

 

молитвѣ

 

къ

 

Господу,

 

спо-

спѣшествуемой

 

молитвою

 

пасомыхъ,

 

б)

 

въ

 

пастырской

 

цер-

ковной

 

промовѣди,

 

основанной

 

на

 

силѣ

 

евангельскаго

 

уче-

нія

 

и

 

в)

 

наконецъ,

 

въ

 

воспитаніи

 

подростающихъ

 

поко-

лѣній

 

на

 

зиждительныхъ

 

началахъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

нравственности.

 

Таковы

 

начала,

 

которыя

 

доляшы

 

быть

 

по-

ложены

 

въ

 

основу

 

пастырской

 

дѣятельности,

 

для

 

достиже-

нія

 

дѣйствительной

 

пользы

 

въ

 

искорененіи

 

величайшаго

народпаго

 

зла,

 

т.

 

е.

  

пьянства".

   

*)

 

(,.Р.

 

Е.

 

В."

 

№

  

15).

ГраФЪ

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

 

по

 

суду

 

римско-котоликовъ.

 

Въ

 

.,Пе-

тербургскихъ

 

Вѣдоыостяхъ"

 

недавно

 

помѣщенъ

 

былъ

 

пере-

водъ

 

обширной

 

рѣчи,

 

произнесенной

 

гр.

 

Георгіемъ

 

Мошин-

екпмъ

 

при

 

торжествѣ

 

посвяіценія

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1901

 

г.

въ

 

С.-Петербургѣ

 

римско-котолнческаго

 

епископа

 

графа

Шембека,

 

Большая

 

часть

 

этой

 

рѣчп

 

посвящена

 

порицанію
гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

на

 

почвѣ

 

его

 

религіозныхъ

 

воззрѣній.

Въ

 

ней,

  

между

 

прочимъ,

    

говорится:

  

разбирая

    

опасности,

•]

 

Къ

 

этимъ

 

главнымлГсредствамъ

 

къ

 

ослаблешю

 

народнаго

 

пьянства

 

ечатаеяъ

 

пе-

лишнимъ

 

присоединить

 

еще

 

одно

 

дѣпствительное

 

и

 

нѣрное

 

средство,

 

а

 

именно:

 

«почте -

Hie

 

Воскреепыхъ

 

дней

 

и

 

двуяадесятыхъ

 

праздниковъ

 

полнымъ

 

закрытіемъ

 

торговли

 

вод-

кою,

 

опьяняющею

 

ш>родъ

 

именно

 

въ

 

эти

 

святые

 

дни

 

и

 

располагающею

 

къ

 

разнымъ

 

6е-

зобразіямь,

 

къ

 

посрамленію

 

Правосланія

 

и

 

соблазну

 

псѣмъ

 

иновѣрдамъ».

            

P.
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угрожающія

 

нашему

 

христіанскому

 

развитію,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

права

 

упустить

 

изъ

 

вида

 

зловьщнхъ

 

тучъ,

 

собирающихся

со

 

стороны

 

русскаго

 

общества.

 

Одннмъ

 

изъ

 

наиболѣе

 

гроз-

ііыхъ

 

бѣдствій,

 

угрожающпхъ

 

намъ

 

съ

 

этой

 

стороны,

 

нуж-

но

 

счесть

 

появлепіе

 

въ

 

русской

 

литературѣ

 

графа

 

Льва

Толстого.

 

Оставивь' твердую

 

почву

 

правды

 

Откровенія,

 

пре-

небрегши

 

аіюстолъство.ѵгь

 

церкви

 

Христовой,

 

отвергнувши

Божественность

 

Сына

 

Господня,

 

осмѣявши

 

установленный

Спзсителемъ

 

Св.

 

Тайны,

 

опт.

 

употребилъ

 

во

 

вредь

 

Россіи

и

 

всего

 

человѣчества

 

весь

 

громадный

 

запасъ

 

благороднѣй-

шихъ

 

стремленій

 

своихъ

 

и

 

прошелт.

 

черезъ

 

русское

 

обще-

ство,

 

какъ

 

зловѣщій

 

ураганъ,

 

какъ

 

полчище

 

татарское,

 

раз-

рушая

 

направо

 

и

 

налѣво

 

все,

 

что

 

составля етъ

 

нравствен-

ную,

 

политическую

 

и

 

экономическую

 

суть

 

жизни,-

 

че.товѣ-

ческой,

 

оставляя

 

послѣ

 

себя

 

разрушеніе,

 

пустыню

 

и

 

без-

надежность

 

Всякая

 

власть,

 

какъ

 

свѣтская,

 

такъ

 

и

 

духов-

ная,

 

для

 

него

 

сдѣлалась

 

разбоемъ.

 

а

 

Св,

 

Тайны-обманомъ.

Умный

 

человѣкъ

 

не

 

долженъ,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

переступать

вѣрой

 

тѣсный

 

кругъ

 

чувствъ

 

своихъ

 

и

 

своего

 

ума.

 

Человѣ-

ческое

 

бытіе

 

начинается

 

и

 

кончаете;!

 

тлѣнной

 

жизнью.

Безсмертнымъ

 

является

 

одно

 

только

 

человѣчество,

 

и

 

въ

немъ

 

только

 

человѣкь

 

баземертенъ,

 

какъ

 

окончательный

 

ре-

зультата

 

его

 

ирогалаго

 

и

 

какч.

 

одинъ

 

изъ

 

факторовъ

 

даль-

нѣйшаго

 

его

 

развитія

 

въ

 

будущемъ.

 

Въ

 

этомъ

 

ученіи

 

нѣтъ

мѣста

 

ни

 

для

 

личнаго

 

Бога,

 

ни

 

для

 

свободной

 

воли

 

и

 

от-

вѣтстзенности

 

человѣка.

 

Несопротивлсніе

 

злу

 

сдѣлалось

 

по-

этому

 

послѣдииыъ

 

словомъ

 

распространяемаго

 

Львоыъ

 

Тол-

стымъ

 

нравственнаго

 

ученія.

 

Эта

 

пагубная

 

теорія,

 

ведущая

къ

 

уничтчженію

 

всѣхъ

 

условій

 

общественнаго

 

строя

 

и

 

вы-

тесняющая

 

изъ

 

души

 

человеческой

 

поннтіе

 

о

 

свободной

 

во-

лѣ,

 

а

 

поэтому

 

подрывающая

 

въ

 

корнѣ

 

необходимый

 

факторъ

человѣческаго

 

творчества,

 

—

 

теорія

 

эта

 

сдѣлалась

 

отраженіемъ

понятій

 

громад

 

иаго

 

большинства

 

русской

 

интелли.генціи,

обладающей

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

поверхностнымъ

 

ре-

лигіознымъ

 

образованіемъ.

  

Даже

 

признающіе

   

церковь

 

Пра-



вославную

 

моралисты

 

часто

 

не

 

знаютъ

 

того,

 

что

 

вѣра

 

безъ

дѣяній— мертва,

 

что

 

нельзя

 

удостоиваться

 

отпущенія

 

грѣ-

ховъ

 

независимо

 

отъ

 

проступковъ

 

сзонхъ,

 

разъ

 

для

 

этого

нужны:

 

покаяніе,

 

исиовѣдь

 

и

 

удовлетвореніе.

 

Они

 

какъ

 

бы

не

 

знаютъ,

 

что

 

закоренѣлыхъ

 

лжецовъ

 

и

 

преступииковъ

 

самъ

Апостолъ

 

исключилъ

 

изъ

 

среды

 

вѣрныхъ,

 

говоря:

 

,,а

 

кто

бы

 

церкви

 

не

 

послушалъ,

 

да

 

будетъ,

 

яко

 

язычникь

 

и

 

мы-

тарь".

 

Далее

 

признающіе

 

православную

 

церковь

 

моралисты

учатъ

 

своихъ

 

соотечественников!.,

 

что

 

существенное

 

въ

каждомъ

 

вѣроиспорѣданін

 

едва

 

ли

 

возможно

 

выразить,

 

вы-

яснить

 

на

 

бумагѣ

 

или

 

въ

 

опредѣленной

 

формулѣ;

 

самое

 

су-

щественное,

 

самое

 

упорное

 

и

 

драгоцѣнное

 

въ

 

церковномъ

вѣрованіи

 

неуловимо,

 

недоступно

 

опредѣленію,

 

подобно

разнообразію

 

свѣта

 

и

 

тѣней,

 

подобно

 

чувству,

 

сложившему-

ся-

 

изъ

 

безконечнаго

 

ряда

 

послѣдовательныхъ

 

ощущенііі,

представленій

 

и

 

впечатлѣній;

 

самое

 

существенное

 

связано

и

 

сплетено

 

множеством!,

 

такнхъ

 

тоякихъ

 

корней

 

сгь

 

психи-

ческою

 

природою

 

каждаго

 

племени

 

и

 

съ

 

общими,

 

сложи-

вшимися

 

въ

 

немъ,

 

началами

 

нравственнаго

 

міросозерцанія,

что

 

невозможно

 

отдѣлить

 

одно

 

отъ

 

другого.

 

Всякая

 

форма

исторически

 

образовавшаяся,— говорить

 

тотъ

 

же

 

русскій

 

мо-

ралиста,

 

выросла

 

въ

 

исторіи

 

изъ

 

исторических!,

 

усювій

 

и

есть

 

логически!

 

выводъ

 

изг ь

 

прошедшаго.

 

вызванный

 

необ-

ходимостью.

 

Естественное

 

дѣло,

 

что

 

тамъ,

 

рдф

 

историческая

необходимость

 

составляет!,

 

высшее

 

право,

 

—

 

тамъ

 

не

 

моѵкетъ

быть

 

рѣчи

 

ни

 

о

 

безусловной

 

правдѣ

 

вѣры,

 

ни

 

о

 

свободной

волѣ

 

человѣка,

 

ни

 

объ

 

его

 

отвѣтствеиности.

 

Поэтому,

 

въ

силу

 

естественной

 

послѣдовательности,

 

знаменитый

 

русскій

морали

 

сгь

 

долженъ

 

былъ

 

прійти

 

къ

 

теоріи

 

о

 

„несопротив-

леніи

 

злу",

 

что

 

онъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

дѣйствительно,

 

выразивъ

это

 

наиболѣе

 

рельефно

 

слѣдующими

 

словами:

 

„сохрани

 

Бо-

же,

 

порицать

 

другъ

 

друга

 

за

 

вѣру;

 

пусть

 

каждый

 

вѣруетъ

по

 

своему,

 

какъ

 

ему

 

сроднѣе".

 

Въ

 

этомъ

 

искренномъ

 

пріі-

знапіи

 

заключается

 

публичное

 

самообвинепіе

 

въ

 

незнаніи

основныхъ

 

началъ

 

христіанскаго

    

кати.хизиса,

 

согласно

 

ко-
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торымъ

 

человѣкъ

 

вовсе

 

не

 

рождается

 

въ

 

вѣрі,

 

но

 

во

 

грѣ-

хѣ

 

первородномъ;

 

вѣра

 

же

 

въ

 

святую,

 

неизмѣнную,

 

всегда

и

 

для

 

всѣхъ

 

одинаковую

 

правду

 

Откровенія

 

Болсія

 

вовсе

не

 

природна

 

ему

 

и

 

не

 

берета

 

своего

 

начала

 

въ

 

его

 

умѣ,

но

 

нисходить

 

на

 

него

 

только

 

благодатію

 

таинства

 

креще-

пія...

 

Русскій

 

en

 

ископать

 

не

 

согласился

 

съ

 

мнѣніемъ,

 

что

не

 

слѣдуетъ

 

порицать

 

человѣка

 

за

 

его

 

вѣру,

 

п

 

не

 

только

осудилъ

 

графа

 

Льва

 

Толстого

 

за

 

его,

 

въ

 

силу

 

первороднаго

грѣха,

 

враждепныя

 

ему

 

матеріаіистическія

 

вѣрованія,

 

во.

что

 

еще

 

болѣе,

 

примѣнилъ

 

къ

 

нему

 

самое

 

высокое

 

наказа-

Hie,

 

какимъ

 

располагаете

 

Церковь,

 

а

 

именно:

 

исключилъ

его

 

изъ

 

среды

 

вѣрныхъ,

 

ставъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

на

 

одну

почву

 

съ

 

римско-католическими

 

епископами.

 

Еще

 

нѣсколъко

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

покойный

 

епископъ

 

Новодворскій

 

первый

забилъ

 

тревогу,

 

указавъ

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

замѣчателышхъ

статей,

 

нацечатаниыхъ

 

въ

 

польскомъ

 

„Католическомъ

 

Обо-

зрѣніи",

 

на

 

нехристіанское

 

и

 

матеріалистическое

 

напра-

вленіе

 

взглядовъ

 

знаменитапі

 

и

 

популярнаго

 

русскаго

 

пи-

сателя...

 

Для

 

насъ

 

фактъ

 

этотъ

 

являестя

 

однимъ

 

изъ

 

тѣхъ

свѣтлыхъ

 

лучей

 

чаде;кды,

 

которые

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

освѣщаютъ

 

затянутый

 

тяжелыми

 

свинцовыми

 

тучами,

 

чре-

ватый

 

бѣдствіями

 

горизонта

 

нашей

 

будущности.

 

Онъ

 

являет-

ся

 

однимъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

знаковъ,

 

при

 

иосредствѣ

 

которыхъ

Провидѣпіе

 

напоминаетъ

 

намъ,

 

что

 

мы

 

приближаемся

 

къ

возлюбленному

 

идеалу

 

Христовой

 

Церкви.

      

(Том.

 

Е.

 

В).

Къ

 

вопросу

   

объ

   

употребленіи

 

и

 

распространена

 

въ

 

народѣ

ИКОНЪ

 

правильнаго

 

ПИСЬМа. — Въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

иконы

 

прц-

личиаго

 

иравильиаго

 

письма

 

обращено

 

весьма

 

серьезное

 

вшімаиіе

со

 

стороны

 

и

 

свѣтскаго,

 

и

 

духовнаго

 

начальства.

 

Въ

 

О,- Петер-

бург

 

Is

 

дѣйствуетъ

 

недавно

 

Высочайше

 

утвержденный

 

комитетъ

 

по-

печительства

 

о

 

русской

 

иконописи,

 

состоящій

 

нодъ

 

неносред-

ственнымъ

 

покровительствомъ

 

Его

 

Величества

 

Государя

 

Императора;

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

26

 

мая

 

1900

 

года

 

благочии-

нымъ

 

и

 

нрпходскимъ

 

священникамъ

 

предписано

 

наблюдать,

 

что-
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бы

 

на

 

ярмаркахъ

 

не

 

были

 

допускаемы

 

къ

 

продажѣ

 

иконы

 

не-

ч

 

нравильнаго

 

письма;

 

накоиецъ

 

во

 

миогихъ

 

епархіяхъ

 

разрѣшено

прпчтамъ

 

и

 

старостамъ

 

церквей

 

учредить

 

продажу

 

икоиъ

 

пра-

вильна™

 

письма

 

въ

 

церквахъ,

 

или

 

особыхъ

 

иомѣщешяхъ.

 

Въ

виду

 

этого

 

духовенству

 

не

 

лишне

 

знать,

 

откуда

 

можно

 

достать

иконы

 

хорошаго

 

письма.

 

Мы

 

разумѣемъ

 

иконы,

 

такъ

 

сказать,

фабричнаго

 

производства,

 

какъ

 

наиболѣе

 

дешевыя

 

и

 

потому

 

бо-

лѣе

 

распространенныя

 

въ

 

народѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

имѣется

 

два

 

вида

 

нечатпыхъ

 

изобра-

жепій

 

икоиъ;

 

1)

 

есть

 

икопы,

 

печатаемыя

 

на

 

металлѣ

 

п

 

2)

 

ико-

ны,

 

печатаемыя

 

на

 

бучагѣ

 

и

 

наклеиваемый

 

на

 

дѳревянныя

доски.

Касательно

 

иконъ,

 

иечатапиыхъ

 

на

 

металлѣ,

 

намъ

 

извѣст-

ны

 

только

 

двѣ

 

фирмы

 

въ

 

ЗІосквѣ:

 

1)

 

А.

 

Жако

 

и

 

It0 ,

 

2)

 

В.

Бопакера.

 

Производство

 

обѣихъ

 

этпхъ

 

фпрмъ

 

почти

 

одниаковаго

достоинства

 

и

 

цѢшюстіі.

 

Судя

 

по

 

икопамъ,

 

вынисаинымъ

 

Одес-

скимъ

 

каѳедральпымт.

 

соборомъ

 

для

 

распрострапеиія

 

въ

 

иародѣ,

нужпо

 

признать,

 

что

 

производство

 

ихъ

 

соотвѣтствуетъ

 

доброй

цѣли

 

п

 

заслужпваетъ

 

впимаиія

 

духовенства,

 

Цѣна

 

иконъ

 

отъ

2 ! /г

 

коп. — 1

  

р.

  

50

  

кон.

Касательно

 

иконъ,

 

печатанныхъ

 

на

 

бумагѣ

 

и

 

наклеенныхъ

на

 

доскѣ,

 

можно

 

обратить

 

вшшаніе

 

духовенства

 

на

 

производство

 

та-

ковыхъ

 

въ

 

г.

 

Одессѣ

 

въ

 

хромо-литографіи

 

и

 

тииографіи

 

Евѳима

 

Ива-

новича

 

Фесенко.

 

О

 

нроизведеніяхъ

 

этой

 

тииографіи

 

неоднократно

печатались

 

одобрительные

 

отзывы

 

во

 

многихъ

 

періодическихъ

 

из-

даиіяхъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

сообщеній

 

мы

 

обра-

тимъ

 

впиманіѳ

 

духовенства

 

на

 

отзывъ

 

„Церковныя

 

Ведомости"

за

 

1895

 

г.

 

Ж

 

48,

 

по

 

случаю

 

пздапія

 

Альбома

 

Е.

 

И.

 

Фесенко.

Тамъ

 

сказано

 

следующее:

 

,зП° чтеішьІ й

 

Одесскій

 

издатель,

 

спра-

ведливо

 

пріобрѣтшій

 

своими

 

изданіями

 

широкую

 

известность

 

въ

Россіи,

 

представилъ

 

въ

 

альбомѣ

 

своихъ

 

произведеній,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

результата

 

весьма

 

почтенный.

 

Перелистывая

 

альбомъ,

 

не-

вольно

 

поражаешься

 

изяществомъ

 

и

 

красотой

 

заключающихся

 

въ

иемъ

 

изображена!,

 

которыя

 

ясно

 

иоказываютъ,

 

что

 

издатель

 

чрез-

вычайно

 

мисго

 

потрудился

 

надъ

 

своимъ

 

дѣломъ

 

и

 

не

 

жалѣлъ

 

ни
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усилій,

 

нп

 

средствъ

 

для

 

достпженія

 

возможпаго

 

совершенства.

Изображеиія,

 

представляющія

 

собою

 

снимки

 

съ

 

извѣстнѣйшихъ

иконъ,

 

преимущественно

 

Аѳопскнхъ

 

и

 

изъ

 

храма

 

Христа

 

Спасителя

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

точности

 

воспроизводятъ

 

свои

 

прототипы,

 

и

 

уже

 

въ

альбомѣ

 

производят!,

 

впечатлѣніе

 

сампхъ

 

пкоиъ.

 

Понятно,

 

что

если

 

пхъ

 

наклеить

 

на

 

доски,

 

какъ

 

это

 

дѣлается,

 

то

 

онѣ

 

вполпѣ

могутъ

 

замѣнить

 

лшвонисиыя

 

иконы,

 

имѣя

 

то

 

преимущество

 

иредъ

послѣднимп,

 

что

 

нредставляютъ

 

не

 

малоопытное

 

и

 

часто

 

грубое

воспроизведете

 

оригинала,

 

а

 

воспроизведете

 

въ

 

нолпомъ

 

смыслѣ

художественное.

 

Благодаря

 

этимъ

 

изданіямъ,

 

теперь

 

всякая

 

сель-

ская

 

церковь

 

п

 

школа

 

могутъ

 

обзавестись

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

пре-

красныхъ

 

икопъ,

 

все

 

это

 

потребуетъ

 

лишь

 

пѣсколькихъ

 

рублей,

такъ

 

какъ

 

цѣна

 

изображеиій

 

колеблется

 

между

 

1

 

и

 

30

 

к.

 

въ

зависимости

 

отъ

 

размѣра

 

(отъ

 

1 х / 2 /х 2

 

вершковъ

 

до

 

10x13

вершковъ)...

 

Вообще,

 

съ

 

нолнымъ

 

сочувствіемъ

 

встрѣчаемъ

 

этотъ

сбориикъ

 

п

 

искреппо

 

желаемъ

 

издателю

 

съ

 

ирежнимъ

 

усердіемъ

и

 

любовію

 

продолжать

 

весьма

 

полезную

 

издательскую

 

дѣятель-

пость".

  

(Влад.

 

Е.

 

В.).

Простой

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

почему

 

священникъ

 

не

долженъ

   

посѣщать

   

спектаклей

 

и

 

различныхъ

   

увеселительныхъ

зрѣлищъ. —Вопросъ

 

этотъ

 

рѣшаетъ

 

сама

 

жизнь,

 

даже

 

сама

паства.

Когда

 

я

 

учился

 

еще

 

въ

 

академіи.

 

пишетъ

 

о.

 

Тацитовъ

 

въ

„Изв.

 

по

 

Каз.

 

еп., — учился,

 

будучи

 

въ

 

свящепномъ

 

санѣ,—то

часто

 

бывалъ

 

въ

 

одномъ

 

домѣ,

 

у

 

весьма

 

почетнаго,

 

занимавша-

го

 

весьма

 

важное

 

общественное

 

ноложеніо,

 

человѣка.

 

Онъ

 

былъ

отцомъ

 

многочпсленнаго

 

семейства,

 

отличавшагося

 

чисто

 

русскпмъ

радушіемъ

 

п

 

устраивавшаго

 

частыя

 

дружескія

 

собранія.

 

На

этихъ

 

собрааіяхъ

 

музыкѣ

 

и

 

пѣнію

 

отводилось

 

главное

 

мѣсто;

 

не-

рѣдко

 

велись

 

также

 

весьма

 

олсивлеииыя

 

нренія

 

по

 

тѣмъ

 

или

пнымъ

 

воиросамъ,

 

волновавшимъ

 

образованное

 

общество

 

въ

 

дан-

ный

 

.момента.

 

Ко

 

мпѣ,

 

какъ

 

свящепипку-студепту

 

академіп,

относились

 

весьма

 

внимательно,

 

особенно

 

потому,

 

что

 

я

 

всякій

спорный

 

вопросъ

 

изъ

 

жизни

 

всегда

 

рѣшалъ

 

на

 

почвѣ

 

жизни

 

же,
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а

 

не

 

соображеиіямп

 

діалектическаго

 

свойства,

 

которымъ

 

всегда

можно

 

противопоставить

 

сколько

 

угодно

 

искусно

 

построешіыхъ

возраженій.

Во

 

время

 

одного

 

изъ

 

такихъ

 

собраній

 

зашла

 

рѣчь

 

по

 

во-

просу

 

о

 

томъ,

 

почему

 

духовное

 

иачальство

 

не

 

разрѣшаѳтъ

 

въ

ііашъ

 

„просвѣщенный

 

вѣкъ"

 

бывать

 

свяшеишікамъ

 

въ

 

театрѣ? —

„ ВЬдь

 

это, — говорили,

 

положительно

 

необходимо

 

для

 

пастырей

нашихъ". —

 

„Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

—

 

одушевленно

 

замѣтила,

 

обраща-

ясь

 

ко

 

мнѣ,

 

одна

 

дама-собесѣдница:

 

какъ

 

вы,

 

пастыри,

 

будете

вліять

 

на

 

насъ,

 

исправлять

 

паши

 

недостатки,

 

жизнь

 

нашу

 

на-

правлять

 

въ

 

сторону

 

хрнстіанскихъ

 

пдеаловъ,

 

когда

 

жизни

 

то

нашей

 

вы

 

не

 

видите

 

и

 

не

 

знаете?

 

Нѣтъ,

 

еслп-бы

 

вы

 

жили

 

съ

нами

 

одною

 

жпзнію,

 

бывали

 

бы

 

въ

 

клубахъ,

 

въ

 

театрѣ,

 

на

концертахъ,

 

то

 

иесомнѣнно

 

пользовались

 

бы

 

большимъ

 

духовнымъ

вліяиіемъ".

Я

 

на

 

это

 

шутливо

 

замѣтилъ,

 

что

 

такъ

 

доказывать

 

необхо-

димость

 

для

 

священника

 

бывать

 

въ

 

театрѣ— это

 

все

 

равно,

 

какъ

если

 

бы

 

стали

 

уговаривать

 

священника

 

пить

 

п

 

воровать,

 

чтобы

усиѣшнѣе

 

потомъ

 

вліять

 

па

 

пьяницъ

 

и

 

воровъ...

 

„Но

 

допустпмъ, —

сказалъ

 

я

 

затѣмъ,

 

—

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами

 

я

 

сижу

 

въ

 

театрѣ,

слушаю

 

оперу,

 

восхищаюсь

 

балетомъ,

 

внимательно

 

слѣжу

 

за

драмой,

 

плачу

 

или

 

смѣюсь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами

 

рукоплещу

 

актерамъ,

выкрикиваю

 

bis,

 

браво

 

и

 

т,

 

п.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

вами

 

въ

 

самомъ

 

ве-

селомъ

 

настроены

 

оставлю

 

но

 

окончаніи

 

спектакля

 

театръ

 

и

возвращаюсь

 

домой.

 

Возвращаетесь

 

домой

 

и

 

вы.

 

Но

 

вдругъ

 

до-

ма

 

съ

 

вами

 

дѣлается

 

страшпый

 

нервный

 

илп

 

какой

 

другой

 

при-

иадокъ,

 

такъ

 

что

 

требуется

 

немедленное

 

присутствіе

 

у

 

вашего

одра

 

не

 

только

 

врача,

 

но

 

и

 

свящепнпка.

 

(Собесѣдница

 

моя

 

бы-

ла

 

женщина

 

вѣру;ощая

 

и

 

доброй

 

жизни).

 

Скажите,

 

ноложа

 

ру-

ку

 

на

 

сердце, —

 

спросплъ

 

я

 

ее,

 

-позовете

 

вы

 

тогда

 

для

 

напут-

ствоваш'я

 

васъ—быть

 

можетъ,

 

въ

 

вѣчпость —меня,

 

театра иа-свя-

щоиника,

 

или

 

нѣтъ"?

 

,,/7/шз,

 

такою

 

мнѣ

 

тогда

 

не

 

надо",

нервно

 

и

 

быстро

 

отвѣтила

 

oua. — Итакъ,

 

нашъ

 

споръ

 

конченъ

 

п

вопросъ

 

рѣшенъ",

  

замѣтилъ

 

я.
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Никогда

 

пос.іѣ

 

мы

 

не

 

поднимали

 

уже

 

объ

 

этомъ

 

рѣчп.

Искрѳппій

 

и

 

простой

 

отвѣтъ

 

вѣрующей

 

души

 

хрнстіанской

 

ис-

ключалъ

 

всякое

 

мудрованіе

 

по

 

этому

 

дѣлу.

 

Вотъ

 

почему,

 

друзья

мои,

 

сопастыри,

 

намъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

бывать

 

въ

 

театрѣ.

 

(Мог.

 

Е.

 

В.)

—

 

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

взаимныхъ

 

отношешяхъ

 

членовъ

 

клира.—

Въ

 

„Пастырскомъ

 

Собесѣдникѣ"

 

свящ.

 

И.

 

Томалиномъ

 

сказано

пѣсколько

 

словъ

 

о

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

между

 

собою

 

членовъ

клира,

 

частнѣе-относительно

 

подаванія

 

нсаломщпкомъ

 

священни-

ку

 

руки;

 

допуская

 

это

 

подаваніе

 

руки,

 

[какъ

 

дапь

 

товарище-

скпмъ

 

отношеніямъ,

 

при,

 

такъ

 

сказать,

 

келейныхъ

 

встрѣчахъ

священника

 

съ

 

псаломщикомъ,

 

авторъ

 

противъ

 

этого

 

подаванія

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

случаяхъ.

 

И

 

это

 

вотъ

 

почему...

 

Будучи

по

 

роду

 

своего

 

служеяія

 

представителями

 

и

 

служителями

 

рели-

гіозпыхъ

 

идей,

 

и

 

свящѳникъ

 

и

 

псаломщпкъ

 

являются

 

проводника-

ми

 

религіозныхъ

 

началъ

 

въ

 

своѳмъ

 

нриходѣ, — поэтому

 

и

 

для

псаломщика

 

свящеиникъ

 

долженъ

 

быть

 

такимъ

 

же

 

пастыремъ,

 

какъ

 

и

для

 

остальиыхъ

 

прихожанъ,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

 

пса-

ломщикъ,

 

какъ

 

членъ

 

клира,

 

долженъ

 

болѣе

 

точно,

 

болѣе

 

ак-

куратно

 

исполнять

 

предъявляемый

 

къ

 

нему

 

по

 

роду

 

его

 

слулсбы

и

 

положенія

 

требованія.

 

Если

 

церковью

 

наилучшимъ

 

привѣтст-

віемъ

 

со

 

стороны

 

священника

 

считается

 

пожеланіе

 

мира

 

и

 

нре-

поданіе

 

Божьяго

 

благословенія

 

привѣтствуемымъ,

 

то

 

со

 

стороны

 

по-

слѣднихъ

 

тѣмъ

 

же

 

самымъ

 

требуется

 

принятіе

 

этого

 

мира

 

и

 

бла-

гословенія,

 

что

 

истинные

 

и

 

реіигіозно-нравственные

 

христіане, —

п

 

особенно

 

въ

 

средѣ

 

нашего

 

простонародья, — всегда

 

и

 

дѣлаютъ.

Нашъ

 

простолюдпнъ,

 

при

 

встрѣчѣ

 

со

 

священникомъ,

 

не

 

прой-

детъ

 

мимо

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

снять

 

ему

 

шапки

 

и

 

не

 

испросить

у

 

него

 

во

 

пмя

 

Святой

 

Троицы

 

благословенія,

 

слолшвши

 

приня-

тымъ

 

для

 

этого

 

снособомъ

 

руки.

 

Псаломщикъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отиоше-

ніи

 

долженъ

 

показывать

 

прпмѣръ

 

прихожапамъ

 

при

 

встрѣчѣ

 

со

священникомъ,

 

спрашивая

 

у

 

него

 

благословенія,

 

а

 

не

 

протяги-

вая

 

ему

 

развязно

 

руку.

 

А

 

нужно

 

признаться,

 

что

 

современные

псаломщики

 

всячески

 

избѣгаютъ

 

принимать

 

отъ

 

священника

благословеніе

 

и

 

цѣловать

 

благословляющую

 

руку,

 

видя

 

въ

 

этомъ
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какое-то

 

униженіе

 

своего

 

достоинства

 

и

 

чуть

 

ли

 

пе

 

попраніе

 

ихъ

человѣческихъ

 

иравъ;

 

въ

 

болыиипствѣ

 

елучаевъ

 

современные

псаломщики

 

всегда

 

и

 

всюду

 

хотятъ

 

показать,

 

что

 

они

 

ничуть

не

 

ниже

 

священника

 

и

 

въ

 

подчиненіп

 

у

 

него

 

быть

 

не

 

желаютъ.

Все

 

это

 

сильно

 

роняетъ

 

въ

 

глазахъ

 

нрпхожанъ,

 

особенно

 

простого

народа,

 

авторптетъ

 

священппка,

 

какъ

 

высокими

 

правами

 

обле-

чепнаго.

Не

 

можетъ

 

оправдать

 

современныхъ

 

нсаломщиковъ

 

въ

 

ихъ

стрѳмлеиіи

 

быть

 

равномѣрными

 

со

 

священниками

 

и

 

одинаковость

ихъ

 

образовательнаго

 

ценза

 

съ

 

послѣдними,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ

пужпо

 

различать

 

цепзъ

 

образовательный

 

и

 

цензъ

 

служебный.

 

Въ

средѣ

 

нашего

 

духовенства

 

есть

 

иыпѣ

 

псаломіцики

 

съ

 

академи-

ческимъ

 

образованіѳмъ,

 

есть

 

п

 

епископы

 

съ

 

образованіемъ

 

семп-

нарскимъ;

 

неужели

 

же

 

можно

 

будетъ

 

утверждать,

 

что

 

нсаломщикъ-

академикъ

 

можетъ

 

претендовать

 

на

 

равноправность

 

и

 

протягива-

ніе

 

руки

 

епископу-семинаристу?

 

Какъ

 

псаломщикъ-академнкъ

долженъ

 

относиться

 

къ

 

епископу-семинаристу,

 

рѣшеніе

 

этого

 

во-

проса

 

ясно,

  

и

 

да.іьнѣйшіе

 

комментаріп,

  

думаемъ,

  

излишни.

Что

 

среди

 

нсаломщиковъ

 

встрѣчаются

 

люди

 

весьма

 

почтен-

ные

 

и

 

достойные

 

уваженія,

 

объ

 

этомъ

 

ннк'ю

 

и

 

не

 

подумаетъ

спорить;

 

скажемъ

 

даже

 

болѣе,

 

и

 

среди

 

нсаломщиковъ,

 

какъ

 

и

вездѣ,

 

встрѣчаются

 

люди,

 

у

 

которыхъ

 

можно

 

другимъ

 

поучиться,

а

 

также,

 

значить,

 

и

 

священнику.

 

Но

 

высота

 

нравственныхъ

качествъ

 

псаломщика

 

все-жъ

 

таки

 

не

 

освобождаетъ

 

отъ

 

нодчи-

пѳнія

 

и

 

должнаго

 

уваженія

 

священника,

 

да

 

думается

 

памъ,

 

что

такой

 

псаломщикъ

 

и

 

не

 

подумаетъ

 

даже

 

о

 

какой-то

 

равноправ-

ности

 

со

 

священникомъ.

 

Мы

 

зпалп

 

и

 

такихъ

 

нсаломщиковъ,

 

ко-

торые,

 

состоя

 

даже

 

въ

 

дружескихъ

 

отпошеніяхъ

 

со

 

своими

 

свя-

щенниками,

 

товарищами

 

которыхъ

 

они

 

являлись

 

въ

 

частной-

 

лсиз-

ни,

 

разъ

 

дѣло

 

касалось

 

прихода,

 

или

 

ихъ

 

служебныхъ

 

обязан-

ностей,

 

всегда

 

являлись

 

дѣйствителышми

 

псаломщиками

 

по

отношенію

 

къ

 

исвомъ

 

свящѳнникамъ.

               

(Мог.

 

Е.

 

В.)

ЧеловѢколюбИБЫЙ

 

ПОДВИГЪ.

 

Государь

 

Императоръ

 

24

 

минув-

шаго

 

мая

 

Всемилостивѣйше

    

сооизволилъ,

   

какъ

   

сообщаетъ
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—

„ВтіСтникъ

 

P.

 

0.

 

Краспаго

 

Креста",

 

пожаловать

 

сестрѣ

 

ми-

лосердія

 

Витебской

 

общины

 

Краснаго

 

Креста

 

Екатерины

Березкииой

 

за

 

оказанный

 

ею

 

самоотверженный

 

подвига,

 

че-

ловѣколюбія

 

серебрян

 

ну

 

го

 

медаль

 

съ

 

надписью

 

„за

 

спасе-

те

 

погибающих^ 1 .

 

Подвпгъ

 

г-жи

 

Березкиной

 

состоялъ

 

въ

слѣдующемъ.

 

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

Витебскую

 

гу-

бернскую

 

больницу

 

былъ

 

доставленъ

 

десятилѣтній

 

маль-

чикъ,

 

нолучившій

 

тяжелые

 

ожоги.

 

Для

 

пзлѣченія

 

ихъ,

 

по

заключенію

 

врачей,

 

требовалось

 

несколько

 

пересадокъ

 

жи-

вой

 

кол;и,

 

въ

 

цротивномъ

 

случаѣ

 

мальчику

 

угрожала

 

смерь.

И

 

вотъ

 

одна

 

изъ

 

трехъ

 

дежурившихъ

 

въ

 

больницѣ

 

сестеръ

милосердія

 

Витебской

 

общины,

 

Екатерина

 

Березкина,

 

не-

медленно

 

предложила

 

свои,

 

услуги

 

для

 

спасенія

 

жгізни

несчашнаго

 

мальчика:

 

съ

 

руки

 

ея

 

больничнымъ

 

хирур-

гомъ

 

сняты

 

нѣсколько

 

кусковъ

 

кожи

 

и

 

пересалены

 

обожжен-

ному

 

больному,

 

жизнь

 

котораго,

 

благодаря

 

сдѣланной

 

опе-

раціи,

 

спасена.

 

При

 

ироизводствѣ

 

означенной,

 

весьма

 

бо-

лѣзненной.

 

операціи

 

сестра

 

Березкина

 

даже

 

отказалась

 

отъ

хлороформированы.

Подвигъ

 

г-жи

 

Березкииой

 

есть

 

фактическое

 

выраженіе

хргістіанской

 

любви

 

къ

 

блилшему

 

и

 

производить

 

отрадное

впечатлѣніе

 

на

 

всякаго,

 

кто

 

читаетъ

 

или

 

слышитъ

 

о

 

немъ.

Тѣмъ

 

болѣе

 

отрадно

 

зачесть

 

сообщеніе

 

объ

 

этомъ

 

иодвигѣ

на

 

страницы

 

„Епарх.

 

Вѣдомостей"

 

потому,

 

что

 

сестра

 

ми-

лосердія

 

Екатерина

 

Березкина

 

дочь

 

духовнаго

 

лица

 

(Витеб.

о.

  

протодіакона

 

Березкина).

                   

(Мог.

 

Е.

 

В.)

Объявленія.
Отпечатаны

 

новыя

 

изданія

 

Преосвященнаго

 

Ни-
канора,

 

Епископа

 

Орловскаго

 

и

 

Сѣвскаго,
Изображен іе

 

Мессіи

 

вь

 

Псалтири

 

.

   

.

 

цѣна

 

1

  

р.

  

50

 

коп.

Объясненіе

 

семи

 

посланін

 

св.

 

А,

 

Павла

     

„

     

3

 

р.

   

-

     

коп.

Слова,

 

рѣчи

 

и

 

бесѣды ......

      

„

    

2

 

р.

  

—

 

кои.

Объяспеніе

 

богослуженія

        

....

      

„

     

1

  

p.

  

25

 

коп.

Пріобрѣтать

 

можно

 

въ

 

канцеляріи

 

Преосвященнаго

 

и

 

у

 

И.
Д.

 

Тузова,

 

въ

 

С.-ПБ.

 

Сад.

 

Гост.

 

дв.

 

№

 

45.



-

  

23

 

—

МИНИСТЕРСТВО

 

ФИНАНСОВЪ
объявля-зть

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

  

что:

I.

 

ВЫС0ЧАШ11Е

 

утвержденнымъ

 

въ

 

25

 

день

 

января

 

сего

 

года

 

поло-

женіемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено

 

продлить

 

облѣнъ

 

кредитныхъ

 

би-

летовъ

 

25

 

р.,

 

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

п

 

100

 

руб-

билетовъ

 

(радужныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

.

 

до

 

1

 

января

 

1902

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31

 

декабря

 

1901

 

г.

 

включительно

 

при.

нимаются

 

безпрепятственно

 

всѣми

 

правительственными

 

кассами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

коихъ

 

прекра-

щается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатана

 

густою

 

синею

 

крас-

кою

 

по

 

свѣтлокоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

Лицевой

 

стороны

 

бплетовъ—

 

въ

 

5— руб.
билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894-

 

г.)

 

слѣва,

 

авъ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

г.

 

до

 

1892

 

г.)
посрединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержптъ

 

поперечный

 

рисунокъ

 

съ

 

государ-

ственнымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

 

цифрою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

Манифеста— вправо

 

и

 

отпечатана:

                     

'
5

 

рубл.

 

бил. — синею

 

краскою,

10

    

„

       

,

 

-

 

красною

    

,,

25

    

„

       

„

 

— лиловою

    

„

Сторублевый

 

билетъ— радужный,

 

съ

 

нортретомъ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ

 

1 1.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

   

во

   

всѣхъ

   

конторахъ

 

и

 

Отдѣле-

ніяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казначействахъ.
II.

   

Нижеслѣдующіе

 

7-мь

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

оставлены

 

въ

 

обра-
щении

 

безъ

 

всякаго

 

ограничевія:
500

 

руб.

 

билетъ.

  

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

 

Годъ

 

1898.

Портретъ

 

Императора

 

Петра

 

Великаго.

100

    

,,

       

„

      

Цвѣтъ

 

песочный,

 

правая

 

четверть

 

бѣлая.

 

Годъ

 

1898

Портретъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

1 1.

25

 

„

 

„

 

Двѣтъ

 

лиловый.

 

Годъ

 

1892.

 

Справа

 

портретъ— Импе-
ратора

 

Александра

 

III,

 

видимый

 

на

 

свѣтъ.

 

Слѣва- -жен-

ская

   

фигура

 

(Россія)

 

со

 

шитомь.

10

 

„

 

,,

 

Пвѣтъ

 

красный.

 

Годъ

 

1894.

 

Женская

 

фигура

 

(Россія)
со

 

щитомъ.

5

    

„

        

,,

       

Цвѣтъ

 

синій.

 

і'одъ

  

1895.

 

Женская

   

фигура

 

(Россія)

 

со-

шитомъ.



«4

8

   

„ . .

    

,,

      

Цвѣтъ

 

зеленый.

 

Года

 

разные

  

Двухглавый

 

орелъ

 

посре-

динѣ.

 

Цифра

 

3

 

слѣва.

                             

*

1

    

,,

       

,,

      

Цвѣтъ

 

желтый.

 

Года

 

разные.

 

Двухглавый

 

орелъ

   

посре-

динѣ.

 

Цифра

 

1

 

слѣва.

Кролѣ

 

того

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

будетъ

 

выпущенъ

50

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.

Портретъ

 

Императора

 

Николая

 

I.

*

Вр.

 

редакторъ,

  

преподаватель

 

Читинскаго

 

Духовнаго

  

училища,

   

Василій
Сибирскій.

Печатать

 

разрѣиіается,

 

Цензоръ,

 

Заіыноучитель

 

Читинской

 

мужской

 

гимна-

__________________ зіи,

   

вященникъ

 

Н.

 

Тяяселовъ.

Чита,

 

Октяоря

 

1

 

дня

 

1901

 

г.

 

Типографія

 

Бергутъ.


