
Л

   

11.

                 

15

 

нарта

                

1905

   

Г.

ііжш

 

и

 

юішй

 

тт.
ИЗ

 

ДАШЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ.

Выходятх

 

четыре

 

раза

 

въ

 

иісяцъ-

Подписная

 

ціна:

 

сгприложекіемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собесѣдникг" —

tf.w

 

епархіальныхъ

 

подписчиковъ

 

8

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

для

 

не-епархіальныхъ — 10

 

р.

'Безъ

 

приложеяія

 

журнала

 

„Православный

 

Собесѣдникъ" —для

 

не-епархіалъ-
нихъ

 

подписчиковъ —5

 

р.

Адреоъ

 

редааціи:

 

Казань.

 

Духовная

 

акадвмгя.

ОффЩИДЬЩэЩ

 

ОТДѢДЪ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Рукоположены:

 

Псаломщикъ

 

Ильинской

 

г.

 

Казани

 

церкви

ИвановскМ

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Урахчу,

 

Лаишевскаго

 

у.,

24

 

февраля.
Мѣщанинъ

 

Малингтъ

 

во

 

священника

 

ко

 

вновь

 

построен-

ной

 

въ

 

дер.

 

Соболевской,

 

Свіяжскаго

 

у.,

 

единовѣрческой

церкви,

 

27

 

февраля.
Учитель

 

Жюбимовъ

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Ишаки,

 

Козмо-
демьянскаго

 

уѣзда,

 

27

 

февраля.

г

 

Опредѣлены :

 

Священникъ

 

Богоявленской

 

единовѣрче-

ской

 

церкви

 

села

 

Павлова,

 

Нижегородской

 

енархіи,

 

Щлеевъ,
настоятелемъ

 

Евангелистовской

 

г.

 

Казани

 

единовѣрческой

Церкви,

 

7

 

марта.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Хомскій

 

на

псаіомщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Большую

 

Шатьму,

 

Ядринскаго
УЬда,

 

3

 

марта.
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Перемещены:

 

Діаконъ-псаломщикъ

 

села

 

Мурзихи,

 

Лаи-
шевскаго

 

уѣзда,

 

ТроицкЫ

 

къ

 

Каѳедральному

 

собору

 

9

 

марта.

Діаконъ

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Чурилинъ

 

въ

 

Московскую
епархію

 

23

 

февраля.

Свободный

 

иѣста.

Священническія.

 

При Кошлоушскомъ

 

Александрин-
скомъ

 

монастырѣ ;

 

Вершино-сумскомъ

 

Введенскомъ

 

мона-

стырѣ;

 

въ

 

селахъ

 

съ

 

русскимъ

 

населеніемъ:

 

Салманяхъ,
Спасскаго

 

у.;

 

Флоровѣ

 

Ясакѣ,

 

Тетюгаскаго

 

у.;

 

съ

 

чуваш-

скимъ

 

населеніемъ :

 

Балдаевѣ ,

 

Ядринскаго

 

у. ;

 

Кошкахъ,
Карамышевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

 

Ново-Чурашевѣ,

 

Цивиль-
скаго

 

у. ;

 

Акрамовѣ ,

 

Козмодемьянскаго

 

у. ;

 

съ

 

смѣшан-

ньтмъ

 

населеніемъ:

 

Тавеляхъ,

 

Мамадышскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

тат.);
Старомъ

 

Ильмовѣ,

 

Чистополь скаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

чув.);

 

Азановѣ,

Пареяококшайскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Николаевкѣ,

 

Чисто-
польскаго

 

уѣзда

 

(рус,

 

чув.

 

и

 

морд.).

Діаконскія.

 

При

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ;— въ

 

селахъ

съ

 

черемисскимъ

 

населеніемъ:

 

Уньжѣ

 

и

 

Сотнурахъ,

 

Царево-
кокшайскаго

 

у/,

 

съ

 

смѣшаннымъ

 

населеніемъ :

 

Кобызевѣ,

Свіяжскаго

 

у.

 

(русскіе

 

и

 

татары)

 

и

 

Кузнецовѣ,

 

Царевокок-
шайскаго

 

уѣзда

 

(рус.

 

и

 

черем.).

Псаломщическія:

 

При

 

Успенскомъ

 

г.

 

Казани

 

со-

борѣ;

 

при

 

Ильинской

 

г.

 

Казани

 

церкви;

 

въ

 

селахъ:

 

Турмин-
скомъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда

 

(чув.,

 

рус.

 

и

 

тат.),

 

Азановѣ,

 

Царе-
вококшайскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Чемуршѣ

 

и

 

Бишевѣ,

Чебоксарскаго

 

уѣзда

 

(чув.

 

и

 

рус),

 

Мурзихѣ,

 

Лаишевскаго
уѣзда

 

(рус).

Просвѣщеніе

 

св.

 

крѳщеніѳмъ.

6-го

 

декабря

 

1904

 

года

 

причтомъ

 

Казанско-Богородиц-
кой

 

церкви

 

села

 

Черемышева,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

просвѣ-

щенъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

язычникъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

деревни

 

Пеле-
мешъ,

 

Пьяноборской

 

волости,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Вятской
губерніи,

 

Семенъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

ему

 

Николай,

 

по
крестномъ

 

отцѣ

 

Павдовъ

 

Карягинъ.

 

14

 

лѣтъ.
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Присоединено

 

нъ

 

православію.

20-го

 

октября

 

1904

 

года

 

священникомъ

 

Успенской
церкви

 

села

 

Болгаръ

 

Спасскаго

 

уѣзда

 

Петромъ

 

Нечаевымъ
присоединена

 

къ

 

православію

 

чрезъ

 

Св.

 

Таинство

 

мѵропо-

мазанія

 

крестьянская

 

дѣвица

 

деревни

 

Комаровки

 

Снасскаго
уѣзда

 

Елена

 

Кондратьева

 

Могсеева,

 

раскольница

 

Спасова
согласія,

 

18

 

лѣтъ.

7

 

марта

 

1904

 

года

 

причтомъ

 

церкви

 

села

 

Кокряти

 

Спас-
скаго

 

уѣзда

 

присоединена

 

къ

 

православію

 

чрезъ

 

Св.

 

Таин-
ство

 

мтропомазанія

 

раскольница

 

поморской

 

секты,

 

мѣщанка

города

   

Чистополя

   

Ольга

   

Ѳеодорова

   

Макарова,

   

15

   

лѣтъ.

Священникомъ

 

церкви

 

села

 

Колунца,

 

Тетюшскаго

 

уѣз-

да,

 

Сергіемъ

 

Толпѣгннымъ

 

присоединены

 

къ

 

православію
слѣдующія

 

лица:

 

1)

 

села

 

Колунца

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

кресть-

янина

 

Петра

 

Степанова

 

Фіоеина

 

дочь

 

Матрена

 

21

 

года,

состоявшая

 

отъ

 

рожденія

 

своего

 

въ

 

безпоповщинской

 

сектѣ

самокрещенцевъ — 3

 

ноября

 

1904

 

г.

 

и

 

2)

 

деревни

 

Ѳеодоровки

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

кресгьянинъ

 

Семенъ

 

Якимовъ

 

Алексан-
дрову

 

21

 

года,

 

состоявшей

 

отъ

 

рожденія

 

въ

 

раскольниче-

ской

 

безпоповщинской

 

сектѣ

 

спасова

 

согласія —8

 

декабря
1904

 

года.

17

 

января

 

1905

 

года

 

благочиннымъ

 

единовѣрческихъ

церквей

 

священникомъ

 

Михаиломъ

 

Мансуровымъ

 

присоеди-

нена

 

къ

 

православію

 

чрезъ

 

Св.

 

Таинство

 

мѵропомазанія

раскольница

 

ново-спасова

 

согласія

 

дочь

 

крестьянина

 

Казан-
скаго

 

уѣзда,

 

села

 

Чебаксы,

 

Якова

 

Антонова

 

Серегина

 

дѣвица

Дарія

 

Яковлева

 

Серегина,

 

20

 

лѣтъ.

30

 

января

 

1905

 

года

 

причтомъ

 

церкви

 

села

 

Бишева,
Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

присоединены

 

къ

 

православію

 

изъ

 

раскола

австрійскаго

 

священства

 

крестьяне

 

села

 

Бишева

 

Иванъ

 

Гаврі-
мовъ

 

Фролагинъ,

 

58

 

лѣтъ,

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Ивановъ

 

Фролагинъ,
26

 

лѣтъ.

4

 

февраля

 

1905

 

года

 

причтомъ

 

церкви

 

Петропавлов-
ской

 

слободы,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

присоединены

 

къ

 

право-

славию

 

изъ

 

раскола

 

крестьянка

 

этой

 

слободы

 

Марія

 

Макси-
мова

 

Соколова,

 

18

 

лѣтъ.

21*
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ЖУРНАЛЪ

очѳреднаго

 

съѣзда

 

о. о.

 

делутатовъ

 

Чистопольскаго

 

училищ-

наго

 

округа

 

15— 16

 

іюня

 

1904

 

года.

Іюня

 

15-го

 

дня.

   

Утро.

Депутаты

 

Чистопольскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

собрав-
шись

 

въ

 

зданіи

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

оче-

редной

 

окружно

 

училищный

 

съѣздъ

 

въ

 

составѣ

 

11

 

человѣкъ,

подъ

 

временнымъ

 

предсѣдательствомъ

 

старѣйшаго

 

изъ

 

депу-

татовъ

 

священника

 

Спасской

 

церкви

 

г.

 

Чистополя

 

Сергія
Казанцева,

 

приступили

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

законности

 

полно-

мочій

 

явившихся

 

въ

 

съѣздъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ,

 

каковыя

 

и

были

 

признаны

 

законными.

 

На

 

съѣздъ

 

явились:

 

1

 

отъ

 

1-го
благочвняическаго

 

округа

 

Чистопольскаго

 

уѣзда— свящеанвкъ

Спасской

 

церкви

 

г.

 

Чистополя

 

Сергій

 

Казанцевъ,

 

2)

 

отъ

2-го

 

округа — священвикъ

 

села

 

Чулпанова

 

Орестъ

 

Алексан-
дровъ,

 

3)

 

отъ

 

3

 

го

 

округа— -священвикъ

 

села

 

Сарсасъ

 

Вла-
диміръ

 

Руфимскій,

 

4)

 

отъ

 

4-го

 

округа— священникъ

 

села

Алексѣевскаго

 

Николай

 

Ивановъ,

 

5)

 

отъ

 

1-го

 

округа

 

Спас-
скаго

 

уѣзда— священникъ

 

села

 

Щербети

 

Александръ

 

Ардат-
скій,

 

6)

 

отъ

 

2-го

 

округа— священникъ

 

села

 

Трехъ-Озеръ
Александръ

 

Миролюбовъ,

 

7)

 

отъ

 

3-го

 

округа —священвикъ

села

 

Марасы

 

Александръ

 

Спасскій,

 

8)

 

отъ

 

1-го

 

округа

Мамадышскаго

 

уѣзда— священникъ

 

Троицка™

 

собора

 

г.

Мамадыша

 

Петръ

 

Пановъ,

 

9)

 

отъ

 

2-го

 

округа — священ-

никъ

 

села

 

Тавелей

 

Аркадій

 

Александровъ,

 

10)

 

отъ

 

1-го
округа

 

Лаишевскаго

 

уѣзда—священникъ

 

села

 

Анатышъ

 

Па-
велъ

 

Трифоновъ,

 

11)

 

отъ

 

3-гс

 

округа — священникъ

 

села

Селенгушъ

 

Владиміръ

 

Фортунатовъ.
Признавая

 

съѣздъ

 

въ

 

законномъ

 

составѣ,

 

члены

 

сьѣзда

занялись

 

избраніемъ

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизводителя.

 

По
закрытой

 

баллотировкѣ

 

въ

 

предсѣдатели

 

съѣзда

 

большее
количество

 

избирательиыхъ

 

шаровъ

 

получилъ

 

священникъ

Николай

 

Ивановъ,

 

въ

 

дѣлопроизводители —священникъ

 

Петр*
Пановъ.

Постановил

 

и — признать

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

свя-
щенника

 

Николая

   

Иванова

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

  

священ-
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вика

 

Петра

 

Панова,

 

какъ

 

цолучившихъ

 

большее

 

количество

избирательныхъ

 

шаровъ,

Послѣ

 

сего

 

съѣздъ

 

заслушалъ

 

составленную

 

Правле-
ніемъ

 

училища

 

и

 

утвержденную

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ
программу

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

обсужденію

 

съѣзда,

 

и

приступать

 

къ

 

обсужденію

 

вопросовъ.

 

Именно:

I.

Заслушали

 

отчетъ

 

временно

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

провѣркѣ

 

экономическихъ

 

отчетовъ

 

Правленія

 

училища

 

за

1903

 

годъ.

Постановили — принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

II.

Заслушали

 

ходатайство

 

Правленія

 

училища

 

объ

 

учреж-

дай

 

пяти

 

должностей

 

надзирателей —репетиторовъ,

 

по

 

особой
должности

 

надзирателя— репетитора

 

для

 

кажіаго

 

класса.

Постановили:

 

за

 

крайнимъ

 

недостаткомъ

 

денежныхъ

средствъ,

 

имѣющихся

 

въ

 

распораженіи

 

съѣзда

 

на

 

удовле-

твореніе

 

потребностей

 

училища,

 

три

 

новыхъ

 

должности

 

над-

зирателей —репетиторовъ

 

не

 

открывать.

Ш.

Обсуждался

 

вопросъ

 

касательно

 

возобновленія

 

квартир-

ного

 

пособія

 

учителямъ

 

училища,

 

исключеннаго

 

смѣтою

1903

 

года.

Постановили:

 

возстановить

 

квартирное

 

пособіе

 

шести

учителямъ

 

училища

 

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

рублей

 

кажому

 

и,

 

кро-

"fc

 

сего,

 

ассигновать

 

ЮО

 

рублей

 

въ

 

добавочное

 

жалованье

учителю

 

Николаю

 

Ивановскому,

 

согласно

 

постановленія
дружного

 

съѣзда

 

отъ

 

4-го

 

іюня

 

1892

 

года,

 

„въ

 

виду

 

его

многосемейности

 

и

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

его

 

усердной

 

и

 

полезной
«ужбѣ".

IV.

Обсуждался

 

предложенный

 

Правленіемъ

 

училища

 

воп-

росъ

 

о

 

взиманіи

 

платы

 

за

 

лѣчэніе

 

иносословныхъ

 

ѵченаковъ

въ

 

училищной

 

больницѣ.
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Постановили:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

иносословныхъ

 

уче-

никовъ

 

обучается

 

немного

 

(всего

 

14

 

человѣкъ),

 

заболѣвае-

мость

 

среди

 

коихъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

значительной,

 

предос-

тавить

 

имъ

 

безплатное

 

лѣченіе

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

 

учени-

ками

 

училища.

V.

Обсуждался

 

вопросъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

лошади

 

для

 

учи-

лища

 

и

 

о

 

постройкѣ

 

каретника

 

и

 

конюшни.

Справка—по

 

смѣтѣ

 

1905

 

года

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

ло-

шади

 

и

 

лѣтнихъ

 

и

 

зимнихъ

 

экипажей

 

ассигновано

 

260

 

руб.,
на

 

постройку

   

каменныхъ

   

каретника

 

и

 

конюшни

 

2825

 

руб.

Постановили —такъ

 

какъ

 

пріобрѣтеніе

 

лошади

 

и

экипажей

 

не

 

вызывается,

 

по

 

мнѣнію

 

съѣзда,

 

дѣйствитель-

ною

 

необходимостью,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

всѣ

 

продукты

 

для

общежитія

 

училища

 

могутъ

 

доставляться

 

и

 

доставляются

поставщиками

 

оныхъ,

 

а

 

разъѣзды

 

администрации

 

не

 

могутъ

быть

 

значительными

 

въ

 

такомъ

 

небольшомъ

 

городѣ,

 

кавъ

Чистополь;

 

такъ

 

какъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,'

 

покупка

 

лошади

вызываетъ

 

несоразмѣрный

 

расходъ

 

на

 

постройку

 

конюшни

въ

 

2825

 

руб.,

 

то

 

назначенный

 

смѣтою

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

и

устройство

 

указанныхъ

 

предметовъ

 

расходъ

 

въ

 

3085

 

рубле!
признать

 

непроизводительнымъ.

VI.

Разсматривали

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

училища
на

 

1905

 

годъ.

Постановили — смѣту

 

утвердить,

 

за

 

исключеніемъ
ст.

 

ст.

 

3,

 

14

 

и

 

15-й,

 

расходы

 

по

 

коимъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

по

 

ст.
3-ей— 900

 

руб.,

 

по

 

14-й

 

260

 

р.,

 

по

 

15-й

 

2825

 

рублей

 

изъ
смѣты

 

исключить

 

согласно

 

настоящаго

 

постановленія

 

своего
(ст.

 

2

 

и

 

5),

 

ассигновавъ

 

такимъ

 

образомъ

 

на

 

содержаніе
училища

 

въ

 

1905

 

году

 

13,035

 

руб.

 

67

 

кои.

VII.

Производили

 

выборы

 

членовъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

и
кандидатовъ

 

къ

 

нимъ

 

по

 

провѣркѣ

 

экономическихъ

 

отчетов*
Правленія

 

за

 

1904

 

годъ.
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Постановили —просить

 

вновь

 

принять

 

званіе

 

пред-

седателя

 

Комитета

 

священника

 

села

 

Рыбной

 

Слободы

 

Ми-
хаила

 

Орлова

 

и

 

членовъ —священникъ

 

села

 

Алексѣевскаго

Николая

 

Иванова

 

и

 

села

 

Сарсасъ

 

Владиміра

 

Руфимскаго,
кандидатами

 

къ

 

нимъ

 

избрать

 

священника

 

Спасской

 

церкви

Сергія

 

Казанцева

 

и

 

священника

 

села

 

Анатышъ

 

Павла

 

Три-
фонова,

 

поі^чивъ

 

Правленію

 

училища

 

выдавать

 

членамъ

ревизіоннагб

 

Комитета

 

путевыя

 

и

 

суточныя

 

на

 

прежнемъ

основаніи,

 

внося

 

ихъ

 

ежегодно

 

въ

 

смѣту,

 

а

 

членамъ

 

реви-

віоннаго

 

Комитета

 

прошлаго

 

1903

 

года,

 

не

 

получившимъ

таковыхъ,

 

выдать

 

и

 

за

 

обревизованный

 

ими

 

1903

 

годъ

 

изъ

смѣтныхъ

 

суммъ

 

1905

 

года,

 

ассигновавъ

 

въ

 

добавленіе

 

къ

смѣтѣ

 

этого

 

года

 

по

 

статьѣ

 

на

 

непредвидѣнные

 

расходы

100

 

рублей.

VIII.

Заслушали

 

ходатайство

 

Правленія

 

училища

 

о

 

выраже-

ніи

 

благодарности

 

училищному

 

врачу

 

П.

 

Александрову

 

за

его

 

усиленные

 

труды

 

во

 

время

 

скарлатинной

 

эпидеміи

 

среди

учениковъ

 

училища

 

съ

 

15-го

 

сентября

 

по

 

15-е

 

ноября

 

прош-

лаго

 

1903

 

г.

Постановил

 

и—зная

 

энергичную

 

дѣятельность

 

врача

при

 

училищной

 

больницѣ

 

П.

 

Александрова,

 

его

 

участливое

отношеніе

 

къ

 

больнымъ

 

ученикамъ

 

училища,

 

а

 

также

 

осо-

бенные

 

его

 

труды

 

во

 

время

 

скарлатинной

 

эпидеміи,

 

благо-
даря

 

коимъ

 

это

 

тяжелое

 

время

 

училище

 

перенесло

 

благопо-
лучно,

 

выразить

 

ему

 

отъ

 

имени

 

съѣзда

 

глубокую

 

благодар-
ность,

 

а

 

равно

 

и

 

приходящему

 

фельдшеру

 

Мочалову,

 

усердно

раздѣлявшему

 

съ

 

врачомъ

 

труды

 

по

 

уходу

 

и

 

лѣченію

 

боль-
ныхъ

 

учениковъ.

 

Кромѣ

 

сего,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

понесен-

ные

 

ими

 

труды

 

назначить

 

имъ

 

единовременное

 

вознаграж-

деніе

 

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.,

 

изъ

 

коихъ

 

75

 

руб.

 

врачу

 

и

25

 

руб.

 

фельдшеру.

IX.

Заслушали

 

сообщеніе

 

Правленія

 

училищя

 

опепредстав*

леніи

 

Пичкасскою

 

церковью

 

взносовъ

 

на

 

содержаніе

 

училища

за

 

1902

 

и

 

1903

 

годы, — его

 

же

 

отношеніе

 

отъ

 

14

 

іюня

 

сего

года

 

за

 

№

 

145-мъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

протоіереемъ

 

Леоновымъ
взыскано

 

съ

 

Пичкасской

 

церкви

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

и

представлено

 

въ

 

Правленіе

 

122

 

руб.,

 

и

 

приложенное

 

къ

 

сему
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отношенію

 

представленіе

 

о.

 

Леонова

 

о

 

томъ,

 

что

 

за

 

Пичкас-
ской

 

церковью

 

долга

 

отъ

 

предыдущихъ

 

лѣтъ

 

числится

 

только

75

 

руб.
Постановили

 

—

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

просить

Правленіе

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

немедленному

 

взысканію

 

долга

въ

 

75

 

руб.

 

съ

 

Пичкасской

 

церкви

 

чрезъ

 

о.

 

благочиннаго
протоіерея

 

Леонова.

По

 

разсмотрѣніи

 

всѣхъ

 

вопросовъ

 

программы,

 

съѣздъ

занялся

 

изысканіемъ

 

средствъ

 

на

 

покрытіе

 

смѣтнкхъ

 

наз-

наченій

 

въ

 

суммѣ

 

13,085

 

руб.

 

67

 

к.

 

и

 

ассигнованныхъ

200

 

руб.

 

по

 

ст.

 

7

 

и

 

8

 

настоящаго

 

постановленія.

 

Въ
настоящее

 

время

 

въ

 

распоряженіи

 

съѣзда

 

на

 

покрытіе

 

ука-

занныхъ

 

суммъ

 

имѣются

 

слѣдующіе

 

денежные

 

источники —а)
8517

 

руб.

 

27

 

коп. —40°/ о

 

ежегоднаго

 

взноса

 

съ

 

церквей

 

ок-

руга

 

на

 

содержаніе

 

училища,

 

б)

 

добавочный

 

взносъ

 

съ

 

195
церквей

 

округа,

 

съ

 

219

 

при

 

нихъ

 

штатами,

 

по

 

постановленію
съѣзда

 

прошлаго

 

года,

 

въ

 

размѣрѣ

 

16

 

руб.

 

съ

 

клира,

 

всего

—3504

 

руб.

 

и

 

в)

 

268

 

руб.

 

66

 

к.

 

остатокъ

 

отъ

 

10—рубле-
ваго

 

и

 

10—копѣечнаго

 

съ

 

десятины

 

церковной

 

земли

 

взно-

совъ,

 

каковой

 

остатокъ

 

получится

 

по

 

уплатѣ

 

соотвѣтствую-

щей

 

части

 

долга

 

съ

 

процентами

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

въ

1905

 

году,

 

а

 

всего— 12289

 

руб.

 

93

 

к.

Постановили — недостающую

 

сумму

 

для

 

покрытія
смѣтныхъ

 

назначеній

 

въ

 

размѣрѣ

 

995

 

руб.

 

74

 

коп.

 

погасить

новымъ

 

обложеніемъ

 

церквей

 

округа

 

въ

 

размѣрѣ

 

4

 

р.

 

50

 

к.

<зъ

 

одноклирной

 

церкви,

 

при

 

чемъ

 

просить

 

о.

 

о.

 

благочин-
ныхъ

 

добавочный

 

взносъ

 

за

 

1904

 

годъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

16

 

руб-
лей

 

съ

 

одноклирной

 

церкви

 

внести

 

въ

 

семъ

 

же

 

году

 

въ

Правленіе

 

училища,

 

а

 

новое

 

обложеніе

 

на

 

1905-й

 

годъ

вь

 

размѣрѣ

 

20

 

руб.

 

50

 

к.

 

съ

 

одноклирной

 

церкви

 

вносить

въ

 

Правленіе

 

училища

 

по

 

полугодіямъ,

 

о

 

чемъ.

 

по

 

утверж-

деніи

 

сего

 

журнала

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

просить

Правленіе

 

сообщить

 

о.

 

о.

 

благочиннымъ.

X.

Заслушали

 

словесное

 

заявленіе

 

о.

 

Предсѣдателя

 

съѣзда

относительно

 

открытія

 

хотя

 

бы

 

одной

 

должности

 

надзира-

теля-репетитора

 

безъ

 

особыхъ

 

ассигновать

 

со

 

стороны

съѣзда

 

въ

 

жалованье

 

сему

 

надзирателю.
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Постановили — если

 

Правленіе

 

училища

 

найдетъ
возможнымъ

 

пригласить

 

одного

 

новаго

 

надзирателя-репети-

тора,

 

назначивъ

 

ему

 

жалованье

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

содержанію

 

училища,

 

то

 

выразить

 

на

 

это,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

въ

воспитательномъ

 

отношеніи

 

имѣющее

 

весьма

 

важное

 

значе-

ніе.

 

свое

 

полное

 

согласіе.

Полагая

 

обсужденіе

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

разсмотрѣ

нію

 

съѣзда,

 

оконченнымъ,

 

постановил

 

и— съѣздъ

 

закрыть;

будущій

 

очередной

 

съѣздъ

 

назначить

 

на

 

14-е

 

іюня

 

1905

 

года;

журналъ

 

сей,

 

со

 

всѣми

 

относящимися

 

къ

 

нему

 

бумагами,
представить

 

Его

 

Высокопреоовященству

 

чрезъ

 

о.

 

председа-
теля

 

съѣзда

 

и

 

просить

 

напечатать

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

 

Казан-
ской

 

Епархіи".

Предсѣдатель

 

Съѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Ивановъ-

На

 

означенномъ

 

журналѣ

 

съѣзда

 

послѣдовала

 

резолюція
Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

31-го

 

января

 

1905

 

года

 

за

Жг

 

427

 

мъ,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Утверждается,

 

Журналъ

 

напечатать

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

Епархги-
Въ

 

руководство

 

будущему

 

Съѣзду,

 

который

 

имѣетъ

 

состо-

яться

 

не

 

въ

 

іюнѣ

 

[это

 

очень

 

рано)

 

а

 

въ

 

августѣ

 

(24

 

числа),
считаю

 

необходимымъ

 

сказать,

 

что

 

1)

 

одно

 

и

 

то

 

owe

 

лицо

 

не

можешь

 

быть

 

и

 

членомъ

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

и

 

предсѣдателемъ

Оьѣзда,

 

а

 

такимъ

 

былъ

 

священникъ

 

Ивановъ

 

Николай,

 

2)

 

Съѣздъ

постановилъ

 

по

 

cm-

 

9-й'-

 

„недостающую

 

су

 

мяу

 

для

 

покрытія
смѣтныхъ

 

назначены

 

погасить

 

новымъ

 

обложеніемь

 

цер-

квей

 

Округа'1 .

 

Но

 

пора

 

уже

 

подумать

 

о

 

томъ,

 

что

 

обременять
церкви

 

все

 

новыми

 

налогами

 

нельзя,

 

что

 

откровенно

 

призналь

Чебоксарскій

 

Окружный

 

Съѣздь.

 

Умнооюеніе

 

нуждъ

 

училища

 

не

соотвѣтствуетъ

 

увеличению

 

доходовъ

 

церквей-

 

Ностановленіе

 

о

„новомъ

 

обложеніи

 

церквей'1

 

на

 

этотъ

 

разъ,

 

хотя

 

и

неохотно,

 

утверждаю-

 

Но

 

рекомендую

 

духовенству

 

Окрг/га

 

на

собрангяхъ

 

для

 

избранія

 

депутатовъ

 

въ

 

Окружной

 

Съѣздъ

 

пооб-
судить

 

вопросъ

 

объ

 

изысканіи

 

и

 

другихъ

 

средствъ

 

для

 

покрытія
нуждъ

 

училища,

 

чтобы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

обременять

 

церкви

„новыми

 

обложеніями" .

 

Архіепископъ

 

Димитрій-

а>(=4}=Э|Ѵ



даоффдоівдшй

 

отдѣдъ.

МЫСЛИ

 

ФИЛАРЕТА.

 

МИТРОПОЛИТА

 

МОСКОВСКОГО,

 

О

 

ПАСТЫР-
СКОМЪ

 

СЛУЖЕНЫ

 

Ч

VII.

Пастырь

 

какъ

 

попечитель

 

пасомыхъ

 

и

 

храма.

„Со

 

времени

 

принятія

 

христіанства

 

и

 

до

 

настоящаго

времени

 

Русскій

 

народъ

 

не

 

имѣлъ

 

другихъ

 

учителей

 

и

 

ру-

ководителей

 

кромѣ

 

духовенства.

 

Духовный

 

отецъ,

 

испытую-

щій

 

ихъ

 

во

 

храмѣ,

 

освящающій

 

ихъ

 

таинствами,

 

молящійся
съ

 

ними

 

во

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

торЖественныхъ

 

случаяхъ

жизни,

 

принимающей

 

самое

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

скор-

бяхъ

 

и

 

радостяхъ,

 

былъ

 

и

 

есть

 

самый

 

естественный

 

учитель

и

 

начальникъ

 

школы

 

и

 

паствы;

 

и

 

что

 

духовенство

 

оправда-

ло

 

свое

 

призваніе

 

наставленіемъ

 

народа,

 

тому

 

доказатель-

ствомъ

 

служитъ

 

вся

 

Русская

 

исторія.

 

Какія

 

трудности

 

пе-

ренесъ

 

русскій

 

народъ!

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

въ

 

тече-

те

 

900

 

лѣтъ,

 

онъ

 

имѣлъ

 

для

 

всей

 

своей

 

массы

 

одно

 

учи-

лище —церковь,

 

былъ

 

руководимъ

 

однимъ

 

учителемъ —духо-

венствомъ.

 

М.

 

Филаретъ

 

убѣждаетъ

 

духовенство

 

„внимать

себѣ

 

и

 

всему

 

стаду."

 

„Бодрствуйте

 

надъ

 

собою,

 

поставлен-

ные

 

на

 

стражѣ

 

дома

 

Божія:

 

предавшись

 

дремотѣ

 

и

 

сну,

 

не

сбережете

 

ни

 

себя,

 

ни

 

дома,

 

вамъ

 

ввѣреннаго.

 

Осторожно
наблюдайте

 

за

 

чистотою

 

вашихъ

 

мыслей

 

и

 

желаній,

 

намѣре-

ній

 

и

 

дѣлъ.

 

Свѣтильникъ

 

закона

 

Божія

 

й

 

слова

 

Христова
да

 

освѣщаетъ

 

ваше

 

внутреннее

 

и

 

внѣшнее,

 

и

 

да

 

удаляетъ

отъ

 

васъ

 

мракъ

 

и

 

зло.

 

Только

 

внимающій

 

себѣ

 

пастырь

 

спо-

собенъ

 

съ

 

истинною

 

пользою

 

пещись

 

о

 

стадѣ.

 

Посему

 

и

 

гово-
рить

 

апостолъ:

 

внимайте,

 

во

 

первыхъ,

 

себѣ,

 

а

 

потомъ

 

стаду:
Что

 

значитъ:

 

внимать

 

стаду?

 

Разсудительно

 

и

 

неослабно
пещись

 

о

 

словесныхъ

 

овцахъ,

 

подобно,

 

какъ

 

добрый

 

пастырь

*)

 

См.

 

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархіи

 

№

 

9,

 

стр.

 

247.
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печется

 

о

 

безсловесныхъ.

 

Води

 

овецъ

 

на

 

тучную

 

пажить,

то

 

есть,

 

питай

 

души

 

пасомыхъ

 

здравымъ

 

ученіемъ

 

истины

 

и

жизни

 

христіанской.

 

Стереги

 

овецъ

 

отъ

 

волковъ,

 

то

 

есть,

 

охра-

няй

 

православпыхъ

 

отъ

 

ересей

 

и

 

расколовъ.

 

Ищи

 

овецъ

заблудшихъ,

 

то

 

есть,

 

старайся

 

привести

 

въ

 

церковь

 

блужда-
ющихъ

 

внѣ

 

ея.

 

Врачуй

 

овча

 

болящее,

 

то

 

есть,

 

грѣшника

увѣщаніемъ

 

къ

 

исправлению

 

и

 

покаяніемъ.

 

Стань

 

противъ

овновъ

 

крѣпкихъ,

 

бодущихъ

 

и

 

рѣющихъ,

 

и

 

подними

 

овча

немощное,

 

то

 

есть,

 

дерзай

 

поставить

 

слово

 

правды

 

противъ

неправды

 

сильныхъ

 

и

 

словомъ

 

утѣшенія

 

и

 

дѣломъ

 

помощи

поддержи

 

нищаго,

 

оскорбляемаго,

 

унывающаго".
Въ

 

своей

 

пастырской

 

деятельности

 

священникъ

 

долженъ

проявлять

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

близкое,

 

чисто

отеческое

 

расположевіе,

 

заботливо

 

охраняя

 

своихъ

 

пасомыхъ

отъ

 

всякаго

 

зла.

 

„Если

 

Богъ

 

поставйлъ

 

васъ,

 

пишетъ

 

м.

Фйларетъ

 

преосвященному

 

Алексію,

 

старшимъ

 

въ

 

обществѣ,

то

 

вы

 

должны

 

руководить

 

другихъ

 

къ

 

лучшему

 

и

 

не

 

пора-

бощаться

   

неосновательнымъ

   

мнѣніемъ .....

   

Призваніе

 

наше,

по

 

возможности,

 

исправлять

 

людей,

 

и

 

не

 

раздражать.

 

Кому
можно,

 

надобно

 

сказать

 

съ

 

кротостію

 

и

 

доброжелательствомъ
ваединѣ,

 

какъ

 

оскорбительно

 

для

 

церкви

 

и

 

для

 

него

 

лично,

презрѣть

 

благочестивыя

 

правила,

 

чтобы

 

уловить

 

сладкій
кусокъ,

 

или

 

пріятный

 

звукъ,

 

и

 

какъ

 

это

 

соблазнительно

 

для

другихъ.

 

Горе

 

тому,

 

кѣмъ

 

соблазнъ

 

приходить.

 

Преступив-
шихъ

 

законъ

 

церкви

 

учить

 

и

 

обличать

 

въ

 

проповѣдяхъ,

 

безъ
близкаго

 

указанія

 

на

 

лица".

 

„Покойный

 

преосвященный
Иннокентій

 

въ

 

Харьковѣ

 

въ

 

Троицынъ

 

день

 

цѣлую

 

проповѣдь

говорилъ

 

противъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

навечеріи

 

сего

 

дня,

вмѣсто

 

всенощной,

 

провели

 

вечеръ

 

на

 

какомъ

 

то

 

любопытномъ
зрѣлищѣ.

 

Дѣло

 

хорошо:

 

только,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

обличеніе
должно

 

быть

 

умѣренпѣе,

 

и

 

напрасно

 

не

 

принято

 

въ

 

сообра-
женіе

 

то,

 

что

 

какъ

 

бы

 

невниманіе

 

къ

 

великому

 

празднику

являлось

 

въ

 

томъ,

 

что

 

рѣчь

 

шла

 

мимо

 

его".

 

Дѣятельность

пастыря-попечителя

 

и

 

управителя

 

душъ

 

пасомыхъ

 

должна

заключать

 

въ

 

себѣ— „миръ

 

въ

 

терпѣніи.

 

Это

 

лучше,

 

нежели

подозрѣвать

 

и

 

погрѣшать

 

противъ

 

правила

 

„не

 

судите",
если

 

подозрѣвающая

 

догадка

 

невѣрна.

 

Бываетъ

 

и

 

то,

 

что

человѣкъ

 

думаетъ

 

дѣйствовать

 

по

 

правдѣ,

 

не

 

примѣчая

 

под-

крадывающаяся

 

неблагорасположенія.

 

Можно

 

пожалѣть

 

о

немощи

 

человѣческой:

 

и

 

довольно".
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„Всего

 

же

 

хуже,

 

если

 

отъ

 

несмотрѣнія

 

нашего

 

люди

впадутъ

 

въ

 

небрежность,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

невѣрность

 

и

 

грѣхъ,

п

 

останутся

 

безъ

 

побужденія

 

къ

 

иснравленію.

 

Хлопотать
много

 

по

 

страсти,

 

безъ

 

нужды,

 

не

 

надобно;

 

а

 

пещись

о

 

порядкѣ

 

разсужденіемъ

 

и

 

миромъ

 

надобно

 

Вспомните
написанное

 

буди

 

бдя

 

и

 

утверждая

 

прочая,

 

имъ

 

же

 

умрети

(Апок.

 

III,

 

2).

 

Мы

 

бы

 

сказали:

 

для

 

чего

 

же

 

заботиться,
бдѣть,

 

утверждать

 

то,

 

что

 

уже

 

обречено

 

умереть?

 

Оставимъ,
пусть

 

кое- какъ

 

остается

 

до

 

смерти.

 

Но

 

не

 

то

 

повелѣваетъ

истинное

 

слово:

 

буди

 

бдя

 

и

 

утверждая

 

Не

 

будь

 

нерадивъ.

Не

 

допусти

 

до

 

разрушенія

 

прежде

 

времени.

 

Если

 

скажемъ:

не

 

станемъ

 

почин ивать

 

ветхаго

 

дома,

 

будущею

 

весною

 

перей-
демъ

 

въ.

 

новый,

 

а

 

ветхій

 

будетъ

 

сломанъ,

 

то

 

придетъ

 

прежде

весны

 

зима

 

и

 

заставитъ

 

насъ

 

раскаяться,

 

что

 

рѣишлись

доживать

 

кое- какъ

 

безъ

 

починки". —Употребляя

 

противъ

 

не-

покорныхъ

 

и

 

заблуждающихся

 

пасомыхъ

 

силу

 

своей

 

священ-

нической

 

власти

 

вязать

 

и

 

рѣшить,

 

пастырь

 

долженъ

 

быть
осторожепъ

 

и

 

долженъ

 

знать,

 

что

 

онъ

 

не

 

имѣеть

 

права

произносить

 

осужденіе,

 

ни

 

въ

 

частномъ,

 

ни

 

въ

 

общемъ
видѣ,

 

по

 

своему

 

произволу.

 

Цоступокъ

 

одного

 

священника,

вздумавтаго

 

вразумить

 

крестьянина,

 

охладѣвшаго

 

къ

 

посѣще-

пію

 

св.

 

храма,

 

уклонявшагося

 

отъ

 

исповѣди

 

и

 

отъ

 

святыни

въ

 

домѣ,— епитиміею,

 

м.

 

Филаретъ

 

называетъ

 

прямо

 

„нераз-

судительнымъ".

 

„Епитимія,

 

замѣчаетъ

 

онъ

 

при

 

этомъ,

 

дается

покаявшемуся

 

грѣшнику.

 

А

 

охладѣвшаго

 

къ

 

церкви

 

нака-

зывать

 

епитиміею

 

значить

 

гнать

 

его

 

отъ

 

церкви".

 

Другому
священнику,

 

сдѣлавшему

 

выговоръ

 

вепричастившимся

 

при-

хожанамъ,

 

м.

 

Филаретъ

 

велит ь

 

„сдѣлать

 

самому

 

выговоръ".
„Священнику

 

прилично,

 

иишетъ

 

онъ

 

при

 

этомъ,

 

дѣлать

кроткія

 

увѣщавія.

 

Выговорами

 

скорѣе

 

можно

 

удалить,

 

нежели

привлечь

 

къ

 

церкви

 

и

 

таинствамъ".
Истинный

 

пастырь

 

тотъ,

 

который,

 

подобно

 

пастуху,

зорко

 

наблюдающему

 

за

 

каждою

 

овцою

 

своего

 

стада,

 

печется

о

 

душахъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

какъ

 

обязанный

 

дать

 

отчетъ

за

 

нахъ

 

(Евр.

 

XIII,

 

17).

 

Всѣ

 

характеры

 

и

 

всѣ

 

степени

религіознаго

 

развитія

 

должны

 

быть

 

предметомъ

 

пастырскаго

попеченія.

 

Пастырь

 

долженъ

 

проникать

 

далеко

 

за

 

предѣлы

внѣшняго,

 

поверхностнаго

 

знанія

 

своей

 

паствы.

 

Успѣшное

и

 

всестороинее

   

знакомство

  

пастыря

   

съ

   

каждымъ

   

членомъ
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своей

   

паствы— главное

   

и

   

необходимое

   

условіе

   

успѣшной

пастырской

 

дѣятельности.

Ближе

 

познакомиться

 

со

 

своей

 

паствой

 

пастырь

 

можетъ

чрезъ,

 

такъ

 

называемыя,

 

пастырскія

 

посѣщенія.

 

Какъ

 

сред-

ства

 

религіозно

 

нравственнаго

 

воспитанія

 

народа,

 

пастырскія
посѣщенія

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

религіозно-нравственные
вопросы

 

и

 

не

 

выходить

 

за

 

предѣлы

 

отношеній

 

пастыря

 

къ

пасомымъ,

 

какъ

 

ближайшаго

 

ихъ

 

совѣтника,

 

врача

 

и

 

руко-

водителя

 

въ

 

религіозной

 

жизни.

 

Онъ

 

поставленъ

 

для

 

по-

печенія

 

о

 

душахъ

 

прнхожанъ

 

и

 

долженъ

 

употреблять

 

всѣ

средства,

 

находящаяся

 

въ

 

его

 

распоряженіи,

 

для

 

спасенія
ихъ

 

отъ

 

вѣчной

 

погибели.

 

Вызываемыя

 

религіозными

 

моти-

вами

 

и

 

соединяясь

 

нерѣдко

 

съ

 

религіозно-богослужебными
дѣйствіями,

 

пастырскія

 

посѣщенія

 

не

 

должны,

 

однако,

 

всегда

носить

 

характеръ

 

строго

 

религіозныхъ

 

и

 

оффиціальныхъ

 

посѣ-

щеній.

 

Пастырь

 

долженъ

 

не

 

столько

 

проповѣдывать

 

во

 

время

своихъ

 

визитовъ,

 

сколько

 

укрѣплять

 

и

 

развивать

 

чувства

взаимной

 

любви

 

и

 

довѣрія

 

между

 

собою

 

и

 

паствою.

 

Пастыр-
ское

 

посѣщеніе

 

должно

 

имѣть

 

одною

 

изъ

 

главныхъ

 

своихъ

цѣлей

 

ознакомленіе

 

пастыря

 

съ

 

действительными

 

нуждами

его

 

пасомыхъ,

 

безъ

 

какого

 

знакомства

 

невозможно

 

действи-
тельное

 

удовлетвореніе

 

этихъ

 

нуждъ.

 

Бесѣды

 

съ

 

церковной
каѳедры,

 

богослужебныя

 

и

 

внѣбогослужебныя,

 

сами

 

по

 

себѣ

недостаточны

 

и

 

потому

 

должны

 

быть

 

дополняемы

 

личными

посѣщевіями

 

и

 

служеніемъ

 

пастыря

 

пасомымъ,

 

искреннимъ,

естественнымъ

 

и

 

дружественнымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

ними,

обнаруженіемъ

 

участія

 

и

 

интереса

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

къ

обыкновеннымъ

 

житейскимъ

 

вещамъ,

 

занимающим?,

 

пасомыхъ,

напр.

 

когда

 

у

 

мужика

 

разладится

 

что-нибудь

 

въ

 

хозяйствѣ,

заболѣетъ

 

лошадь

 

или

 

корова

 

и

 

т.

 

п.

 

Обнаруживая

 

чест-

ность

 

и

 

истинное

 

благородство

 

души

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

по-

веденіи,

 

пастырь

 

не

 

долженъ

 

измѣнять

 

этимъ

 

качествамъ

и

 

въ

 

личной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

пасомыми.

 

Пастырь,

 

имѣя

 

своихъ

интимныхъ

 

друзей

 

и

 

посѣщая

 

одни

 

семейства

 

чаще

 

другихъ,

однако

 

пусть

 

помнитъ,

 

что

 

и

 

всѣ

 

его

 

прихожане,

 

и

 

богатые,
и

 

бѣдные,

 

и

 

образованные,

 

и

 

невѣжественные

 

одинаково

видятъ

 

въ

 

своемъ

 

пастырѣ

 

общаго

 

друга.

 

Не

 

одни

 

только

молодые

 

и

 

неопытные ,

 

легкомысленные ,

 

нераскаянные,

вевѣжественные,

 

подверженные

 

искушеніямъ

 

и

 

порочные

нуждаются

 

въ

 

личной

 

бесѣдѣ

 

пастыря,

 

въ

 

словѣ

 

наставленія,
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совѣта

 

и

 

утѣшенія,

 

но

 

по

 

временамъ

 

даже

 

лучшіе

 

и

 

болѣе

совершенные

 

изъ

 

пасомыхъ

 

чувствуютъ

 

нужду

 

въ

 

нравствен-

ной

 

помощи

 

съ

 

его

 

стороны.

Оказывая

 

духовную

 

помощь

 

и

 

поддержку,

 

пастырь

 

и

матеріально

 

помогать

 

долженъ

 

бѣднѣйшимъ

 

членамъ

 

своей
паствы

 

или

 

деньгами,

 

или

 

необходимыми

 

предметами

 

домаш-

няго

 

обихода.

 

Всякая

 

дѣйствительная

 

нужда

 

должна

 

быть
устраняема

 

немедленно,

 

но,

 

чтобы

 

не

 

развить

 

въ

 

нуждаю-

щихся

 

привычки

 

постоянно

 

ожидать

 

помощи

 

со

 

стороны,

лучше

 

стараться

 

избирать

 

иное

 

время

 

и

 

другія,

 

болѣе

 

дѣйстви-

тельныя

 

и

 

цѣлесообразныя

 

средства

 

къ

 

уничтоженію

 

нищеты

въ

 

приходѣ.

Какъ

 

скоро

 

пастырь

 

узнаетъ,

 

что

 

тотъ

 

или

 

другой

 

изъ

его

 

пасомыхъ

 

опасно

 

забодѣлъ,

 

онъ

 

тотчасъ

 

же

 

долженъ

идти

 

и

 

видѣть

 

его,

 

не

 

дожидаясь,

 

когда

 

пришлютъ

 

за

 

нимъ.

Даже

 

истино

 

вѣрующій

 

человѣкъ,въ

 

минуты

 

слабости

 

и

 

болѣз-

ни,

 

нуждается

 

въ

 

ободреніи,

 

и

 

пастырю

 

не

 

слѣдуетъ

 

входить

въ

 

комнату

 

больного

 

съ

 

унылымъ

 

и

 

мрачнымъ

 

лицомъ.

 

Онъ
долженъ

 

вносить

 

сюда

 

утѣшеніе

 

и

 

жизнь,

 

но

 

остерегаться

въ

 

то

 

же

 

время

 

легкомыслія

 

и

 

неспособности

 

понимать

серьезность

 

болѣзни

 

и

 

даже,

 

можетъ

 

быть,

 

близость

 

смерти.

Должно

 

стараться

 

отвлекать

 

умъ

 

больного

 

и

 

умирающаго

отъ

 

земныхъ

 

надеждъ

 

и

 

чаяній

 

и

 

направлять

 

его

 

ко

 

Христу.
Во

 

время

 

народныхъ

 

бѣдствій

 

и

 

эпидемій

 

пастыри — „служи-

тели

 

чистоты

 

и

 

святыни

 

всюду

 

текутъ

 

очищать,

 

умягчать

и

 

заживлять

 

душевныя

 

раны

 

страждущихъ

 

и

 

еще

 

не

 

страж-

дущихъ

 

тѣлесно".

Пастырю

 

очень

 

часто

 

приходится

 

быть

 

не

 

только

 

душев

 

•

нымъ

 

врачемъ,

 

но

 

и

 

тѣлеснымъ.

 

Одинъ

 

„священникъ,

 

желая

имѣть

 

возможность

 

напутствовать

 

больного

 

св.

 

причастіемъ,
далъ

 

ему

 

гомеопатическій

 

пріемъ

 

противъ

 

рвоты,

 

и

 

вылечилъ

сего,

 

и

 

потомъ

 

нѣсколькихъ

 

тѣмъ

 

же

 

способомъ".

 

При

 

м.

Филаретѣ

 

возникалъ

 

проэктъ

 

объ

 

обученіи

 

духовенства

 

меди-

цинѣ

 

(въ

 

ноябрѣ

 

1838

 

г.),

 

въ

 

которомъ

 

„неизлишнимъ

 

при-

знается,

 

чтобы

 

священники

 

изучали

 

общія

 

начала

 

медицины,

чтобы

 

они

 

могли

 

давать

 

совѣты

 

для

 

употребленія

 

лечебниковъ
и

 

руководствовать

 

людей,

 

которые

 

для

 

присмотра

 

за

 

больными
и

 

для

 

исполненія

 

наставленій

 

священническихъ

 

будутъ

 

осо-

бенно

 

приготовлены".

 

Въ

 

своемъ

 

мнѣніи

 

на

 

этотъ

 

проэктъ

м.

 

Филаретъ

   

указываетъ,

   

что

 

„удовлетвориться

  

изученіемъ
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общихъ

 

началъ

 

въ

 

медицинѣ

 

труднѣе,

 

нежели

 

въ

 

другой
ваукѣ",

 

а

 

практическое

 

изученіе

 

анатоміи

 

и

 

хирургіи

 

для

священника

 

невозможно

 

и

 

противоканонично.

 

Вообще,

 

нельзя

„соединить

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ

 

должность

 

сельскаго

 

священника

и

 

врача".

 

А

 

отъ

 

употребленія

 

народныхъ

 

лечебниковъ

 

свя-

щенникъ

 

„будетъ

 

отговариваться

 

опасеніемъ,

 

чтобы,

 

вмѣсто

утѣшенія

 

помочь

 

страждущему

 

ближнему,

 

въ

 

случаѣ

 

не-

успѣшнаго

 

леченія,

 

не

 

понести

 

тяготы

 

на

 

своей

 

совѣсти,

или

 

нареканія,

 

столь

 

нерѣдкаго

 

и

 

для

 

искусныхъ

 

врачей,
когда

 

леченіе

 

кончится

 

смертію,

 

и

 

чтобы

 

занятіемъ

 

посторон-

вимъ

 

не

 

повредить

 

благорасположение

 

прихожанъ,

 

столь

нужному

 

для

 

его

 

существеннаго

 

служенія".
Послѣ

 

больныхъ,

 

предметомъ

 

особыхъ

 

попеченій

 

пастыря

являются

 

тѣ

 

изъ

 

прихожанъ,

 

которые

 

поражены

 

скорбію

 

по-

тери

 

близкихъ

 

людей,

 

родственниковъ,

 

друзей,

 

или

 

находятся

подъ

 

тяжестію

 

другихъ

 

какихъ-нибудь

 

несчастій.

 

Пастырь
долженъ

 

стараться

 

удерживать

 

пораженныхъ

 

печалію

 

отъ

впаденія

 

въ

 

чрезмѣрную

 

печаль,

 

которая

 

только

 

безполезно
ослабляетъ

 

духъ,

 

дѣлая

 

его

 

неспособнымъ

 

къ

 

исполненію
своего

 

долга.

 

Онъ

 

долженъ

 

обращаться

 

съ

 

такими

 

лицами

сердечно

 

и

 

сочувственно,

 

относясь

 

съ

 

терпѣніемъ

 

и

 

сни-

сходительности»

 

къ

 

ихъ

 

скорбямъ.

 

Частыя

 

посѣщенія

 

и

 

осо-

бенная

 

любезность

 

и

 

сердечность

 

въ

 

обращены

 

съ

 

поражен-

ными

 

скорбію

 

привязываетъ

 

сердца

 

семейства

 

къ

 

пастырю

сильнѣйшими

 

узами

 

благодарной

 

любви.

 

Слова,

 

мысли

 

и

 

дѣй-

ствія,

 

которыя,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

составляютъ

 

для

 

него

 

особаго
отягощенія

 

и

 

не

 

требуютъ

 

много

 

времени,

 

цѣнятся

 

однако

 

весьма

высоко

 

огорченными

 

сердцами,

 

глубоко

 

запечатлѣваются

 

и

надолго

 

остаются

 

въ

 

нихъ.

 

Самые

 

сильные

 

предразсудки

 

и

отвращенія

 

преодолѣваются

 

здѣсь,

 

и

 

даже

 

упрямая

 

и

 

зако-

ренелая

 

въ

 

своей

 

нараскаянности

 

воля

 

часто

 

ус

 

гупаетъ

 

предъ

этою

 

силою

 

христіанскаго

 

состраданія

 

и

 

любви.

 

Пастырь

 

ста-

новится

 

человѣкомъ,

 

которому

 

всѣ

 

довѣряютъ

 

и

 

любятъ,
какъ

 

родного.

 

Каждый

 

начинаетъ

 

смотрѣть

 

на

 

него,

 

какъ

на

 

своего

 

личнаго

 

друга

 

и

 

вполнѣ

 

довѣрять

 

ему.

Будучи

 

истиннымъ

 

другомъ

 

и

 

управителемъ

 

своей

 

па-

ствы,

 

пастырь

 

долженъ

 

пещись

 

и

 

о

 

забдуждшихъ,

 

невѣрую-

щихъ

 

и

 

нераскаянныхъ.

 

Пастырь

 

долженъ

 

обращаться

 

къ

нравственному

 

чувству

 

нараскаяннаго

 

грѣшника

 

съ

 

силь-

ными,

   

ясными

   

и

 

рѣзкими

 

словами,

   

способными

   

не

 

только
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волновать

 

и

 

устрашать

 

сердце,

 

но

 

и

 

затронуть

 

совѣсть,

потрясти

 

духъ

 

человѣка

 

до

 

его

 

глубочайшихъ

 

основаній,
смирить

 

его

 

и

 

примирить

 

съ

 

Богомъ.

 

Дѣятельно

 

заботясь
объ

 

обращеніи

 

въ

 

православіе

 

инославныхъ

 

христіанъ

 

и

иновѣрцевъ,

 

пастырь

 

долженъ

 

старательно

 

устранять

 

или

ослаблять

 

препятствія

 

къ

 

этому

 

со

 

стороны

 

гражданскаго

правительства

 

въ

 

исполнении

 

нѣкоторыхъ

 

формальностей.
Особенно

 

на

 

окраинахъ

 

государства

 

и

 

въ

 

инородче-

скихъ

 

приходахъ,

 

пастыри

 

должны

 

быть

 

вѣрными

 

и

 

истин-

ными

 

служителями

 

церкви

 

и

 

ревностно

 

помогать

 

миссіоне-
рамъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

ихъ

 

проповѣди

 

Евангелія,

 

а

 

не

 

препятство-

вать

 

имъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

одной

 

черемисской

 

миссіи.

 

„Про-
будились

 

страсти,

 

для

 

которыхъ

 

дѣло

 

миссіи

 

было

 

невыгод-

но,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

страсти

 

нѣкоторыхъ,

 

а

 

ѵожетъ

 

быть
и

 

не

 

малаго

 

числа,

 

изх

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

которое

 

миссія
побуждала

 

болѣе

 

служить

 

вѣчному

 

благу

 

черемисъ,

 

а

 

менѣе

господствовать

 

надъ

 

ихъ

 

временными

 

благами,

 

и

 

сократить

безчисленные

 

и

 

безконечные

 

поборы.

 

Посему,

 

когда

 

миссіо-
неръ

 

вновь

 

явился,

 

дѣло

 

христіанской

 

проповѣди

 

превра-

тилось

 

въ

 

трудную

 

борьбу

 

съ

 

хитростями

 

и

 

происками,

 

ко-

торыхъ

 

виновники

 

скрывались

 

и

 

скрывали

 

другъ

 

друга,

 

и

который

 

открывались

 

въ

 

волнеиіи

 

умовъ

 

народа...

 

Черемисы
чинили

 

на

 

приходскаго

 

своего

 

священника

 

п

 

мѣстнаго

 

бла-
гочиннаго

 

сильныя

 

жалобы

 

о

 

мздоимныхъ

 

его

 

притязаніяхъ
при

 

исправлепіи

 

требъ

 

и

 

даже

 

таинствъ

 

церковныхъ,

 

осо-

бенно

 

браковъ,

 

крещенія

 

и

 

погребенія,

 

отъ

 

чего,

 

они

 

гово-

рили,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

живутъ

 

не

 

вѣнчавшись,

 

а

 

дѣти

 

ихъ

остаются

 

некрещенными

 

до

 

двухъ

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ,

 

такъ

 

какъ

привезенныхъ

 

въ

 

церковь

 

для

 

крещенія

 

младенцовъ

 

высылаюсь

изъ

 

церкви,

 

ежели

 

за

 

крещеніе

 

принесено

 

меньше

 

рубля,
или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

восьмидесяти

 

копѣекъ.

 

Примѣръ

сей,

 

къ

 

прискорбію,

 

сильно

 

доказываетъ,

 

какъ

 

господствуют*

злоупотребленія

 

въ

 

служащемъ

 

у

 

черемисъ

 

духовенствѣ,

 

ибо
священникъ,

 

на

 

котораго

 

жалуются ,

 

не

 

только

 

за

 

свои

злоупотребленія

 

не

 

подвергся

 

ответственности,

 

но

 

даже

 

остает-

ся

 

благочинныиъ

 

и

 

послѣ

 

особеннаго

 

подтвержденія

 

вятско-

му

 

епархіальному

 

начальству

 

о

 

употреблении

 

самыхъ

 

вѣр-

ныхъ

 

людей

 

для

 

надзора

 

за

 

духовенствомъ

 

у

 

черемисъ.
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На

 

пастыря

 

возлагается

 

отвѣтственная

 

обязанность
слѣдитв

 

за

 

прочностію

 

и

 

сохранностію

 

зданія

 

храма

 

и'

 

ве-

щей

 

и

 

предметовъ,

 

находящихся

 

въ

 

немъ

 

и

 

относящихся

 

къ

нему,

 

заботиться

 

о

 

благолѣпіи

 

храма,

 

о

 

благообразіи

 

живо-

писи

 

въ

 

немъ

 

и

 

о

 

возвышеніи

 

церковнаго

 

благочиніи

 

осо-

бенно

 

во

 

время

 

богослуженія;

 

на

 

немъ

 

же

 

лежитъ

 

обязан-
ность

 

вести

 

и

 

слѣдить

 

за

 

церковнымъ

 

письмоводствомъ

 

въ

обширномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

„Всякая

 

церковь

 

имѣетъ

около

 

себя

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

большее

 

или

 

меньшее

 

про-

странство

 

собственно

 

ей

 

принадлежащей

 

церковной

 

земли,

называемое

 

погостомъ,

 

или

 

„дворомъ"

 

церковнымъ...

 

Цер-
ковь

 

есть

 

зданіе

 

священное,

 

посвященное

 

Богу

 

и

 

назначен-

ное

 

для

 

богослуженія.

 

Посему

 

она

 

имѣетъ

 

право

 

требовать,
чтобы

 

отъ

 

сосѣднихъ

 

зданій

 

не

 

происходило

 

на

 

ея

 

погостѣ

нечистоты

 

и

 

неопрятности,

 

чтобы

 

изъ

 

нахъ

 

не

 

доходили

■

 

въ

 

церковь

 

звуки

 

разговоровъ,

 

крйковъ,

 

пѣсней,

 

музыки,

которые

 

нарушали

 

бы

 

спокойствіе

 

благоговѣнія

 

священнослу-

жащихъ

 

и

 

молящихся.

 

Въ

 

случаѣ

 

построенія

 

новой

 

церкви

въ

 

столицѣ

 

иди

 

въ

 

городѣ,

 

долженъ

 

быть

 

къ

 

ней

 

отводимъ

погостъ

 

въ

 

такомъ

 

пространстве,

 

чтобы

 

сосѣднія

 

зданія

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

отстояли

 

отъ

 

нея

 

не

 

менѣе

 

20,

 

а

 

въ

 

случаѣ

нужды,

 

не

 

менѣе

 

10

 

саженъ.

 

При

 

церквахъ

 

уже

 

существую-

щихъ

 

и

 

имѣющихъ

 

тѣсные

 

погосты,

 

непозволительно

 

возводить

зданія

 

ближе

 

5

 

саженъ

 

отъ

 

церкви.

 

Изъ

 

сего

 

исключаются

 

дома

священно-и

 

церковно

 

служителей,

 

частію

 

но

 

нуждѣ,

 

частію
потому,

 

что

 

ихъ

 

образъ

 

жизни,

 

и

 

надзоръ

 

благочинныхъ,
обсзпечиваютъ

 

церковь

 

отъ

 

тѣхъ

 

неприличій,

 

противъ

 

ко-

торыхъ

 

берется

 

предосторожность

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

мірскимъ
домамъ.

 

Матеріалъ

 

разобранной

 

за

 

ветхостію

 

церкви

 

не

 

дол-

женъ

 

употребляться

 

для

 

мірскихъ

 

строеній,

 

вродѣ

 

бани.
Церкви

 

ДОЛЖ.НЫ

 

быть

 

по

 

преимуществу

 

каменныя,

 

должны

содержаться

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

въ

 

приличномъ

 

дому

 

Божію

 

бла-
голѣпіи.

 

Ключи

 

отъ

 

церкви

 

и

 

колокольни

 

хранятся

 

у

 

свя-

щенника.

 

Въ

 

церкви

 

нельзя

 

ставить

 

портретовъ

 

и

 

иконъ

 

_

 

и

плащаницъ

 

съ

 

портретами

 

жертвователей.

 

Нельзя

 

въ

 

церкви

хранить

 

деньги

 

и

 

имущество

 

частныхъ

 

лицъ,

 

равнымъ

 

обра-
зомъ,

 

нельзя

 

давать

 

церковныя

 

деньги

 

и

 

вещи,

 

принадлежа-

щая

 

церкви,

 

въ

 

пользованіе

 

мірскимъ

 

людямъ.

 

Пастырю

 

нуж-

но

 

слѣдить

 

за

 

благообразіемъ

 

живописи,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

орва-

ментахъ

   

не

  

было

  

изображеній

   

звѣрей

   

или

   

какихъ-нибудь

22
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яеприличныхъ

 

святости

 

храма

 

сцепъ.

 

„Прискорбно

 

видѣть,

пишетъ

 

м.

 

Филаретъ.

 

невѣдущаго

 

мірянина,

 

распоряжаю-

щаяся

 

иконописаніемъ

 

въ

 

церкви,

 

и

 

священника,

 

смотря-

щаго

 

тупыми

 

глазами

 

и

 

непомышляющаго,

 

что

 

его

 

обязан-
ность

 

разсудить,

 

что

 

прилично

 

церкви...

 

Картины

 

символа

вѣры

 

и

 

молитвы

 

Господней

 

составляются

 

иконописцемъ

 

по-

средствомъ

 

произволъныхъ

 

выдумокъ,

 

часто

 

непонятныхъ,

несообразныхъ

 

съ

 

дѣломъ,

 

не

 

представляющихъ

 

ничего

 

свя-

щеннаго...

 

Если

 

прилично

 

и

 

полезно

 

имѣть

 

въ

 

церкви

 

изоб-
раженія

 

истинныя,

 

понятныя

 

и

 

назидательныя,

 

то

 

предметы

ихъ

 

надобно

 

брать

 

изъ

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

изъ

 

исторіи
церкви

 

и

 

святыхъ.

Пастырь

 

долженъ

 

заботиться,

 

„чтобы

 

церковное

 

бого-
служеніе

 

было

 

совершаемо

 

всѣми

 

участвующими

 

въ

 

ономъ

съ

 

неослабнымъ

 

благоговѣніемъ,

 

безъ

 

поспѣпшости,

 

безъ
сокращеній,

 

нарушающихъ

 

чинъ,

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

внят-

нымъ;

 

чтобы

 

съ

 

преимущественнымъ

 

благоговѣніемъ

 

охра-

няема

 

была

 

святыня

 

олтаря

 

и

 

совершаемаго

 

въ

 

немъ

 

таин-

ства,

 

чтобы

 

къ

 

святому

 

престолу

 

не

 

прикасался

 

никто,

 

кромѣ

священнослужителей,

 

чтобы

 

между

 

горнимъ

 

мѣстомъ

 

и

 

пре-

столомъ

 

не

 

было

 

хожденій,

 

чтобы

 

во

 

время

 

службы

 

не

 

было
разговоровъ".

 

Церковныя

 

книги

 

и

 

оффиціальныя

 

дѣла

 

нужно

писать

 

чисто

 

и

 

толково,

 

избѣгая

 

медлительности

 

въ

 

отвѣтахъ,

помѣщенія

 

двухъ

 

дѣлъ

 

въ

 

одно

 

и

 

не

 

употребляя

 

оскорби-
тельныхъ

 

словъ.

 

„Отправленіе

 

церковнаго

 

письмоводства,

какъ-то:

 

ежедневное

 

веденіе

 

метрическихъ

 

записокъ

 

о

 

рождаю-

щихся,

 

бракосочетающихся

 

и

 

умирающихъ,

 

писаніе

 

исповѣд-

ныхъ

 

росписей,

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

церковныхъ.

 

клиро-

выхъ

 

вѣдомостей,

 

оспенныхъ

 

ведомостей,

 

кромѣ

 

дѣлъ

 

по

 

осо-

бымъ

 

случаямъ

 

и

 

по

 

должностямъ

 

благочиннической,

 

депу-

татской,

 

увѣщательной,

 

много

 

занимаетъ

 

всѣхъ

 

священни-

ковъ,

 

а

 

нѣкотОрыхъ

 

даже

 

обременяетъ".

Пріобрѣтя

 

довѣріе

 

и

 

любовь

 

пасомыхъ,

 

пастырь

 

дол-

женъ

 

склонять

 

ихъ

 

къ

 

посѣщеяію

 

богослуженій,

 

къ

 

испол-

нению

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

другихъ

 

христіанскихъ

 

обязанно-
стей,

 

къ

 

нравственной

 

жизни.
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ПАМЯТИ

Отца

 

Архимандрита

  

Веніамина.

Въ

 

1903

 

году

 

скончался

 

въ

 

Свіяжскомъ

 

монастырѣ

 

нахо-

дившійся

 

тамъ

 

на

 

покоѣ

 

о.

 

архимандритъ

 

Веніаминъ.

 

Почив-
шли

 

о.

 

архимандритъ

 

былъ

 

Казанскій

 

урожденецъ,

 

былъ
миссіонеромъ,

 

долгое

 

время

 

былъ

 

настоятелемъ

 

Свіяжскаго
монастыря,

 

былъ

 

человѣкъ

 

очень

 

дѣятельный

 

и

 

многимъ

очень

 

извѣстный.

 

Сообщаемъ

 

поэтому

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

о

 

его

 

жизни

 

*).
О.

 

Веніаминъ —(въ

 

мірѣ

 

Василій)

 

родился

 

въ

 

1831

 

году,

марта

 

24

 

го,

 

былъ

 

сынъ

 

причетника

 

села

 

Косякова,

 

Свіяж-
скаго

 

уѣзда,

 

Аѳанасія

 

Грязнова;

 

почему

 

и

 

первоначальная

фамилія

 

его

 

была

 

Грязповъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

до

 

1842

 

года

прозвища

 

или

 

фамиліи

 

довольно

 

легко

 

можно

 

было

 

перемѣ-

нять,

 

то

 

по

 

поступленіи

 

въ

 

духовное

 

училище

 

фамилія

 

Ва-
силія

 

была

 

измѣнена.

 

Вмѣсто

 

Грязнова,

 

онъ

 

получилъ

 

фа-
мидію —ЛикольскЫ.

Когда

 

Василію

 

Грязнову

 

было

 

лѣтъ

 

пять,

 

отецъ

 

его,

дьячекъ

 

Аѳанасій

 

Грязновъ,

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Верх-
ній

 

Услонъ,

 

Свіяжскаго

 

же

 

уѣзда. —Одна

 

старушка,

 

житель

 

-

ница

 

этого

 

села ,

 

помнитъ

 

еще

 

мальчика

 

Василія,

 

сына

дьячка.

 

Она

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

похожъ

 

былъ

 

на

 

другихъ

мальчугановъ.

 

„Сидитъ

 

бывало

 

въ

 

комнатѣ

 

одинъ

 

и

 

лѣтомъ.

Ребятишки

 

играютъ

 

на

 

улицѣ,

 

а

 

онъ

 

сидитъ

 

себѣ

 

въ

 

избѣ

или

 

уйдетъ

 

въ

 

садъ

 

и

 

тамъ

 

ему

 

одному

 

не

 

скучно.

 

А

 

зимою

забьется

 

иногда

 

на

 

печь

 

или

 

на

 

полати

 

и

 

оттуда

 

приходи-

лось

 

его

 

насильно

 

стаскивать".

Когда

 

настало

 

время

 

отдавать

 

Василія

 

въ

 

школу,

 

то

хотя

 

родители

 

его

 

теперь

 

уже

 

ближе

 

жили

 

къ

 

Казани,

 

чѣмъ

къ

 

Свіяжску,

 

въ

 

селѣ,

 

расположенномъ

 

почти

 

напротивъ

 

Ка-
зани

 

,

  

однако

   

въ

   

духовномъ

   

училищѣ

   

пришлось

   

Василію

')

 

Свѣдѣнія

  

о

 

жизни

 

о.

 

архимандрита

 

доставлены

 

въ

 

ре-

Дакцію

 

іеромонахомъ

 

Свіяжскаго

 

монастыря

 

о.

 

Викентіемъ.

22*
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учиться

 

не

 

въ

 

губернскомъ,

 

а

 

въ

 

своемъ

 

уѣздномъ

 

городѣ,.

Свіяжскѣ.

 

Это

 

потому,

 

что

 

въ

 

Казани

 

передъ

 

тѣмъ

 

духов-

ное

 

училище

 

сгорѣло,

 

да

 

и

 

весь

 

городъ

 

Казань

 

выгорѣлъ

такъ

 

сильно,

 

что

 

не

 

находилось

 

зданія,

 

въ

 

которомъ

 

можно

было

 

бы

 

помѣстить

 

духовное

 

училище.

Ученикъ

 

Василій

 

Никольскій

 

и

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

семи^

наріи

 

отличался

 

особеннымъ

 

прилежаніемъ

 

и

 

усидчивостію;
Въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

нѣкоторые

 

пред-

меты

 

въ

 

семинаріи

 

преподавались

 

на

 

латинсвммъ

 

языкѣ,

 

а

потому

 

семинаристамъ

 

приходилось

 

заучивать

 

уроки

 

слово

въ

 

слово

 

по

 

тетралкамг,

 

которыя

 

самимъ

 

же

 

имъ

 

приходи-

лось

 

и

 

переписывать .

 

Печатныхъ

 

же

 

руководствъ

 

въ

 

то

 

время,

почти

 

не

 

было.

 

Труда

 

было

 

много.

 

Какъ

 

ни

 

хорошо

 

тогда

воспитанники

 

знали

 

латинскій

 

языкъ,

 

но

 

отвѣчать

 

урокъ

„своими

 

словами"

 

прямо

 

было

 

не

 

возможно.

 

Надо

 

было

 

вытвер-

дить

 

его

 

наизусть.

Знаніе

 

латинскаго

 

языка

 

и

 

отчетливое

 

знаніе,

 

Священ-
наго

 

Писанія

 

пригодились

 

ему

 

во

 

время

 

его

 

миссіонерской
службы

 

въ

 

Сибири.

 

Въ

 

Хабаровскѣ

 

ему

 

не

 

разъ

 

приходилось,

бесѣдовать

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

 

съ

 

англійскими

 

миссионе-

рами

 

для

 

Китая.

 

При

 

этихъ

 

богословскихъ

 

бесѣдахъ

 

онъ

цитоваль

 

наизусть

 

или

 

легко

 

пріискивалъ

 

въ

 

Библіи

 

нужный.
текстъ

 

Священнаго

 

Писанія.

Окончивъ

 

курсъ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи

 

30

 

іюня,
1852

 

года,

 

съ

 

званіемі

 

студента,

 

Василій

 

Никольскій

 

черезъ

годъ

 

поступилъ

 

штатнымъ

 

послушникомъ

 

въ

 

Свіяжскій

 

мона-

стырь,

 

съ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синода,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

окончившихъ

 

семинарскій

 

курсъ

 

принимали

 

въ

 

монастыри

не

 

иначе

 

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синода.

 

18

 

января

 

1854

 

года

студентъ

 

семинаріи

 

Василій

 

Никольский

 

былъ

 

постриженъ

въ

 

рясофоръ,

 

при

 

чемъ

 

ему

 

дано

 

было

 

имя

 

Веніамина.
Поступивъ

 

въ

 

монастырь,,

 

рясофорный

 

монахъ

 

Веніаминъ
былъ

 

назначенъ

 

письмоводителемъ

 

къ

 

проживавшему

 

въ

 

Сві-
яжскомъ

 

монастырѣ

 

на

 

покоѣ

 

бывшему

 

Архіепископу

 

Казан
скому

 

и

 

Свіяжскому

 

Владиміру.

 

По

 

представленію

 

Архіепи-
скопа

 

Владиміра,

 

о.

 

Веніаминъ

 

получалъ

 

въ

 

монастырѣ

 

послѣ-

довательно

 

различныя

 

должности:

 

провизора

 

или

 

монастыр-

скаго

 

расходчика,

 

ктитора,

 

ризничаго

 

и

 

казначея

 

монастыря.
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Въ

 

1862

 

году

 

іеромонахъ

 

Веаіаминъ

 

былъ

 

представденъ

да

 

качествѣ

 

кандидата

 

на

 

должность

 

миссіонера,

 

и,

 

но

 

опре-

дѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

іюлѣ

 

1863

 

года

 

отправился

 

миссіо-
неромъ

 

въ

 

Забайкальскую

 

духовную

 

миссію..
Вступивъ

 

въ

 

должность

 

мпссіонера,

 

о.

 

Веніаминъ

 

при-

лежно

 

занялся

 

обученіемъ

 

инородцевъ:

 

некрещенныхъ

 

онъ

обучалъ

 

русскому

 

языку

 

и

 

грамотѣ

 

и

 

подготовлялъ

 

ко

 

креще

 

■

нію,

 

а

 

крещенныхъ

 

продолжалъ

 

наставлять

 

вь

 

истинахъ

 

вѣры.

Обучая

 

инородцевъ

 

русскому

 

языку

 

и

 

распространяя

среди

 

нихъ

 

вѣру

 

Христову,

 

о.

 

Веніаманъ,

 

зная

 

самъ

 

хорошо

столярное

 

ремесло,

 

старался

 

обучать

 

ему

 

и

 

инородцевъ,

 

и

при

 

поѣздкахъ

 

своихъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

нокукалъ

 

для

 

нихъ

столярные

 

инструменты.

 

Насколько

 

самъ

 

о.

 

Вевіаминъ

 

былъ
искусенъ

 

въ

 

столярномъ

 

ремеслѣ,

 

обь

 

этомъ

 

можно

 

судить

по

 

собственноручно

 

сработанному

 

имъ

 

самимъ

 

телескопу,

который

 

завѣщанъ

 

имъ

 

въ

 

Свіяжское

 

городское

 

училище,

гдѣ

 

и

 

хранится

 

доселѣ

 

въ

 

училищной

 

оибліотекѣ.

Наконецъ,

 

для

 

привлеченія

 

къ

 

себв

 

бурятъ,

 

тунгусовъ,

якутозъ,

 

гилякъ

 

и

 

др.

 

инородцевъ

 

о.

 

Веніаминъ,

 

отправляясь

въ

 

миссію,

 

запасся

 

медикаментами,

 

пріобрѣлъ

 

домашнюю

аптечку

 

и,

 

какъ

 

явился

 

на

 

мѣсто

 

службы,

 

такъ

 

и

 

начадъ

лечить.

 

Сперва

 

эта

 

попытка

 

о.

 

Веніамина

 

встрѣчена

 

была

 

съ

недовѣріемъ,

 

но

 

потомъ

 

овъ

 

скоро

 

снискалъ

 

довѣріе

 

къ

 

себѣ,

прослылъ

 

у

 

инородцевъ

 

лекаремь,

 

и

 

они

 

стали

 

являться

 

къ

нему

 

за

 

лекарственными

 

пособіями

 

ежедневно,

 

и

 

иногда

 

во

множествѣ.

Усердное

 

псполненіе

 

о.

 

Веніаминомъ

 

возложенныхъ

 

на

него

 

обязанностей

 

привлекло

 

ва

 

него

 

вниманіе

 

Епархіаль-
наго

 

Начальства.

 

14

 

февраля

 

1869

 

года

 

онъ

 

назначенъ

 

былъ
ѵправляющимъ

 

Вознесенскимъ

 

первоклассиымъ

 

монастыремъ

Иркутской

 

епархіи,

 

а

 

8

 

сентября

 

утвержденъ

 

настоятелемъ

этого

 

монастыря

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

На

 

иервыхъ

 

порахъ

 

въ

 

должности

 

настоятеля

 

Возне-
сепскаго

 

монастыря

 

о.

 

Веніамину

 

пришлось

 

испытать

 

всѣ

тяготы

 

начальственнаго

 

положенія.

 

До

 

него,

 

и

 

въ

 

первое

время

 

по

 

его

 

поступлении

 

въ

 

монастырь,

 

между

 

жившими

 

въ

монастырѣ

 

были

 

постоянныя

 

несогласія.

 

Съ

 

жалобами

 

и

 

до-

носами

 

иноки

 

являлись

 

къ

 

о.

 

настоятелю

 

каждый

 

день.

 

Жало-
вались

 

послушники

 

на

 

строгое

 

обращеніе

 

съ

 

ними

 

старшихъ
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монаховъ;

 

жаловались

 

пономари

 

на

 

отнятіе

 

у

 

нихъ

 

тепдот-

ныхъ

 

денегъ;

 

на

 

іеродіаконовъ

 

являлись

 

съ

 

доносами

 

на

 

ихъ

нетрезвость;

 

іеромонахи

 

спорили

 

изъ

 

за

 

„исповѣдныхъ";

 

иные

выражали

 

притязанія

 

относительно

 

одежды,

 

требовали

 

луч-

шей;

 

нѣкоторые

 

домогались

 

праздничныхъ,

 

то

 

есть,

 

чтобы
къ

 

праздникамъ

 

Рождества

 

Христова,

 

къ

 

Пасхѣ

 

и

 

къ

 

пре-

стольному

 

празднику

 

имъ

 

выдавались

 

особыя

 

деньги.

 

О.

 

Ве-
ніамину,

 

повидимому,

 

удалось

 

возстановить

 

порядокъ

 

и

 

спо-

койствіе

 

въ

 

монастырѣ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣкоторые

 

жители

Иркутска,

 

близко

 

знавшіе

 

монастырскую

 

жизнь

 

въ

 

Вознесен-
скомъ

 

монастырѣ,

 

отзывались

 

о

 

времени

 

правленія

 

о.

 

Веніа-
мина,

 

что

 

при

 

немъ

 

въ

 

монастырѣ

 

все

 

было

 

хорошо.

Цѣнило

 

службу

 

о.

 

Веніамина

 

въ

 

званіи

 

настоятеля

 

монастыря

и

 

его

 

непосредственное

 

начальство.

 

По

 

представленію

 

Архі-
епископа

 

Иркутскаго

 

онъ

 

8

 

апрѣля

 

1873

 

года

 

получилъ

орденъ

 

Св.

 

Анны

 

3

 

степени, — 27

 

марта

 

1877

 

года

 

орденъ

Св.

 

Анны

 

2-й

 

степени, —20

 

мая

 

1881

 

года

 

орденъ

 

Св.

 

Князя
Владиміра

 

4-й

 

степени

 

х)—21

 

іюня

 

1882

 

года

 

о.

 

архимандритъ

Веніаминъ

 

за

 

значительное

 

пожертвованіе

 

и

 

содѣйствіе

 

къ

поступленію

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ
воиновъ

 

во

 

время

 

войны

 

противъ

 

турокъ

 

въ

 

1877

 

и

 

1878

 

гг., —

удостоенъ

 

былъ

 

знака

 

Краснаго

 

Креста.

Въ

 

1883

 

году

 

8

 

августа

 

о.

 

архимандритъ

 

Веиіаминъ
переведенъ

 

былъ

 

на

 

должность

 

настоятеля

 

въ

 

Свіяжскій

 

мо-

настырь,

 

Казанской

 

епархіи.
Вступивъ

 

въ

 

Свіяжскую

 

обитель

 

уже

 

въ

 

преклонныхъ

лѣтахъ,

 

о.

 

Веніаминъ

 

отличался

 

здѣсь

 

такою

 

же

 

простотою

въ

 

личной

 

своей

 

жизни

 

и

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

людямъ г

какою

 

отличался

 

во

 

время

 

жизни

 

въ

 

Сибири.
Просто

 

отправлялъ

 

о.

 

архимандритъ

 

Веніаминъ

 

Бого-
сдуженіе,

 

не

 

требуя

 

себѣ

 

особаго

 

почитанія

 

отъ

 

сослужа-

щихъ,

 

кромѣ

 

должнаго

 

по

 

уставу,

 

и

 

не

 

заботясь

 

о

 

томъ г

чтобы

 

пріобрѣсти

 

для

 

службы

 

богатыя

 

церковныя

 

вещи.—

Болѣе

 

значительный

 

деньги,

 

по

 

временамъ

 

поступавшія

 

въ

монастырь

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей,

 

онъ

 

употреблялъ

 

толь-

ко

 

на

 

украшеніе

 

и

 

благолѣпіе

 

главной

 

святыни

 

монастыря —

гробницы

 

и

 

мощей

 

Святителя

 

Германа.

*)

 

Въ

 

1889

 

г.,

 

находясь

 

уже

 

въ

 

Свіяжскѣ;

 

о.

 

Веніаминъ-

Всемилостивѣйше

 

пожалованъ

 

былъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Владиміра
3-й

 

степени.
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Во

 

время

 

совершенія

 

Богослуженія

 

о.

 

Веніаминъ

 

все-

цѣло

 

предавался

 

молитвѣ ,

 

заранѣе

 

позаботившись,

 

чтобы
ничѣмъ

 

не

 

пришлось

 

ему

 

развлекаться

 

во

 

время

 

службы. —

Онъ

 

постоянно

 

повторялъ

 

братіи,

 

что

 

все,

 

требующееся

 

при

богослуженіи,

 

нужно

 

принесть

 

прежде,

 

уготовить

 

заблаговре-
менно.

 

Не

 

отвлекали

 

его

 

вниманія

 

отъ

 

молитвы

 

даже

 

ошибки
сослужащихъ.

 

Случалось

 

иногда

 

чтецу

 

зачитать

 

не

 

ту

 

каѳизму

или

 

не

 

тотъ

 

псаломъ;

 

іеромонахи

 

и

 

уставщики

 

смущались

этимъ,

 

старались

 

тутъ

 

же

 

поправить,

 

но

 

о.

 

архимандритъ

запрещалъ

 

дѣлать

 

это.

 

„Каждый

 

псаломъ,

 

говорилъ

 

онъ,

священный

 

и

 

всякая

 

каѳизма

 

богодухновенна;

 

пусть

 

неза-

мѣтно

 

дочитаетъ

 

что

 

началъ,

 

а

 

послѣ

 

и

 

растолкуйте

 

ему

 

чтб
слѣдовало

 

бы

 

читать". — Запѣвали

 

ли

 

ирмосъ

 

не

 

тотъ, —

перебивать,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

останавливать

 

онъ

 

не

 

приказывалъ,

а

 

по

 

пропѣтіи

 

ненадлежащаго.

 

тотчасъ

 

же,

 

безъ

 

всякой

 

оста-

новки,

 

ежели

 

это

 

было

 

возможно,

 

приказывалъ

 

исполнить

положенное.

 

А

 

ежели

 

предстояло

 

подыскиваніе,

 

а

 

съ

 

нимъ

и

 

неизбѣжная

 

остановка

 

въ

 

службѣ,

 

то

 

читающіе

 

и

 

поющіе,
чтобы

 

не

 

прерывать

 

вниманіе

 

молящихся,

 

пропускали

 

неподы-

сканное

 

и

 

безъ

 

остановки

 

продолжали

 

службу

 

далѣе.

 

Чтобы
не

 

было

 

остановокъ

 

при

 

пѣніи,

 

о.

 

архимандритъ

 

совѣтовалъ

пѣвцамъ

 

готовиться

 

къ

 

пѣнію

 

каждаго

 

ирмоса

 

заблаговре-
менно,

 

какъ

 

только

 

чтецъ

 

возгласитъ:

 

Слава...

 

Не

 

любилъ
о.

 

архимандритъ

 

также

 

и

 

того,

 

когда

 

регентъ

 

несколько

громко

 

задавалъ

 

тонъ

 

пѣвчимъ,

 

и

 

требовалъ,

 

чтобы

 

это

 

дѣла-

лоеь

 

какъ

 

можно

 

незамѣтнѣе.

Заботясь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

богослуженіе

 

въ

 

монастырѣ

совершалось

 

по

 

монастырскому

 

уставу

 

и

 

въ

 

должнрмъ

 

по-

ряди,

 

о.

 

архимандритъ

 

пріучалъ

 

и

 

богомольцевъ

 

къ

 

благо-
говѣйяому

 

стоянію

 

при

 

богослуженіи.

 

Хотя

 

по

 

праздничнымъ

днямъ

 

иногда

 

стекалось

 

въ

 

Свіяжскій

 

монастырь

 

нѣсколько

тысячь

 

богомольцевъ

 

и

 

большею

 

частію

 

изъ

 

простого

 

народа,

при

 

чемъ

 

значительное

 

число

 

бывало

 

и

 

инородцевъ, —но

 

если

служилъ

 

о.

 

архимандритъ —богомольцы

 

не

 

тѣснидись

 

и

 

не

нарушали

 

порядка.

Много

 

заботился

 

о.

 

архимандритъ

 

и

 

о

 

матеріальномъ
благосостоянии

 

Свіяжскаго

 

монастыря.

 

До

 

времени

 

его

 

прав-

ленія

 

при

 

Свіяжскомъ

 

монастырѣ

 

не

 

было

 

никакихъ

 

пахот-

ныхъ

 

и

 

лѣсныхъ

 

угодій.

 

Благодаря

 

заботамъ

 

и

 

хлопотамъ

о-

 

Веніамина,

 

къ

 

Свіяжскому

 

монастырю

 

въ

 

1886

 

году

были

 

причислены

   

два

 

участка

 

пахотной

  

земли

   

въ

 

Тетюш-
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скомъ

 

уѣздѣ— размѣромъ

 

до

 

150

 

десятинъ,

 

а

 

въ

 

4890

 

году

поступило

 

во

 

владѣніе

 

монастыря

 

три

 

лѣсныхъ

 

участка:

ІІечищинскій —мѣрою

 

въ

 

42

 

десятины

 

1880

 

саженъ;

 

Петро-
павловскгй

 

въ

 

63

 

д.

 

1708

 

с.

 

и

 

Еарадульскт

 

въ

 

30

 

д.,

 

при

чемъ

 

первыя

 

два

 

участка

 

находятся

 

на

 

берегу

 

Волги

 

между

Свіяжскомъ

 

и

 

Казанью.—Но

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

своего

 

управ-

ленія

 

монастыремъ

 

о.

 

Веніаминъ

 

довольно

 

неосмотрительно

произвелъ

 

ремонтъ

 

находящагося

 

въ

 

Казани

 

Подворья

 

Свіяж-
скаго

 

монастыря,

 

и

 

за

 

монастыремъ

 

оказался

 

долгъ

 

до

3U00

 

рублей.
Отношенія

 

о.

 

архимандрита

 

къ

 

братіи

 

Свіяжскаго

 

мона-

стыря

 

всегда

 

были

 

снисходительныя

 

и

 

довѣрчивыя.

 

Но

 

въ

послѣдніе

 

годы

 

своего

 

управленія

 

монастыремъ,

 

не

 

находя

справедливымъ

 

представлять

 

къ

 

возведенію

 

въ

 

санъ

 

іеродіа-
кона

 

и

 

іеромонаха

 

лицъ

 

не

 

сполнѣ

 

достойныхъ

 

этого

 

званія,
онъ

 

возбудилъ

 

къ

 

себѣ

 

неудовольствіе

 

въ

 

средѣ

 

братіи.

 

Выска-
зывали

 

неудовольствіе

 

и

 

тѣ

 

иноки,

 

которые

 

стремились

 

за-

нять

 

мѣста

 

іеродіаконовъ

 

и

 

іеромонаховъ,

 

и

 

старшая

 

братія
іеродіаконы

 

и

 

іеромонахи,

 

говоря,

 

что

 

ихъ

 

осталось

 

мало

 

и

 

что

они

 

находятъ

 

для

 

себя

 

обременительнымъ

 

исполнять

 

всѣ

 

обя-
занности

 

по

 

богослуженію

 

и

 

требоисправленію.
Свободное

 

отъ

 

богослуженія

 

и

 

административвыхъ

 

дѣлъ

время

 

о.

 

архимандритъ

 

иосвящалъ

 

чтенію

 

чуховныхъ

 

книгъ,

наблюдепію

 

небесныхъ

 

свѣтилъ,

 

(для

 

чего

 

имѣлъ

 

свой

 

теле

скопъ

 

и

 

иногда

 

посѣщалъ

 

Обсерваторію

 

Казанскаго

 

Универ-
ситета),

 

и

 

разваго

 

рода

 

ремесламъ.

 

Онъ

 

не

 

чуждался

 

самыхъ

простыхъ

 

занятій

 

по

 

хозяйству,

 

до

 

подметапія

 

пола

 

включи-

тельно.

 

По

 

прежнему,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Сибири,

 

продолжалъ

 

онъ

 

и

свою

 

врачебную

 

дѣятельность.

 

Лечилъ

 

онъ

 

большею

 

частію
гомеопатическими

 

средствами

 

и

 

былъ

 

избранъ

 

членомъ

 

сорев-

нователемъ

 

Петербургскаго

 

общества

 

врачей

 

гомеопатовъ.

Гомеопатическое

 

леченіе

 

и

 

въ

 

особенности

 

тѣ

 

лобрыя

 

слова,

которыя

 

слышали

 

отъ

 

о.

 

архимандрита

 

больные,

 

и

 

та

 

вѣра,

какую

 

они

 

къ

 

нему

 

имѣли,

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

дѣлали

 

его

леченіе

 

полезнымъ,

 

и

 

больные

 

стекались

 

къ

 

нему

 

въ

 

Свіяжскъ
во

 

множествѣ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

маѣ

 

и

 

іюнѣ

 

мѣсяцахъ.

 

Воль-
ные

 

пріѣзжали

 

къ

 

нему

 

издалека,

 

изъ

 

Астраханской

 

и

 

изъ

Оренбургской

 

губерній,

 

но

 

особенно

 

много

 

стекалось

 

ихъ

изъ

 

Ветлужскаго

  

и

 

Галицкаго

 

уѣзда

  

Костромской

 

губерній.
Весной

 

1899

 

года,

  

на

  

70

  

году

 

жизни,

   

о.

   

Веніамияъ
самъ

 

сильно

 

захворалъ —и

 

во

 

время

 

Пасхи

 

совсѣмъ

 

былъ

 

блв-
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зокъ

 

къ

 

смерти;

 

его

 

на

 

6

 

недѣлѣ

 

поста

 

пособоровали,

 

а

 

на

Пасхальной

 

прочитали

 

даже

 

отходпую.

Во

 

время

 

тяжкой

 

болѣзни

 

о.

 

Веніаминъ

 

былъ

 

уволенъ

отъ

 

должности

 

настоятеля

 

съ

 

правомъ

 

оставаться

 

на

 

покоѣ

въ

 

томъ

 

же

 

Свіяжскомъ

 

монастырѣ.

 

Но

 

къ

 

половинѣ

 

лѣта

о.

 

Веніаминъ

 

поправился

 

отъ

 

болѣзни,

 

насколько

 

это

 

было
возможно

 

въ

 

его

 

лѣта—и

 

ирожилъ

 

въ

 

монастырѣ

 

на

 

нокоѣ

еще

 

4

 

года.

 

Послѣдняя

 

предсмертная

 

болѣзнь

 

(ракъ

 

печени)
началась

 

у

 

него

 

съ

 

марта

 

1903

 

года,

 

значительно

 

усилилась

и

 

сложила

 

больнаго

 

въ

 

постель— въ

 

августѣ,

 

а

 

скончался

р.

 

Веніаминъ

 

23

 

октября

 

1903

 

года.

 

Во

 

время

 

болѣзни — съ

марта

 

до

 

августа

 

онъ

 

еженедѣльно

 

причащался

 

Св.

 

Христо-
выхъ

 

Таивъ,

 

а

 

съ

 

августа

 

до

 

дня

 

смерти

 

по

 

два

 

раза

 

въ

ведѣлю.

 

13

 

октября

 

1903

 

года

 

по

 

его

 

желанію

 

снова

 

было
совершено

 

надъ

 

нимъ

 

таинство

 

елеосвященія.

 

Скончался

 

онъ

' утромъ

 

23

 

октября.
Скромна

 

была

 

жизнь

 

почившаго

 

о.

 

архимандрита,

 

го-

ворить

 

о

 

немъ

 

одинъ

 

близко

 

знавшій

 

его

 

врачъ,

 

по

 

многіе
«охранять

 

о

 

немъ

 

добрую

 

память.

Война

 

и

 

наше

  

духовенство.

Одна

 

изъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

во

 

время

 

войны.

Дальніи

 

востокъ,

 

куда

 

идутъ

 

проливать

 

свою

 

кровь

наши

 

воины,

 

намъ

 

мало

 

извѣстенъ.

 

Китай,

 

Манчжурія,

 

Корея
и

 

Японія — мало

 

знакомыя

 

русскому

 

человѣку

 

имена.

 

Поня-
тіе

 

о

 

Китаѣ

 

для

 

народной

 

массы

 

все

 

таки

 

возбуждалось
доселѣ,

 

хотя

 

привозимымъ

 

оттуда

 

чаемъ,

 

объ

 

Японіи

 

же

многіе

 

ничего

 

не

 

слыхали.

 

И

 

вотъ

 

началась

 

эта

 

ужасная

война

 

съ

 

неслыханными

 

и

 

невиданными

 

по

 

своимъ

 

грандіоз-
нымъ

 

размѣрамъ

 

жертвами,

 

поставившими

 

Россію

 

въ

 

педо-

умѣніе

 

передъ

 

смысломъ

 

нахлынувшихъ,

 

нежданно,

 

негадан-

но,

 

событій.
Между

 

тѣмъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

успѣхъ

 

надъ

 

вра-

гомъ,

 

русскому

 

человѣку

 

необходимо

 

пониманіе

 

смысла

 

и

Цъли

 

настоящей

 

войны.

 

Тогда

 

можно

 

ожидать

 

и

 

подъема

народнаго

 

духа

 

и

 

готовности

 

жертвовать

 

всѣмъ — и

 

жизнью

и

 

имуществомь

 

на

 

благо

 

отечества.

Но

 

для

 

освѣдомленія

 

сотеяъ

 

милліоновъ

 

людей,

 

разсѣ-

япныхъ

 

по

 

пеобозримыхъ

 

пространствамъ

 

русской

 

земли,

в 'ь

 

деревенской

 

глуши,

 

и

 

притомъ

 

аъ

 

короткій

 

срокъ,

 

нужны
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особенно

 

энергическія

 

средства.

 

Конечно,

 

если

 

бы

 

наше

образованное

 

общество

 

горячо

 

прониклось

 

мыслью

 

о

 

необхо-
димости

 

служить

 

своему

 

отечеству

 

въ

 

переживаемое

 

имъ

 

нас-

тоящее

 

тяжелое

 

время,

 

всякій

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

и

 

всякій

 

по

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ,

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

недостатка

 

въ

 

соотвѣт-

ствующихъ

 

дѣятеляхъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

на

 

дѣлѣэто

 

обстоять
не

 

такъ.

 

Наши

 

интеллигентные

 

представители

 

оказались

 

не

на

 

высотѣ

 

призванія.

 

Одни — мнимо- интеллигенты —по

 

своему

невѣжеству,

 

вслѣдствіе

 

самого

 

поверхностнаго

 

образованія,
и

 

сами

 

менѣе

 

любого

 

мужика

 

понимаютъ

 

значеніе

 

для

 

насъ

Дальняго

 

Востока

 

и

 

смыслъ

 

вспыхнувшей

 

тамъ

 

жестокой
борьбы

 

и

 

съ

 

обычною

 

самоувѣренностью

 

недоучки

 

подни-

маютъ

 

крики

 

противъ

 

войны; — другіе,

 

вслѣдствіе

 

лѣни

 

и

эгоизма,

 

не

 

хотятъ

 

понять

 

величины

 

переживаемого

 

нами

момента

 

и

 

что

 

либо

 

сдѣлать

 

для

 

общаго

 

дѣла.

Между

 

тѣмъ,

 

время

 

не

 

ждетъ.

 

Война

 

идетъ

 

теперь

 

и

можетъ

 

продлиться

 

еще

 

долгое

 

время.

 

Возможно,

 

что

 

послѣ

краткаго

 

перемирія

 

она

 

снова

 

возобновится

 

и

 

уже

 

съ

 

боль-
шей

 

силой.

 

Необходимо

 

поэтому

 

сейчасъ

 

же

 

принять

 

мѣры

для

 

ознакомленія

 

народной

 

массы

 

съ

 

истиннымъ

 

положеніемъ
дѣла.

 

Народу

 

нужно

 

указать

 

и

 

то,

 

какими

 

опасностями

 

угро-

жаетъ

 

намъ

 

наступательная

 

роль

 

Японіи,

 

и

 

то,

 

какими

 

важны-

ми

 

интересами

 

связаны

 

мы

 

съ

 

странами

 

дальняго

 

востока.

Эта

 

необходимая

 

задача

 

легче

 

и

 

лучше

 

всего

 

могла

 

бы
быть

 

выполнена

 

нашимъ

 

приходскимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

сель-

скими

 

учителями.

 

Находясь

 

въ

 

числѣ

 

многихъ

 

десятковъ

 

тысячъ

въ

 

непосредственной

 

близости

 

къ

 

народу

 

по

 

всѣмъ

 

закоулкамъ

Россіи,

 

духовенство

 

и

 

сельскіе

 

учителя

 

могли

 

бы

 

организовать

постоянныя

 

бесѣды

 

для

 

разъясненія

 

народу

 

значенія

 

настоя-

щей

 

войны

 

и

 

тѣмъ

 

сослужить

 

важную

 

службу

 

своей

 

родинѣ.

Въ

 

расширевіи

 

нашей

 

территоріи,

 

съ

 

занятіемъ

 

Манч-
журіи

 

послѣ

 

китайской

 

войны,

 

обыкновенно

 

видятъ

 

первое
звено

 

въ

 

длинной

 

цѣпи

 

событій,

 

привлекшихъ

 

насъ

 

къ

 

стол-

кновенію

 

съ

 

Японіей.

 

Такимъ

 

образомъ

 

вопросъ

 

о

 

смыслѣ

настоящей

 

войны

 

сводится

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

къ

 

воп-

росу

 

о

 

томъ:

 

нужна

 

ли

 

эта

 

лишняя

 

земля

 

государству,

 

за-

нимающему

 

одну

 

пятую

 

часть

 

всего

 

міра,

 

и

 

какая

 

для

 

насъ
большая

 

опасность

 

въ

 

томъ,

 

если

 

мы

 

по

 

своему

 

добродушію
и

 

лѣни

 

уступимъ

 

желтымъ

 

японцамъ.

Достаточно

 

бѣглаго

 

взгляда

 

на

 

карту

 

россійской

 

Импе-
ріи,

 

чтобы

 

сказать

   

утвердительно,

 

что

  

эта

 

земля

 

не

 

только
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нужна,

 

но

 

необходима

 

для

 

будущности

 

нашего

 

государства.

Наши

 

огромныя

 

владѣнія,

 

повидимому,

 

окружены

 

кольцомъ

морей,

 

представляющихъ

 

наилучшіе

 

пути

 

для

 

сношеній

 

съ

другими

 

государствами,

 

для

 

торговли

 

и

 

обмѣна

 

своими

 

про-

изведениями,

 

для

 

сношеній

 

съ

 

отдаленными

 

частями

 

своихъ

же

 

владѣній.

 

Но

 

это

 

только

 

обманчивая

 

видимость.

 

Моря,
омывающія

 

Россію

 

съ

 

сѣвера,

 

большую

 

часть

 

года

 

закованы1

въ

 

льды.

 

Балтійское

 

море

 

на

 

западѣ

 

и

 

Черное

 

на

 

югѣ

 

за-

канчиваются

 

проливами,

 

черезъ

 

которые

 

не

 

всегда

 

можно

пройти

 

по

 

желанію.

 

Каспійское

 

же

 

море— прямо

 

озеро.

Русскій

 

народъ

 

инстинктивно,

 

стихійно,

 

стремился

 

чуть

не

 

съ

 

самого

 

начала

 

своей

 

исторической

 

жизни

 

къ

 

свобод-
ному

 

выходу

 

на

 

вольный

 

свѣтъ,

 

на

 

свободное

 

океанъ-море.

Во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

ему

 

необходимо

 

было

 

завести

 

сноше-

нія

 

съ

 

другими

 

народами.

 

Это

 

безсознательное

 

стремленіе
на

 

просторъ

 

къ

 

морю,

 

по

 

мнѣнію

 

профессора

 

Менделѣева,

сказалось

 

даже

 

въ

 

русскихъ

 

народныхъ

 

сказкахъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

мечталось

 

и

 

о

 

„лукоморьѣ,

 

и

 

о

 

„водахъ

 

ясныхъ",

 

и

 

о

„витязяхъ

 

прекрасныхъ"

 

х).

 

Чтобы

 

побѣдить

 

вѣковой

 

застой
страны

 

и

 

освободить

 

русскій

 

народъ

 

отъ

 

экономическаго

рабства

 

иностраннымъ

 

куппамъ,

 

за

 

безцѣнокъ

 

скупающимъ

русскіе

 

товары

 

и

 

въ

 

три-дорога

 

продающимъ

 

свои,

 

Петръ
Великій

 

для

 

непосредственнаго

 

сношенія

 

и

 

обмѣна

 

съ

 

дру-

гими

 

землями

 

прорубилъ

 

на

 

западѣ

 

„окно

 

въ

 

Европу",

 

отвое-

валъ

 

у

 

шведозъ

 

часть

 

Балтійскаго

 

моря.

 

Съ

 

тѣми

 

же

 

це-

лями,

 

цѣною

 

болыпихъ

 

усилій

 

и

 

жертвъ,

 

русское

 

правитель-

ство

 

утвердилось

 

и

 

на

 

южныхъ

 

моряхъ,

 

омывающихъ

 

страну

съ

 

южной

 

стороны.

 

Когда

 

же

 

послѣдующая

 

исторія

 

и

 

жизнь

показали,

 

что

 

моря

 

на

 

западѣ

 

и

 

на

 

югѣ

 

не

 

всегда

 

для

 

насъ

свободны,

 

то

 

естественно

 

было

 

русскому

 

человѣку

 

обратиться
ва

 

востокъ

 

къ

 

Тихому

 

океану.

 

Такъ

 

то

 

мы

 

безпрепятствеяно,
безъ

 

раззорительныхъ

 

войнъ,

 

силою

 

историческихъ

 

событій,
пришли

 

къ

 

Великому

 

океану,

 

занявъ

 

обширную

 

Пріамурскую
область.

 

Мы

 

подошли,

 

наконецъ,

 

къ

 

цѣли;

 

сказочныя

 

меч-

танія

 

осуществились,

 

жить

 

бы

 

поживать,

 

да

 

добра

 

наживать.

Но

 

вышло

 

не

 

совсѣмъ

 

такъ.

Намъ

 

пришлось

 

столкнуться

 

съ

 

храбрымъ

 

многочис-

леннымъ

 

противникомъ,

 

который

 

съ

 

фанатичной

 

рѣшимостью,

съ

 

готовностью

   

побѣдить

  

или

 

умереть,

 

и

 

съ

   

оружіемъ

   

въ-

)

 

Менделѣевъ.

  

Завѣтныя

 

мысли.

 

5

 

глава
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-

рукахъ,

 

рвшйлъ

   

оспаривать

  

у

 

насъ

  

права

   

на

 

тѣ

 

же

 

при-

брежныя

 

земли,

 

омываемыя

 

Тихимъ

 

океаномъ.

Вопросъ

 

для

 

насъ

 

поставлена

 

теперь

 

серьезно:

 

жить

ли

 

намъ

 

по

 

прежнему

 

въ

 

странѣ,

 

отрѣзанной

 

отъ

 

свобод-
ныхъ

 

водныхъ

 

сообщеній

 

съ

 

другими

 

странами

 

міра, — ины-

ми

 

словами,

 

жить

 

ли

 

намъ

 

въ

 

бвдности

 

и

 

экономической
нищетѣ,

 

или

 

же

 

послѣднимъ

 

мощвымъ

 

взмахомъ

 

сбросить
съ

 

себя

 

тяготѣющія

 

на

 

насъ

 

путы?...

 

И

 

противпикъ

 

нашъ

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

спорѣ

 

оказался

 

серьезвымъ

 

въ

 

полном*

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Это

 

недавнишніе

 

наши

 

знакомые

 

турки,

это. не

 

англичане,

 

даже

 

не

 

французы

 

или

 

нѣмцы.

 

Это

 

нѣчто

новое:

 

это

 

азіаты,

 

вооруженные

 

и

 

обученные

 

по

 

европейски.
Здѣсь

 

вся

 

воинственная

 

и

 

неукротимая

 

отвага

 

азіата

 

сое-

динилась

 

съ

 

стойкостью

 

и

 

дисциплиной

 

европейскаго

 

солдата.

Азіатъ,

 

который

 

привыкъ

 

быть

 

страшнымъ

 

врагу

 

съ

 

копь-

емъ

 

и

 

саблей

 

въ

 

рукахъ,

 

научился

 

владѣть

 

скорострѣльнымъ

ружьемъ

 

и

 

дальнобойной

 

пушкой.

 

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

нас-

колько

 

возросла

 

отъ

 

того

 

его

 

свирѣпая

 

неустрашимость,

саМоувѣренность

 

и

 

боевая

 

предпріимчивость.
Наше

 

положеніе

 

ухудшается

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

этотъ

смертный

 

бой

 

мы

 

явились

 

совершенно

 

неподготовленными,

почти

 

что

 

съ

 

голыми

 

руками.

 

Японская

 

армія

 

вооружалась

по

 

новымъ

 

образцамъ

 

почти

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ.

 

Почти

 

на

наши

 

же

 

деньги

 

Японія

 

завела

 

сильный

 

флотъ.

 

Деньги

 

эти

мы

 

дали

 

взаймы

 

Китаю,

 

а

 

онъ

 

уплатить

 

ихъ

 

въ

 

видѣ

 

воен-

ной

 

контрибуціи

 

японцамъ.

 

Получивъ

 

оружіе,

 

Японія

 

захо-

тѣла

 

владѣть

 

имъ,

 

и

 

на

 

пашихъ

 

глазахъ

 

ихъ

 

снабдили

 

учи-

телями

 

тѣ

 

же

 

правительства,

 

которыя

 

способствовали

 

ихъ

вооруженію.

 

Мы

 

добродушно

 

подсмвивались

 

надъ

 

пророче-

ствами

 

нашего

 

замѣчательваго

 

мыслителя

 

и

 

философа

 

Соловь-
ева,

 

заранѣе

 

предсказывавшаго

 

грозящую

 

намъ

 

желтую

 

опас-

ность;

 

по

 

свойственной

 

намъ

 

безпечности,

 

мы

 

ничего

 

ужас-

наго

 

для

 

насъ

 

въ

 

ней

 

не

 

видѣли.

Мы

 

проспали

 

пробужденіе

 

страны

 

восходящаго

 

солнца

и

 

превращеніе

 

ея

 

будто

 

бы

 

мирныхъ

 

обитателей

 

въ

 

воин-

ственную

 

націю,

 

вдобавокъ

 

съ

 

европейской

 

выправкой.

 

Мы

 

не

думали,

 

что

 

страна

 

въ

 

50

 

милліоновъ

 

жителей

 

въ

 

состояніи
выставить

 

милліонную

 

армію,

 

что

 

финансы

 

ея

 

позволять

 

ей
выдержать

 

продолжительную

 

войну,

 

мы

 

не

 

могли

 

предвидѣть,

наконецъ

 

того

 

упорства

 

и

 

фанатической

 

рѣшимости,

 

съ

 

ко-

торою

   

сражаются

   

теперь

   

съ

 

нами

 

японцы.

   

Для

 

вихъ

   

это
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борьба

 

не

 

на

 

жизнь,

 

а

 

на

 

смерть,

 

къ

 

которой

 

они

 

готовились-

т

 

теченіе

 

долгихъ

 

лѣтъ.

 

Мы

 

были

 

недальвозорки,

 

наивны,

и

 

оказались

 

совершенно

 

не

 

готовыми

 

къ

 

предстоящему

 

намъ

серьезному

 

испытанію.
Посмотримъ

 

теперь,

 

можно

 

ли

 

намъ

 

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

гро-

мадныхъ

 

жертвъ,

 

на

 

которыя

 

неминуемо

 

обрекаетъ,

 

застав-

шая

 

насъ

 

врасплохъ,

 

война,

 

войти

 

въ

 

сдѣлйу

 

съ

 

могуще-

ственнымъ,

 

дерзкимъ

 

и

 

коварнымъ

 

врагомъ,

 

заключить

 

ми-

ровую,

 

сдѣлавъ

 

необходимыя

 

для

 

того

 

уступки.

Чего

 

собственно

 

желаютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

японцы?
Они

 

говорятъ,

 

что

 

имъ

 

нужна

 

Корея

 

для

 

колонизаторскихъ

цѣлей

 

и

 

кромѣ

 

того

 

имъ

 

опасно

 

непосредственное

 

сосѣдство

Россіи,

 

которую

 

они

 

желаютъ

 

вытѣснить

 

изъ

 

занятой

 

ею

китайской

 

провинціи,

 

Маньчжуріи.

 

Но

 

это

 

только

 

маска,

 

подъ

которой

 

скрываются

 

болѣе

 

широкія

 

и

 

честолюбивыя

 

намѣренія.

Японіи

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

такъ

 

нужна

 

Корея

 

и

 

не

такъ

 

опасно

 

сосѣдство

 

Россіи,

 

чтобы

 

идти

 

для

 

того

 

на

 

всѣ

жертвы

 

и

 

ставить

 

на

 

карту

 

самое

 

существованіе

 

своего

 

го-

сударства.

 

Ихъ

 

планы

 

въ

 

дѣйствительности

 

гораздо

 

шире

 

и

скромный

 

тонъ

 

заявленій

 

при

 

малѣйшемъ

 

успѣхѣ

 

уже

 

и

теперь

 

мѣняетея

 

въ

 

характеръ

 

надмѣнныхъ

 

и

 

заносчивыхъ

требованій

 

всеазіатскаго

 

владычества.

 

Имъ

 

нужна

 

гегемопш

надъ

 

Азіей.

 

Ихъ

 

девизъ— -Азія

 

для

 

азіатовъ.

 

Имъ

 

нужно

показать

 

свою

 

силу

 

многомилліоннымъ

 

обитателямъ

 

Востока,
пробудить

 

отъ

 

вѣкового

 

сна

 

Китай,

 

этитъ

 

потухнувшій

 

кратеръ,

на

 

склонахъ

 

котораго

 

въ

 

мирной

 

зелени

 

деревьевъ

 

пріюти-
лись

 

миряыя

 

селенья,

 

чтобы

 

внезапной

 

лавой

 

обрушиться

 

на

неподготовленныхъ

 

къ

 

тому

 

европейцевъ

 

и

 

оттѣснить

 

ихъ

за

 

предѣлы

 

Азіи.
Европѣ,

 

или

 

же

 

вѣрнѣе

 

Россіи,

 

стоящей

 

на

 

стражѣ

Европы,

 

трудно

 

будетъ

 

бороться

 

съэтимъ

 

бѣшеннымъ

 

нати-

скомъ

 

превосходящихъ

 

ее

 

по

 

своей

 

огромной

 

численности

массъ.

 

Возможно

   

что

 

она

  

будетъ

 

тогда

 

смята

 

и

 

подавлена.

Кто

 

думаетъ

 

иначе,

 

тотъ.

 

не

 

знаетъ

 

исторіи.

 

Исторія
показываетъ,

 

что

 

воинственность

 

человѣка

 

понижается

 

про-

порціонально

 

его

 

культурности,

 

что

 

дикарь— воинъ

 

по

 

при-

родѣ

 

и

 

по

 

призванію,

 

выработанному

 

наслѣдственностью.

Воинственность

 

дикаря

 

такъ

 

велика,

  

что

 

часто

 

онъ

 

въ

состояніи

   

противостоять

   

европейскому

   

оружію

   

и

   

выучкѣ-

идя

 

нестройной

 

толпой,

  

съ

 

однимъ

 

копьемъ

 

въ

 

рукахъ.
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прошлая

 

исторія

 

человѣчества

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

этомъ.

Вѣдь

 

гунны

 

были

 

хуже

 

вооружены,

 

чѣмь

 

разбитый

 

ими

 

ев-

■ропейскія

 

войска.

 

Татары

 

Чингиз

 

хана

 

были

 

хуже

 

воору-

жены,

 

чѣмъ

 

русскія

 

княжескія

 

дружины.

 

Въ

 

исторіи

 

нашихъ

дней

 

мы

 

видимъ

 

тоже

 

самое.

 

Въ

 

крымскую

 

компанію

 

бѣ-

шенныя

 

аттаки

 

французскихъ

 

тюркосовъ

 

изумляли

 

нашихъ

солдатъ:

 

„это

 

не

 

солдаты,

 

акакіе

 

то

 

черти",

 

говорили

 

наши.

Таковое

 

же

 

впечатлѣніе

 

производили

 

на

 

вновь

 

прибывшія
войска

 

изъ

 

Россіи

 

бѣшеныя

 

аттаки

 

черкасовъ

 

на

 

Кавказѣ.

Совсѣмъ

 

недавнія

 

событія

 

изъ

 

борьбы

 

съ

 

возставшими

 

Ге-
реро

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

нелегка

 

борьба

 

съ

 

во-

оруженными

 

и

 

обученными

 

по

 

европейски

 

неграми.

 

Недавно
сравнительно

 

потерпѣла

 

пораженіе

 

итальянская

 

армія

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

абиссинцами,

 

вооруженными

 

копьями, —и

 

три

 

ан-

глійскихъ

 

экспедиціи

 

не

 

могли

 

справиться

 

съ

 

вооруженными

холоднымъ

 

оружіемъ

 

суданцами.

Но

 

всѣ

 

эти

 

примѣры

 

ничто

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

событіями
русско-японской

 

войны.

 

Сраженія,

 

длящіяся

 

по

 

нѣскольку

дней,

 

десятки

 

тысячъ

 

жертвъ,

 

безумная

 

отвага,

 

граничащая

 

съ

яростью

 

и

 

презрѣніемъ

 

къ

 

смерти, —все

 

это

 

въ

 

общей

 

слож-

ности

 

доводить

 

до

 

невиданныхъ

 

размѣровъ

 

потери

 

съ

 

той

 

и

съ

 

другой

 

стороны.

 

При

 

техническомъ

 

совершенствѣ

 

оружія,
дальнобойныхъ

 

и

 

скорострѣльныхъ

 

орудіяхъ

 

пулеметахъ,

 

сып-

лющихъ

 

десятки

 

тысячъ

 

пуль

 

въ

 

минуту,

 

война

 

съ

 

фонати-
чески

 

храбрымъ

 

противникомъ

 

превращается

 

въ

 

бойню.
Надо

 

только

 

представить

 

себѣ

 

весь

 

ужасъ

 

этихъ

 

сра-

женій.

 

Все

 

пространство,

 

по

 

которому

 

идутъ

 

аттакующіе,
осыпается

 

дождемъ

 

пуль

 

и

 

осколковъ.

 

Рвутся

 

бомбы.

 

Въ
ужасающій

 

ревъ

 

сливается

 

гулъ

 

орудій.

 

Впереди

 

искусствен-

ныя

 

укрѣпленія

 

противника,

 

гдѣ

 

укрыта

 

его

 

артиллерія

 

и

его

 

войска.

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

дойти

 

до

 

этихъ

 

укрѣпленій

 

и

выбить

 

оттуда

 

противника,

 

надо

 

преодолѣть

 

подъ

 

убійствен-
нымъ

 

огнемъ

 

всѣ

 

препятствія,

 

въ

 

видѣ

 

волчьихъ

 

ямъ,

 

фуга-
совъ,

 

траншей,

 

искуственныхъ

 

заграждевій

 

изъ

 

колючей
проволки

 

и

 

т.

 

п.

 

Двинуться

 

впередъ

 

въ

 

это

 

пространство,

осыпаемое

 

снарядами,

 

зяачитъ

 

идти

 

на

 

вѣрную

 

смерть.

 

И
вотъ

 

люди

 

все

 

таки

 

движутся

 

впередъ

 

массами,

 

толпами

падаютъ

 

подъ

 

выстрѣлами,

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

замѣняются

 

новыми

людьми,

 

и

 

среди

 

новообразимыхъ

 

страданій,

 

стоновъ

 

ране-

яыхъ

 

и

 

тысячи

 

смертей,

 

препятствія

 

преодолеваются

 

и,

 

на-
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яонецъ,

 

по

 

грудамъ

 

мертвыхъ

 

тѣлъ,

 

они

 

добираются

 

до

 

про-

тивника

 

и

 

начинается

 

рукопашный

 

бой

 

со

 

всѣми

 

ужасами

и

 

трагизмомъ

 

его

 

отдѣльныхъ

 

моментовъ.

Аттаки

 

японцевъ

 

противъ

 

Портъ

 

-Артура,

 

поражавшія
своей

 

безумной

 

храбростью,

 

совершались

 

по

 

преимуществу

въ

 

ночное

 

время.

 

Характерной

 

особенностью

 

этихъ

 

ночныхъ

боевъ,

 

по

 

разсказу

 

очевидцевъ,

 

являлась

 

тишина,

 

въ

 

которой
умирали

 

эти

 

люди.

 

Человѣкъ

 

видѣлъ

 

ожесточенный

 

бой,

 

но

не

 

слышалъ

 

человѣческаго

 

голоса.

 

Въ

 

дунныа

 

ночи

 

съ

 

рус-

сеихъ

 

фортовъ

 

можно

 

было

 

наблюдать

 

за

 

движеніями

 

таин-

ственныхъ

 

человѣческихъ

 

фигуръ,

 

въ

 

сплошныхъ

 

массахъ

которыхъ

 

наши

 

пушки

 

продѣлывали

 

широкія

 

бреши;

 

но

 

эти

бреши

 

заполнялись

 

точно

 

по

 

волшебству,

 

и

 

масса

 

опять

двигалась

 

впередъ

 

неудержимо.

Если

 

уступить

 

теперь

 

этому

 

безумному

 

натиску

 

жел-

тыхъ

 

людей,

 

то

 

чѣмъ

 

же

 

можно

 

задержать

 

ихъ

 

дальнѣйшее

дваженіе?

 

Утвердившись

 

прочно

 

въ

 

Кореѣ,

 

они

 

возьмутъ

далѣе

 

Манчжурію,

 

отнимутъ

 

у

 

насъ

 

Сахалинъ,

 

Пріамур-
скій

 

край

 

и

 

захотятъ

 

взять

 

Сибирь.

 

Не

 

даромъ

 

теперь,

еще

 

не

 

кончивши

 

войны,

 

японцы

 

мечтаютъ

 

взять

 

съ

 

Рос-
сіи

 

милліардную

 

контрибуцію,

 

а

 

японскіе

 

политики

 

пред-

сказываютъ,

 

что

 

послѣ

 

перемирія,

 

во

 

время

 

второй

 

войны,
Японія

 

отодвинетъ

 

Россію

 

за

 

Байкалъ ,

 

а

 

третьимъ

 

на-

тискомъ —отбросить

 

за

 

Уральскія

 

горы

 

и

 

японцы

 

будутъ
поить

 

своихъ

 

коней

 

въ

 

Волгѣ.

 

Какъ

 

видно

 

отсюда,

 

у

 

япон-

цевъ

 

одно

 

нескрываемое

 

желаніе:

 

оттѣснить

 

насъ

 

въ

 

глубь
страны,

 

отъ

 

береговъ

 

тенлаго

 

океана,

 

и

 

отнять

 

у

 

насъ

 

часть

нашей

 

земли.

 

Кто

 

поручится

 

намъ,

 

что

 

вслѣдь

 

за

 

одною

войной,

 

которая

 

ведется

 

изъ

 

за

 

обладѣнія

 

землею,

 

не

 

возник-

нете

 

новая?

 

По

 

мнѣнію

 

одного

 

изъ

 

русскихъ

 

ученыхъ —Мен-
делѣева,

 

война,

 

начатая

 

такъ

 

вѣроломно

 

Японіей,

 

была

 

почти

неизбѣжна

 

и

 

намъ

 

предстоитъ,

 

быть

 

можетъ,

 

еще

 

рядъ

 

та-

яихъ

 

же

 

неизбѣжныхъ

 

войнъ

 

х).

 

Вслѣдъ

 

за

 

Японій,

 

кото-

рая,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

начала

 

войну,

 

потому

 

что

 

тѣсноты

 

у

нея

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

сосѣдей.

 

слѣдуетъ

 

лгдать

напора

 

другихъ

 

переподненныхъ

 

странъ,

 

особенно

 

когда

будетъ

 

заселено

 

южное

 

полушаріе,

 

т.

 

е.

 

черезъ

 

какихъ

 

ни-

оудь

   

сто—двѣсти

   

лѣтъ.

   

Поэтому

   

намъ

   

необходимо

   

быть

)

 

„Завѣтныя

 

мысли"

 

Менделеева.
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постоянно

 

готовыми

 

къ

 

отпору

 

всякаго

 

на

 

насъ

 

посягатель-

ства

 

и

 

не

 

расплываться

 

въ

 

широлюбіи.

 

Поэтому

 

о

 

какомъ

бы

 

то

 

ни

 

было

 

соглашеніи

 

между

 

нами

 

и

 

японцами

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

рѣчи.

 

Одинъ

 

изъ

 

противниковъ

 

долженъ

 

проиг-

рать

 

свое

 

дѣло

 

•

 

до

 

конца.

 

Дай

 

Богъ

 

только,

 

чтобы

 

не

 

мы.

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

побѣдить

 

врага,

 

необходимо

 

намъ

 

<друж.

нѣй

 

сплотиться

 

противъ

 

грозящей

 

намъ

 

бѣды

 

и

 

не

 

жалѣть

ни

 

силъ,

 

ни

 

средствъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

нею.

„Грозными, —говоритъ

 

Менделѣевъ — намъ

 

надо

 

быть
на

 

войнѣ,

 

въ

 

отпорѣ

 

натисковъ

 

на

 

нашу

 

ширь,

 

на

 

нашу

 

корч

милицу

 

землю,

 

позволяющую

 

намъ

 

быстро

 

размножаться,

 

а

при

 

временныхъ

 

перерывахъ

 

войнъ ,

 

ничуть

 

не

 

отлагая,

улучшать

 

внутренніе

 

порядки,

 

чтобы

 

къ

 

каждой

 

новой

 

защи-

тѣ

 

являться

 

съ

 

новой

 

бодростью,

 

и

 

съ

 

новымъ

 

сильнымъ

приростомъ

 

военныхъ

 

защитниковъ

 

и

 

мирныхъ

 

тружениковь,

нееущихъ

 

свои

 

избытки

 

на

 

общее

 

дѣло".

Для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

почувствовать

 

желтому

 

врагу

 

всю

свою

 

силу,

 

которую

 

только

 

онъ

 

и

 

цѣнитъ,

 

считая

 

добродушіе
и

 

уступчивость

 

за

 

признаки

 

слабости,

 

мы

 

должны

 

теперь

отбросить

 

наши

 

мечты

 

о

 

мирѣ

 

и,

 

хотя

 

на

 

время,

 

сдѣлаться

воинственными:

 

—

 

строить

 

новый

 

флотъ,

 

проводить

 

второй
сибирскій

 

путь,

 

собрать

 

и

 

держать

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ

постоянную

 

и

 

сильную

 

армію.

 

Надо

 

въ

 

настоящій

 

момента

встать

 

кто

 

съ

 

чѣмъ

 

можетъ

 

и

 

кто

 

какъ

 

можетъ

 

противъ

общаго

 

врага.

                                                 

М.

 

Васильевъ.

СОДВРЖАНІВ.
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2SK
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299.

 

Журналъ

 

съѣзда

 

депутатовъ
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300.
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