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ПГШШШІЫІІ

 

ІШІШІІ] I РАСПОРЯЯЕВІЯ.
Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

30

 

сентября

 

с.

 

г.

за

 

№

 

J

 

0792

 

при

 

д.

 

Бугабашъ,

 

Белебеевскаго

 

уѣзда,

открыта

 

инородческая

 

женская

 

община

 

въ

 

честь

 

ико-

ны

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

съ

 

такпмъ

 

числомъ

сестеръ,

 

какое

 

община

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

содержать

на

 

свои

 

средства.
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ШРШ1Ш

 

РАСПОРМКВІЯ II ИЗВБСТІЯ.
*

  

Заштатный

 

свнщенникъ

 

Свято— Троицкой

 

едппо-

вѣрческой

 

церкви

 

села

 

Верхне-Троицкаго,

 

Белебеев-

скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Зубовъ

 

прннятъ

 

на

 

службу

 

въ

Екатеринбургскую

 

епархію

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

къ

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

Ревдинскаго

 

завода,

 

Екатерин-

бургскаго

 

уЬзда.

*

   

Окончпвшій

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

при

 

Казанскоіі

Духовноіі

 

Акадеыіи

 

Іоспфъ

 

Тетушкинъ

 

5

 

октября

Его

 

Преосвящснствомъ

 

рукоиоложенъ

 

въ

 

санъ

 

свя-

щенника

 

къ

 

церкви

 

с.

  

Ашпалы,

 

Мензелинскаго

 

уѣзда.

*

   

Псаломщпк'ь

 

села

 

Ново-Нокровскаго,

 

Стерлпта-

макскаго

 

уѣзда,

 

Никол

 

air

 

Альбановъ

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ

 

2G-ro

 

сентября

 

с.

 

г.

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

*

  

Псаломщикъ

 

Петропавловской

 

церкви

 

села

 

Пет-

ровки,

 

Бирскаго

 

уѣзда,

 

Іоаніп>

 

Дегтяревъ

 

Его

 

Прео-

священствомъ

  

1-го

 

октября

  

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

*

  

Псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Бугурусла-

нсвки.

 

Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

ІОшкинъ

Его

 

Преосвященствомъ

 

11-го

 

мая

 

с.

 

г.

 

посвященъ

 

въ

стихарь.

*

   

Псаломщикъ

 

Христорождественской

 

церкви

 

Ку-

синскаго

 

завода

 

Коыстантинъ

 

Григорьевъ,

 

въ

 

виду

долговременной

 

неявки

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

служенія,

резолюціеп

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

29

 

сентября

 

с.

 

г.

отъ

 

занимаемой

 

долягаости

 

уволеиъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

донущенъ

обыватель

 

названнаго

 

завода

 

Григорій

 

Рычаговъ.
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Отъ

 

Уфимской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Циркулярно.

  

О.о.

   

Благочиннымъ

   

Уфимской

епархіи.

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

28

 

іюля —4

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

№

 

4234

 

определено:

 

разрѣшенный

 

Обществу

 

Красна-

го

 

Креста

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

 

7

 

октября

 

12

 

is

 

нояб-

ря

 

1905

 

г.

 

за

 

№

 

5887,

 

въ

 

теченіи

 

годъ

 

сборъ

 

по-

жертвованій

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

двунадесятые

 

празд-

ники

 

въ

 

помощь

 

пострадавшимъ

 

отъ

 

неурожая,

 

про-

доляшть

 

еще

 

въ

 

теченіи

 

года,

 

предоставивъ

 

произво-

дить

 

означенный

 

сборъ

 

членамъ

 

Общества

 

Краснаго

Креста

 

или

 

уполномоченнымъ

 

на

 

это

 

лицамъ;

 

тамъ

же,

 

гдѣ

 

учрежденій

 

Общества

 

нѣтъ

 

и

 

назначеніе

уполномоченныхъ

 

встрѣтпло

 

бг.і

 

затрудненіе,

 

сборъ

этотъ

 

производить

 

старостамъ

 

церквей.

Приказали:

 

предписать

 

о. о.

 

Благочиннымъ

 

епархіп

неуклонно

 

и

 

въ

 

точности

 

исполнить

 

вышеприведен-

ное

 

расноряженіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

и

 

собранный

въ

 

тѣхъ

 

цьрквахъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

уполномоченныхъ,

 

день-

ги

 

полностью

 

представлять

 

въ

 

консисторію

 

для

 

от-

сылки

 

по

 

принадлелшости.

Архіѳрѳйекія

 

служенія.
20

  

октября.

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

съ

 

участіемъ

соборнаго

 

причта

 

въ

 

Каѳелральномъ

 

Соборѣ

 

отслу-

л^ена

 

панихида

 

по

  

Императорѣ

 

Александрѣ

 

III.

21

   

октября —восшествіе

 

на

 

нрестолъ

 

Государя

 

Им-

ператора,

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

Литургію

и

 

по

 

оной

 

молебенъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ;

 

къ

молебну

 

прибыло

 

все

 

градское

 

духовенство

 

и

 

власти

города.

22

   

октября — „

 

Казан

 

скія"

 

Ик.

 

Божій

 

Матери,

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

и

 

Литургію

 

съ

 

молебномъ

 

Его

 

Пре-

освященство

 

слуяшлъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

26

 

октября —Вмч.

 

Димитрія

 

Солунскаго, —Его

 

Пре-

освященство

 

служилъ

 

Литургію

 

и

 

по

 

оной

 

молебенъ

въ

 

Димитріевской

 

церкви

 

Духовнаго

 

мужскаго

 

учи-

лища.

Ключарь

 

Протоіерей

 

А.

 

Рубинсній.
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ОТДѢЛЪ

 

КЖСФФКЦІАЛЬНЫЙ.

Si

 

о

 

у

 

г

 

е

 

ніе
въ

 

день

 

памяти

 

святыхъ

 

мученицъ

 

Вѣры,

 

Надеж-

ды

 

и

 

Любви

 

и

 

матери

 

ихъ,

 

Софіи

 

*),

Бъ

 

праздникъ

 

нашего

 

храма

 

умѣстно,

 

братіе,

 

побе-

сѣдовать

 

намъ

 

о

 

храмѣ.

 

Не

 

поскучаемъ

 

въ

 

настоя-

щую

 

минуту

 

остансвнть

 

свое

 

впиманіе

 

на

 

нредметѣ

достаточно

 

всѣмъ

 

извѣстиомъ

 

и

 

привести

 

въ

 

созна-

ніе

 

мысли

 

уже

 

давно

 

знакомыя

 

о

 

христіанскомъ

 

от-

ночіеніи

 

къ

 

храму,

 

потому

 

что

 

къ

 

этому

 

нобуяодаютъ

обстоятельства

 

нашего

 

времени.

 

Теперь,

 

когда

 

проис-

ходить,

 

такъ

 

сказать,

 

переоцѣнка

 

цѣнностей

 

въ

 

раз-

личныхъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

 

и

 

про-

явленіяхъ

 

русской

 

ясизни,

 

особенно

 

строгому

 

и

 

вни-

мательному

 

разбору

 

подвергается

 

религіозно-нрав-

сгвенная

 

сторона

 

жизни,

 

и

 

на

 

многія

 

явленія

 

изъ

этой

 

области

 

устанавливаются

 

теперь

 

иныя

 

точки

зрѣнія,

 

составляются

 

иныя

 

понятія

 

и

 

высказываются

по

 

поводу

 

ихъ

 

иныя

 

еужденія.

 

Въ

 

пномъ

 

духѣ

 

те-

перь

 

рѣшаются

 

иногда

 

вопросы

 

объ

 

отвошеніи

 

хри-

стианина

 

къ

 

своимъ

 

религіознымъ

 

обязанностямъ

 

вся-

каго

 

рода

 

и,

 

между

 

прочимъ,— объ

 

отиошеніи

 

къ

 

хра-

му

 

и

 

къ

 

церковному

 

богослуягенію.

 

Новые

 

взгляды

 

и

новыя

 

суигденія

 

проникаютъ

 

и

 

въ

 

школьную

 

среду

 

и

отражаются

 

такясе

 

на

 

отношеніи

 

учащихся

 

къ

 

своимъ

религіознымъ

 

обязанностямъ.

До

 

сихт>

 

поръ

 

вопросъ

 

этотъ

 

въ

 

сознаніи

 

членовъ

христіанской

 

церкви

 

представлялся

 

вполнѣ

 

яснымъ

 

и

простымъ

 

и

 

не

 

возбуждалъ

 

никакихъ

 

сомнѣній

 

и

 

нѳ-

*)

 

Сказано

 

въ

 

церкви

 

Уфимской

 

мужской

 

Гігмназііг

 

17

 

септ.

 

1906

 

г.
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доумѣній.

 

Храмъ

 

Болшг,

 

какъ

 

мѣсто

 

молитвы

 

и

 

об-

щественна™

 

богослуженія,

 

мѣсто

 

живого

 

общенія

 

съ

Богомъ

 

и

 

благоговѣйнаго

 

созерцанія

 

Его

 

великихъ

дѣлъ,

 

есть

 

истинное

 

училище

 

вѣры

 

и

 

благочестія

какъ

 

для

 

взрослыхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

дѣтей,

 

а

 

слѣдова-

тельно,

 

и

 

посѣщеніе

 

его,

 

возможно

 

частое,

 

весьма

желательно

 

и

 

даже

 

необходимо

 

для

 

всякаго

 

вѣрую-

щаго,

 

кто-бы

 

онъ

 

ни

 

былъ,

 

въ

 

особенности-ясе

 

его

воспитательное

 

вліяніе

 

важно

 

для

 

подрастающаго

 

по-

колѣнія,

 

въ

 

силу

 

особенной

 

его

 

восприимчивости

 

къ

внѣшнимъ

 

впечатлѣніямъ

 

и

 

въ

 

силу

 

ваяшости

 

этого

возраста

 

для

 

всей

 

послѣдующей

 

жизни

 

человѣка.

 

По-

этому-то,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія

 

и

 

колебаній,

 

въ

 

си-

стему

 

воспитанія

 

входило

 

также

 

и

 

дѣятельное

 

прі-

ученіе

 

къ

 

молитвѣ,

 

которое

 

достигается

 

преимуще-

ственно

 

посѣщеиіемъ

 

храма

 

Божія;

 

и

 

это

 

носѣщеніе

признавалось

 

безусловно

 

обязательнымъ

 

для

 

учащих-

ся

 

и

 

даже

 

составляло

 

одно

 

изъ

 

требованій

 

школьной

дисциплины.

Таковъ

 

господствовавший

 

до

 

послѣдняго

 

времени

взглядъ

 

на

 

значеніе

 

храма

 

Болсія

 

въ

 

воспитаніи

 

и

 

на

отногаеніе

 

къ

 

нему

 

со

 

стороны

 

учащихся;

 

но

 

теперь

взглядъ

 

этотъ

 

много

 

измѣнился

 

въ

 

обществѣ.

 

Осно-

вываясь

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

на

 

ложно

 

истолкован-

номъ

 

понятіи

 

о

 

религіозной

 

свободѣ,

 

многіе

 

призна-

ютъ

 

иосѣщеніе

 

богослуженія

 

исключительно

 

дѣломъ

личной

 

совѣсти

 

каждаго

 

человѣка,

 

вполнѣ

 

свобод -

нымъ

 

и

 

добровольнымъ

 

и

 

потому

 

ни

 

для

 

кого

 

не

обязательнымъ.

 

Звонъ

 

колокола,

 

призывагощій

 

въ

церковь

 

на

 

молитву,

 

можетъ

 

и

 

не

 

коснуться

 

твоего

сердца,

 

и

 

ты

 

можешь

 

остаться

 

къ

 

нему

 

совершенно

равнодушнымъ,

 

если

 

у

 

тебя

 

есть

 

другіе

 

какіе-нибудь,

болѣе

 

привлекательные

 

интзресы,

 

и

 

будешь

 

чувство-

вать

 

себя

 

правымъ

 

предъ

 

своею

   

совѣстыо.

    

Правда,
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что

 

такой

 

взглядъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

учащимся

 

дале-

ко

 

еще

 

не

 

всѣми

 

раздѣляется,

 

но

 

все-таки

 

вопросъ

о

 

религіозныхъ

 

обязанностяхъ

 

ихъ

 

сдѣлался

 

предме-

томъ

 

живого

 

обсужденія

 

въ

 

обществѣ;

 

поэтому

 

благо-

временно

 

теперь

 

остановить

 

на

 

немъ

 

свое

 

вниманіе,.

чтобы

 

освѣтить

 

его

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія.

Не

 

доляшо

 

быть

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

прояв-

ленія

 

релнгіозной

 

жизни

 

человѣка:

 

и

 

его

 

вѣрованія,.

и

 

молитвы,

 

и

 

внѣшнія

 

священный

 

дѣпствія

 

и

 

пр.

 

со-

ставляютъ

 

дѣло

 

его

 

собственной

 

совѣсти,

 

т.

 

е.,

 

въ

ней

 

самой

 

имѣютъ

 

своего

 

судью

 

и

 

руководителя,

 

но

этимъ

 

еще

 

не

 

дается

 

мѣста

 

личному

 

произволу,

 

т.

 

е.,.

не

 

дается

 

человѣку

 

права

 

поступать

 

такъ,

 

какъ

 

ему

самому

 

вздумается.

 

Не

 

доляшо

 

быть

 

произвола

 

тамъ,

гдѣ

 

существуютъ

 

обязанности.

 

А

 

развѣ

 

религія

 

не

налагаетъ

 

на

 

человѣка

 

совершенно

 

опредѣленныхъ

обязанностей

 

къ

 

Богу?

 

Такія

 

обязанности

 

для

 

всѣхъ

вѣрующихъ

 

состоять

 

въ

 

истинномъ

 

богонознаніи

 

к

правильномъ

 

богопочтеніи.

 

которое

 

и

 

проявляется,,

между

 

прочимъ,

 

въ

 

священныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

состав-

ляющихъ

 

богослуясеніе.

 

Выражіая

 

предъ

 

Богомъ

 

въ

молитвахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

свои

 

благоговѣйныя

 

мысли

и

 

чувства,

 

мы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

воздаемъ

 

Ему

 

достойное-

почитаніе.

 

Самъ

 

Богъ

 

еще

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

укаЦ

залъ

 

человѣку

 

эту

 

обязанность.

Мы

 

видимъ,

 

что

 

еще

 

въ

 

первыя

 

времена

 

существо -

ванія

 

рода

 

человѣческаго

 

Богомъ

 

были

 

установлены

жертвоприногаенія,

 

какъ

 

первоначальная

 

форма

 

бого-

служенія,

 

служившая

 

человѣку

 

средствомъ

 

для

 

выра-

женія

 

его

 

религіозныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

для

 

яотвого

 

об-

щенія

 

съ

 

Богомъ.

 

Впослѣдствіи

 

же,

 

при

 

Моисеѣ,

 

Самъ

Богъ

 

учредилъ

 

также

 

общественное

 

богослуженіе,

 

со-

общивши

 

ему

 

обязательный

 

характеръ

 

посредствомъ

законодательства,

 

въ

 

которомъ

    

точно

 

и

 

подробно, —
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до

 

мелочей,

 

опредѣлены

 

были

 

мѣсто,

 

время

 

и

 

поря-

док'ъ

 

богослуженія.

 

Какъ-бы

 

для

 

огражденія

 

этой

обязательной

 

силы

 

богослужебныхъ

 

згстановленій,

 

да-

на

 

4

 

я

 

заповѣдь,

 

которая

 

въ

 

краткой,

 

но

 

сильной

 

и

решительной

 

формѣ,

 

съ

 

безусловною

 

обязательностью

закона,

 

предписываетъ

 

святить

 

7-й

 

день,

 

т.

 

е.,

 

освя-

щать

 

его

 

и

 

посвящать

 

на

 

служеніе

 

Богу;

 

а

 

въ

 

этомъ,

именно,

 

и

 

состоитъ

 

истинный

 

смыслъ

 

и

 

самая

 

сущ-

ность

 

общественнаго

 

богослуженія.

Предписанія

 

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

относительно

богослуженія

 

и

 

всякихъ

 

обрядовъ

 

возвысилъ

 

и

 

освя-

тплъ

 

Своимъ

 

примѣромъ

 

Законодатель

 

нашей

 

вѣры,

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

точный

 

Исполнитель

 

за-

кона.

 

Пользуясь

 

всякимъ

 

удобнымъ

 

случаемъ

 

для

 

вы-

раженія

 

Своихъ

 

молитвеиныхъ

 

чувствъ

 

наединѣ,

Іпсусъ

 

Христосъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

точно

 

исполнялъ

 

и

обязательный

 

предписанія

 

закона

 

объ

 

общественномъ

богослуженін.

 

А

 

потому

 

и

 

для

 

насъ,

 

Его

 

послѣдова-

телей,

 

законъ

 

о

 

формахъ

 

внѣшняго

 

богопочтенія

 

со-

храняетъ

 

свою

 

обязательную

 

силу,

 

если

 

не

 

по

 

смыс-

лу

 

буквы,

 

то

 

по

 

существу

 

своему.

У

 

людей,

 

не

 

желающихъ

 

стѣснять

 

себя

 

обязатель-

ными

 

требованіямн

 

въ

 

религіозной

 

жизни

 

и,

 

въ

 

част-

ности,

 

относительно

 

богослуженій,

 

есть

 

излюбленная

отговорка,

 

которою

 

они

 

думаютъ

 

оправдать

 

свое

 

не-

радѣніе

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

 

Зачѣмъ,

 

говорятъ

они,

 

идти

 

въ

 

церковь,

 

если

 

нѣтъ

 

расположенія

 

къ

молитвѣ,

 

если

 

мысли

 

и

 

чувства

 

настроены

 

совершен-

но

 

въ

 

другомъ

 

тонѣ,

 

и

 

потому

 

вовсе

 

иѣтъ

 

яселанія

молиться

 

и

 

вообще

 

предаваться

 

какимъ-либо

 

рели-

гіознымъ

 

упражненіямъ?

 

Не

 

будетъ-ли

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

пребываніе

 

въ

 

церкви

 

при

 

богослуженіи

 

лишь

пустою,

 

не

 

имѣющею

 

въ

 

релнгіозномъ

 

отношеніи

 

ни-

какого

   

значенія

    

формальностью

 

и,

 

слѣдовательно, —
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безполезною

 

тратою

 

времени?

 

Это

 

разсужденіе

 

на

первый

 

взглядъ

 

представляется

 

правильнымъ.

 

Храмъ

Божій,

 

дѣйствительно,

 

есть

 

домъ

 

молитвы,

 

а

 

бого-

служеніе,

 

въ

 

немъ

 

совершаемое,

 

есть

 

выраженіе

 

оп-

редѣленнаго

 

круга

 

религіозныхъ

 

чувствованій

 

и

 

по-

нятій.

 

Въ

 

церковь,

 

естественно,

 

идетъ

 

тотъ,

 

кто

 

же-

лаетъ

 

излить

 

предъ

 

Богомъ

 

свои

 

чувства

 

и

 

вообще,—

кто

 

испытываетъ

 

потребность

 

религіознон

 

лшзни.

Что-же

 

дѣлать

 

тамъ

 

человѣку,

 

у

 

котораго

 

нѣтъ

 

та-

кой

 

потребности,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

данную

 

ми-

нуту,

 

и

 

сердце

 

котораго

 

не

 

согрѣто

 

теплотою

 

рели-

гіозныхъ

 

чувствъ?

 

Естественно,

 

онъ

 

будетъ

 

скучать

тяготиться

 

службою,

 

будетъ

 

искать

 

для

 

себя

 

какихъ-

либо

 

неумѣстпыхъ

 

развлеченій,

 

развлекая

 

чрезъ

 

это

и

 

другихъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Картина,—

достаточно

 

знакомая,

 

хотя

 

и

 

печальная!

 

Если

 

такъ,

то

 

не

 

лучше-ли

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

вовсе

 

изба-

вить

 

себя

 

отъ

 

обременительныхъ

 

и

 

стѣснительныхъ

требованій,

 

налагаемыхъ

 

религіей?

 

Достаточнымъ

 

ос-

нованіемъ

 

для

 

этого

 

признается

 

религіозная

 

свобода,

дающая

 

человѣку

 

право

 

дѣйствовать

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

по

 

своему

 

желанію.

Такъ

 

думаютъ

 

и

 

разсуждаютъ

 

люди,

 

желающіе

 

ос-

вободить

 

себя

 

отъ

 

неудобоносимаго

 

для

 

нихъ

 

бреме-

ни

 

религіозныхъ

 

обязанностей.

 

Но

 

вѣдь

 

такимъ

 

пу-

темъ

 

мояшо

 

оправдывать

 

и

 

всякія

 

вообще

 

уклоненія

какъ

 

отъ

 

религіозныхъ,

 

такъ

 

и

 

нравственныхъ

 

обя-

занностей.

 

Я

 

этого

 

не

 

хочу,

 

у

 

меня

 

нѣтъ

 

располо-

исенія

 

дѣлать

 

это,

 

я

 

не

 

чувствую

 

склонности

 

къ

 

ис-

полненію

 

этой

 

своей

 

обязанности,— слѣдовательно,

 

я

могу

 

освободить

 

себя

 

отъ

 

нея,

 

такъ

 

какъ

 

это—дѣло

исключительно

 

моей

 

совѣсти.

 

Для

 

меня

 

не

 

должно

быть

 

никакихъ

 

ограниченій

 

и

 

принуягденій,

 

потому

что

 

я

 

поступаю

 

свободно.

   

Но

    

развѣ

    

мы

    

могли-бы
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согласиться

 

съ

 

такими

 

разсужденіями?

 

Развѣ

 

это

    

не

эначидо-бы,

 

подъ

 

видомъ

 

свободы,

 

оправдывать

   

гру-

бый

 

произволъ,

  

не

 

желающій

   

признавать

    

никакихъ

ограниченій

 

и

 

стѣсненііі

 

для

 

естественныхъ

   

стремле-

ній

 

человѣческой

 

воли,

  

который

 

сами

 

становятся

 

для

нея

 

закбномъ.

  

Свобода

    

состоитъ

    

не

    

въ

    

рабскомъ

угожденіи

 

всякимъ

 

вообще

 

желаніямъ

 

и

 

стремленіямъ

своей

 

воли,

  

независимо

 

отъ

    

ихъ

    

достоинства,

 

а

 

въ

разумномъ

 

и

 

сознательномъ

 

управленіи

 

ими,

 

во

    

имя

высшихъ

 

требованій

 

долга.

 

Поэтому,

   

въ

    

противопо-

ложность

 

вышеирнведеннымъ

 

разсужденіямъ,

 

было-бы

болѣе

 

сообразно

 

съ

 

достоннствомъ

   

человѣка,

    

суще-

ства

      

разумно-свободнаго.

    

разсуждать

    

въ

    

такомъ

смыслѣ.

  

Если

 

въ

 

этомъ

 

состоитъ

 

мой

 

долгъ

 

пли

 

обя-

занность,— будетъ-лп

 

она

 

религіознаго

 

или

 

нравствен-

иаго

 

характера,

  

то

 

я,

 

существо

 

свободное,

 

управляю-

щее

 

своими

 

дтчіствіями,

 

долженъ,

  

во

  

что-бы

  

ни

    

ста-

ло,

  

исполнить

 

ее,

 

доля;енъ

 

побѣдить

 

всякія

   

противо-

дѣйствія

 

и

 

устранить

 

всѣ

  

препятствія

 

къ

 

этому,

     

ка-

кія

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

моей

    

собственной,

    

нравственно

разстроенной

 

и

 

преданной

 

грѣховнымъ

   

стремленіямъ

природѣ.

  

Я

 

обязанъ, — и

 

въ

 

этомъ

 

долженъ

 

быть

 

выс-

шііі

 

законъ

 

для

 

моей

 

воли,

  

которому

 

должны

  

подчи-

няться

 

всякія

 

иныя

 

побуячценія

 

низшаго

   

рода,

    

такъ

что

 

не

    

мо;кетъ

    

быть

 

и

 

рѣчн

 

о

 

какихъ— либо

    

нрав-

ственныхъ

 

послабленіяхъ

 

или

 

сдѣлкахъ

 

съ

 

своею

 

со-

вѣстыо.

  

Это

 

касается

 

всякихъ

   

вообще

    

обязанностей

человѣка,--какъ

 

нравстгенныхъ,

    

такъ

    

и

    

религіоз-

ныхъ,

 

и

 

слѣдователыю,

    

обязанностей

    

богопочтенія,

выраженіемъ

 

которыхъ,

 

меячду

 

прочимъ,

 

является

 

мо-

литва

 

и

 

богослуженіе.

Тѣмъ,

 

которые

 

желаютъ

 

оправдать

 

свое

 

нерадѣніе

по

 

отношенію

 

къ

 

религіознымъ

 

обязанностямъ

 

указа-

ніемъ

 

на

 

то,

  

что

 

это

 

есть

   

дѣло

    

личной

    

совѣсти,

 

и
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что

 

никакого

 

внѣшняго

 

принужденія

 

здѣсь

 

не

 

яОЙжнс*

быть,

 

можно

 

сказать

 

слѣдующее.

 

Да,

 

тебя

 

никто

 

не

мол«етъ

 

насильно

 

заставить

 

молиться,

 

участвовать

 

въ

общественномъ

 

богослуженіи

 

и

 

вообще

 

быть

 

внима-

тельнымъ

 

къ

 

своимъ

 

религіознымъ

 

обязан ностямъ,—

но

 

ты

 

самъ

 

долженъ

 

себя

 

заставить,

 

потому

 

что

 

это

твой

 

долгъ,

 

и

 

ты

 

не

 

въ

 

правЬ

 

освободить

 

себя

 

отъ

него,

 

на

 

основаніи

 

одного

 

только

 

нежеланія

 

его

 

ис-

полнить,

 

и

 

не

 

въ

 

правѣ

 

успокоивать

 

себя

 

прнзнані-

емъ

 

своей

 

свободы.

 

Свобода,

 

вѣдь,

 

не

 

отмѣняетъ

обязанности,

 

а

 

слулситъ

 

самымъ

 

основаніемъ

 

ея;

 

она

не

 

снимаетъ

 

съ

 

насъ

 

ответственности

 

за

 

дѣйствія,

 

а

налагаетъ

 

ее.

Свобода

 

двлаетъ

 

насъ

 

способными

 

управлять

 

не

только

 

внѣшними

 

поступками,

 

но

 

и

 

внутренними

движеніями

 

своей

 

души.

 

Благодаря

 

этому,

 

и

 

молит-

венный

 

двткенія

 

души

 

могутъ

 

и

 

должны

 

быть

 

не

просто

 

только

 

пассивными

 

состояніями,

 

какъ-бы

 

не

вольно

 

овладѣвающими

 

нами

 

и

 

подчиняющими

 

себѣ

душу,

 

но

 

дѣломъ

 

нашей

 

свободной

 

воли,

 

результа-

томъ

 

особеннаго,

 

иногда

 

весьма

 

сильнаго

 

напряже-

нія

 

и

 

чрезвычайнаго

 

усилія

 

воли,

 

устремляющей

 

къ

Богу

 

все

 

наше

 

духовное

 

существо.

 

Молиться

 

должно

не

 

только

 

тогда,

 

когда

 

есть

 

внутренняя

 

потребность

въ

 

этомъ,

 

когда

 

сама

 

душа

 

просится,

 

но

 

и

 

тогда,,

когда

 

это

 

нужно,

 

хотя-бы

 

такой

 

потребности

 

и

 

не

было,

 

когда

 

въ

 

этомъ

 

заключается

 

обязанность

 

или

признается

 

какая-либо

 

необходимость.

 

Въ

 

этомъ

смыслѣ

 

всякая

 

молитва,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

соединенная

съ

 

богослуженіемъ,

 

есть

 

истинный

 

подвнгъ

 

души т

иногда

 

весьма

 

трудный,

 

требующій

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

борьбы

 

съ

 

собою

 

и

 

самоограниченія.

И

 

такъ,

  

братіе,

 

изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

слѣдуетъ,

 

что

никто

 

не

 

въ

 

правѣ,

 

-по

 

своему

 

произволу,

    

уклонять-
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«я

 

отъ

 

обязанности

 

освящать

 

дни,

 

посвященные

    

Бо-

гу,

 

участіемъ

 

въ

 

общецерковной

 

молитвѣ

 

только

    

на

томъ

 

основаніи,

 

что

 

въ

 

эту

 

минуту

   

нѣтъ

    

въ

    

душѣ

молитвеннаго

  

настроенія,

 

безъ

 

котораго

 

молитва

    

пе-

рестаетъ

 

быть

 

истинной

 

молитвой.

 

Во

   

всякомъ

    

слу-

чаѣ

 

нельзя

 

поддаваться

 

чувству

 

равнодушія

 

въ

 

этомъ

отношенін,

  

но

 

необходимо

 

побѣдить

 

свое

   

нерасполо-

женіе,

  

иосредствомъ

 

усилія

 

своей

 

воли

 

принудить

 

се-

бя

 

къ

 

исполненію

 

религіозной

 

обязанности,

    

какъ

 

мы

должны

 

принуждать

 

себя

 

къ

 

правственнымъ

 

дѣйстві-

ямъ,

 

и

 

возможно,

 

что

   

результатомъ

    

такихъ

    

усилій,

при

 

помощп

 

содѣйствующей

 

благодати

 

Бояаей,

 

явит-

ся

 

извѣстное

 

двнженіе

 

религіознаго

 

чзчзства,

   

которое

своею

 

теплотою

 

можетъ

 

разсѣять

 

холодное

    

равноду-

шіе.

 

Въ

 

самомъ-же

 

богослуженіи

 

Церковь

   

православ-

ная

 

обладаетъ

 

вполнѣ

 

надежыымъ

 

средствомъ

 

къ

 

воз-

буягденію

 

религіознаго

 

чувства.

 

Въ

    

свонхъ

    

вдохно-

венныхъ

 

и

 

возвышенныхъ

 

или

 

умилительныхъ

 

молит-

вахъ

 

и

    

пѣснопѣніяхъ,

    

въ

    

своихъ

    

таинственныхъ

священнодѣйствіяхъ

 

и

 

обря,т ,ахъ

 

она

 

имѣетъ

 

богатѣй-

шую

 

сокровищницу

 

высокихъ

    

пстинъ

    

христіанской

вѣры,

 

неистощимый

 

живительный

    

источникъ

    

рели-

гіознаго

 

чувства;

 

а

 

потому

 

богослуженіе

   

въ

    

цѣломъ

своемъ

 

составѣ

 

представляетъ

 

великую

   

благотворную

силу,

 

способную

 

возвышать

 

и

 

оялівлять

   

душу

    

чело-

вѣка,

 

отвлекая

 

ее

 

отъ

 

обычныхъ

 

житейскпхъ

 

интере-

совъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

грубыхъ

 

н

 

низкихъ

    

наклонностеіі

и

 

всякаго

 

рода

   

пороковъ.

    

Такое

    

дѣйствіе

    

можетъ

быть

 

хотя

 

и

 

глубоким^

 

но

 

не

 

всегда

   

достаточно

 

яс-

но

 

п

 

отчетливо

 

сознается

 

самимъ

 

человѣкомъ.

   

Труд-

но

 

допустить,

 

чтобы

   

присутствіе

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

богослужеиія

 

не

   

произвело

    

на

    

человѣка

    

никакого

дѣйствія

 

и

 

осталось

 

совершенно

   

для

    

него

    

безслѣд-

нымъ.

 

Хотя-бы

  

въ

 

душѣ

 

появлялись

 

лишь

    

слабый

 

и
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мимолетный

 

двнженія

 

религіознаго

 

чувства,

 

и

 

они

могли-бы

 

привести

 

къ

 

плодотворнымъ

 

иоелѣдствія.ѵъ-

Какъ

 

едва-едва

 

теплящіяся

 

искры

 

могутъ,

 

при

 

слу-

чаѣ,

 

разгорѣться

 

въ

 

пламя,

 

такъ

 

эти

 

слабый

 

движе-

нія

 

чувства

 

могутъ,

 

при

 

случаѣ

 

охватить

 

гсё

 

суще-

ство

 

человѣка

 

и

 

сдѣлаться

 

въ

 

немъ

 

могущественноіі

силой,

 

руководящей

 

всей

 

лшзныо

 

и

 

дѣятельностыо

 

его.

Если-же

 

такъ,

 

то

 

кто

 

рѣшится

 

сказать,

 

что

 

при-

сутствие

 

на

 

богослужепіп.

 

для

 

него

 

когда-бы

 

то

 

ни

было

 

является

 

безполезнымъ?

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

это

 

озна-

чать,

 

что

 

человѣкъ

 

сознательно

 

и

 

добровольно

 

отвра-

щается

 

отъ

 

благотворнаги

 

воздѣйствія

 

со

 

стороны

богослуяѵенія,

 

что

 

опъ

 

самъ

 

лшиаетъ

 

себя

 

тоіі

 

воспи-

тательной

 

силы,

 

которая

 

молгетъ

 

служить

 

для

 

него

важней

 

поддержкой

 

въ

 

духовиомъ

 

его

 

совершенство-

ваніп?

 

Та

 

точка

 

зрѣнія

 

на

 

отношепіе

 

къ

 

церковному

богослужеішо,

 

которой

 

посвящена

 

наша

 

бссѣда,

 

сама

по

 

себт.

 

представляетъ

 

опасность

 

въ

 

религіозиомъ

отношеніи,

 

тэкъ

 

какъ

 

легко

 

можетъ

 

привести

 

къ

 

пол-

ному

 

охлажденію

 

религіознаго

 

чувства.

 

Если

 

чуя-с-

даться

 

впѣпшихъ

 

возбужденій

 

этого

 

чувства,

 

и

 

ис-

кать

 

его

 

источника

 

только

 

въ

 

собственной

 

душѢ,

 

то

легко

 

этоть

 

иоточнпкъ

 

моя^етъ

 

истощиться,— особенно

подъ

 

вліяніемъ

 

антпрелигіозныхъ

 

вѣтровъ,

 

господ-

ствующнхъ

 

въ

 

нынѣшнее

 

время.

 

Душа

 

въ

 

так'омъ

случаѣ

 

лишится

 

того,

 

что

 

составляетъ

 

для

 

нея

 

„еди-

ное

 

на

 

потребу",

 

и

 

чѣмъ

 

она

 

живетъ.

 

Это

 

будетъ

страшное

 

состояніе

 

духовнаго

 

омертвѣнія,

 

когда

 

у

человѣка

 

утрачиваются

 

истинно

 

человѣческіе

 

интере-

сы

 

и

 

потребности.

 

Да

 

сохранить

 

всѣхъ

 

насъ

 

Господь

отъ

 

такой

 

опасности,

 

примѣры

 

которой,

 

къ

 

несча-

стно,

 

такъ

 

обычны

 

въ

 

наше

 

время!

 

Но

 

прежде

 

всего

мы

 

сами

 

себя

 

доля^ны

 

хранить,

 

не

 

пренебрегая

 

ни-

какими

 

средствами

 

для

 

своего

 

религіознаго

   

воспита-
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иія,

 

а

 

въ

 

особенности—для

 

воспптапія

 

гонаго

 

поко-

лѣнія,

 

съ

 

самыхъ

 

раннпхъ

 

.твтъ

 

жизни,—

 

утверячдая

дѣтей

 

въ

 

вѣрѣ,

 

насаждая

 

въ

 

нихъ

 

страхъ

 

Божііі,

пріучая

 

къ

 

молйтвѣ

 

и

 

другпмъ

 

благочестпвымъ

 

дѣй-

стіямъ.

 

Аминь.

Законоучитель

 

Уфимской

 

муж.

  

гймназіи,

свяш,еннпкъ

 

Алекс/и

 

Новорусскій.

Матеріалы

 

для

 

біографіи

 

преосзящзннаго

 

Діонисія
епископа

 

Уфшкаго

 

и

 

Мензелиншго,

 

бывшего

 

Якут-
скаго

 

(f

 

8

 

сентября

 

1896

 

года).
Опиеаніе

 

Жиганекаго

 

улуеа

 

*).

Главный

 

начатБНИкъ

 

сего

 

у

 

іуса

 

есть

 

Верхолнскій

Окружный

 

Исправнпкъ,

 

въ

 

вѣдѣнін

 

котораго

 

состоять

еще

 

три

 

улуса.

 

Улусное

 

собственно

 

начатьство

 

за-

ключается

 

въ

 

Инородпоіі

 

управѣ,

 

члены

 

которой

 

суть:

Голова,

 

два

 

Выборныхъ

 

и

 

письмоводитель.

 

Управѣ

подчинены

 

наелегп

 

мли

 

родовыя

 

управлепія.

 

началь-

ствующія

 

лица

 

коихъ

 

имен}'ются:

 

староста

 

и

 

два

 

стар-

шины.

 

Сін

 

послѣдніе

 

разбнраютъ

 

возпикающіе

 

между/

своими

 

подчиненными

 

споры

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

не

 

боль-

шой

 

важности

 

д-Ьлаютъ

 

расправу.

 

Недовольные

 

пхъ

рѣшеніемъ,

 

переносить

 

жалобу

 

свою

 

въ

 

Инородную

управу,

 

а

 

если

 

и

 

она

 

не

 

удовлетворить,

 

то

 

подаютъ

форменный

 

искъ

 

въ

 

окрулшое

  

управленіе.

По

 

инородческимъ

 

уставамъ

 

полагается

 

за

 

укра-

денную

 

вещь

 

взыскивать

 

съ

 

вора

 

въ

 

четверо;

 

поэто-

му

 

положенію

 

за

 

одного

 

оленя

 

взыскивается

 

4,

 

за

одного

 

звѣря,

 

похищеннаго

 

изъ

 

пасти,

 

такъ-ясе

 

четы-

ре.

 

Четверичное

 

умнол-іеніе

 

основано

 

на

 

количествѣ

ногъ

    

Ягивотнаго.

    

Здѣшніе

    

инородцы

   

законъ

 

этотъ

-'■)

  

Ом.

 

36

 

20,

 

сгр.

 

1241.
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иснолняютъ

 

гораздо

 

замысловатѣе:

 

замѣченнаго

 

въ

1-й

 

разъ

 

въ

 

такомъ

 

преступленіи

 

увѣщеваютъ

 

при

мірскомъ

 

собраніи

 

и

 

возвращаютъ

 

отъ

 

него

 

владѣль-

цу

 

похищенную

 

вещь,

 

и

 

тѣмъ

 

цѣло

 

кончаютъ.

 

По

2-му

 

иреступленію

 

съ

 

него

 

взыскиваютъ

 

въ

 

двое,

 

а

за

 

остальныя

 

двѣ

 

части

 

его

 

наказываютъ

 

розгами,

полагая

 

па

 

калсдую

 

часть

 

по

 

50

 

ударовъ.

 

По

 

третей

винѣ

 

того

 

же

 

рода

 

съ

 

него

 

взыскиваютъ

 

всѣ

 

четыре

части

 

и

 

наказываю

 

гъ

 

розгами

 

до

 

4-хъ

 

обмороковъ.

Польза

 

однако-жь

 

отъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

не

 

всегда

 

не

сомпѣшіа.

Взносъ

 

ясака,

 

по

 

улоягешю

 

ясачной

 

комиссіи,

 

наз-

ыаченъ

 

песцами,

 

по

 

почему

 

то

 

туземцами

 

Евакъ

взносится

 

деньгами,

 

хотя

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

они

могли

 

бы

 

пмѣть

 

для

 

себя

 

болѣе

 

выгодъ:

 

въ

 

казну

 

пе-

сецъ

 

принимается

 

за

 

1

 

р.

 

1 5

 

к.

 

серебромъ;

 

а

 

въ

обыкновенной

 

продалсв

 

въ

 

лучіпіе

 

годы

 

онъ

 

уходить

отъ

 

туземцевъ

 

за

 

70

 

к.

 

По

 

сказанію

 

якутовъ

 

и

 

тун-

гусовъ,

 

государственныхъ

 

податей

 

собирается

 

въ

 

годъ

съ

 

калхдоіі

 

души

 

до

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

сер.,

 

сверхъ

 

того

 

рас-

кладки

 

на

 

душу

 

падаетъ

 

елѵегодпо

 

до

 

2

 

р.

 

85

 

к.

серебромъ.

Музыки

 

во

 

всемъ

 

краѣ

 

нѣтъ

 

ппкакой.

 

Сказокъ

много,

 

и

 

всѣ

 

инородцы

 

большіе

 

до

 

нихъ

 

охотники,

но

 

онѣ

 

состоять

 

изъ

 

чистой

 

фантазіи

 

и

 

не

 

заклю-

чаютъ

 

въ

 

себѣ

 

нп

 

исторпческихъ

 

фактовъ,

 

ни

 

преда-

ній.

 

П'Ьсни

 

составляются

 

каледымъ

 

лицомъ

 

по

 

произ-

волу

 

направления

 

его

 

сердца.

 

Голодный

 

поетъ

 

о

 

ягир-

номъ

 

обѣдѣ

 

-своего

 

тойона,

 

бѣднякъ

 

фантазируетъ

 

о

безчпсленныхъ

 

стадахъ

 

оленей,

 

о

 

богатыхъ

 

иушныхъ

промыслахъ;

 

другой,

 

довольный

 

всѣмъ,

 

пож:алуй

 

поетъ

про

 

ясны

 

очи

 

души-— дѣвицы.

 

Какой

 

бы

 

ни

 

былъ

предметъ

 

пѣснп—веселый

 

или

 

печальный,

 

мотпвъ

оной

 

всегда

 

одпнъ—унылый

 

и

 

монотонный,

 

такъ

 

что
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всего

 

скорѣе

 

такіе

 

звуки

 

можно

 

почесть

 

звуками

 

скор-

би

 

и

 

слезъ,

 

чѣмъ

 

пѣснію.

Главные

 

предметы,

 

составляюшіе

 

промышленность

края,

 

суть

 

слѣдующіе:

 

Мамонтовы

 

клыки,

 

шкуры

 

пес-

цовъ

 

и

 

лисицъ,

 

а

 

такъ-лсе

 

рыба,

 

дпкіе

 

олени

 

п

 

при-

летныя

 

птицы.

 

Мамонтову

 

кость

 

туземцы

 

паходятъ

на

 

материкѣ

 

и

 

на

 

морскихъ

 

островахъ,

 

куда

 

купцы

отправляютъ

 

партіи

 

людей

 

на

 

лѣтовку.

 

Острова,

 

изо-

билующіе

 

остатками

 

этихъ

 

допотопныхъ

 

животныхъ,

суть:

 

Ѳаддѣевскій,

 

Катетьный,

 

Новая — Сибирь,

 

Ков-

рншка,

 

Малой

 

и

 

Столбовой.

 

Партін

 

для

 

отправки

 

на

острова

 

снаряжаются

 

съ

 

Быкова

 

обыкновенно

 

около

10

 

или

 

20

 

мая.

 

Въ

 

удачные

 

годы

 

каждый

 

промыш-

ленннкъ

 

находить

 

кости

 

50—'60

 

иудовъ.

 

Для

 

тузем-

цевъ

 

островный

 

промыселъ

 

не

 

приносить

 

никакой

пользы:

 

потому

 

что

 

иартін

 

для

 

поисковъ

 

снаряжают-

ся

 

купцами,

 

и

 

пріобрѣтенія

 

прннадлеи^атъ

 

имъ

 

л-ге.

Туземцы

 

могли

 

бы

 

извлекать

 

для

 

себя

 

пользу

 

отъ

вывозки

 

этого

 

груза

 

съ

 

острововъ

 

на

 

материкъ,

 

но

 

и

туть

 

купеческая

 

изворотливость

 

не

 

обогащаеть

 

про-

стаковъ- -

 

обывателей.

 

Съ

 

Быкова

 

мыса

 

до

 

Кательнаго

и

 

Ѳадѣевскаго

 

острововъ

 

туда

 

и

 

обратно

 

едва

 

мояшо

совершить

 

путь

 

въ

 

40

 

дней.

 

За

 

этоть

 

вояясь

 

купцы

платятъ

 

съ

 

пуда

 

по

 

4

 

р.

 

Въ

 

такой

 

дальній

 

и

 

труд-

ный

 

путь

 

нельзя

 

положить

 

на

 

нарту

 

чистаго

 

грузу

болѣе

 

20

 

пудовъ;

 

значить,

 

за

 

нарту

 

собакъ

 

купцы

нлатятъ

 

30

 

р.

 

ассигнациями.

 

Если

 

внимательно

 

расчи-

тать

 

путевыя

 

издержки,

 

то

 

одннъ

 

фуралсь

 

на

 

собакъ

гораздо

 

дорояге

 

будетъ

 

стоить

 

этой

 

платы.

 

Полная

нарта

 

доллша

 

состоять

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

изъ

 

14

 

со-

бакъ.

 

Канадой

 

собакѣ

 

даютъ

 

въ

 

сутки

 

полтора

 

муксу-

на,

 

въ

 

сорокъ

 

дней

 

таковыхъ

 

выйдетъ

 

340

 

муксуновъ;

а

 

каждый

 

муксунъ

 

на

 

Быковомъ

 

цѣнптся

 

3

 

к.

 

сереб-

ромъ.

 

Прокормъ

 

однихъ

 

собакъ

    

будегъ

 

стоить

 

25

 

р.



—

 

1304—

20

 

к.

 

сер.

 

Къ

 

тому

 

надобно

 

прибавить

 

на

 

нровизію

рабочему

 

60

 

муксуновъ,

 

которые

 

будутъ

 

стоить

 

1

 

р.

80

 

к.

 

сер.

 

Одно

 

это

 

будетъ

 

стоить

 

27

 

р.

 

серебромъ.

Притомъ

 

должно

 

взять

 

въ

 

расчетъ

 

заведеніе

 

нарты,

сбрую

 

для

 

собакъ,

 

и

 

оцѣнить

 

египетскіе

 

труды

 

во.яж-

ныхъ.

 

Во

 

все

 

время

 

путеслѣдованія

 

своего

 

на

 

остро-

ва

 

и

 

обратно,

 

они

 

ночуютъ

 

на

 

льду.

 

Каждый

 

вечеръ,

а

 

иногда

 

и

 

днемъ

 

иѣсколько

 

разъ

 

должны

 

вайдать

(мочить

 

теплою

 

водою

 

полозья)

 

нарты,

 

а

 

для

 

этого

снимать

 

весь

 

грузъ

 

и

 

потомъ

 

опять

 

укладывать

 

въ

 

свое

мѣсто.

 

Къ

 

тому

 

надобно

 

присоединить

 

трудности

 

пу-

тешествія

 

по

 

громаднымъ

 

торосамъ

 

и

 

сѣверныя

 

хо-

лодный

 

пурги,

 

которыя

 

до

 

того

 

сильны,

 

что

 

могутъ

разорвать

 

на

 

части

 

ледяную

 

поверхность

 

моря

 

и

унести

 

путнпковъ

 

къ

 

полюсноіі

 

точкѣ.

 

Подобнымъ

злоключеніямъ

 

чуть

 

не

 

подверглась

 

экспедиція

 

Вран-

геля.

 

Вообще

 

можно

 

сказать,

 

что

 

путешествіе

 

по

 

ле-

довитому

 

морю

 

ничѣмъ

 

не

 

безопаспѣе

 

Африканскихъ

пустынь,

 

а

 

сѣверныя

 

пурги

 

едва

 

ли

 

не

 

страшнѣе

 

са-

харскихъ

 

урагаиовъ.

Другоіі

 

довольно

 

значительный

 

родъ

 

промышлен-

ности

 

составляетъ

 

ловля

 

песцовъ

 

и

 

лпснцъ.

 

Тѣхъ

 

и

другнхъ

 

обыкновенно

 

промышляють

 

иастьми

 

самаго

простого

 

устройства.

 

Я

 

распраганвалъ

 

туземцевъ

 

на

мѣстѣ —сколько

 

песцовъ

 

вътеченіе

 

зимы

 

молено

 

нріоб-

рѣстп

 

пзъ

 

100

 

пастей,

 

и

 

всѣ

 

увѣряютъ,

 

что

 

и

 

въ

худоіі

 

годъ

 

на

 

каладую

 

пасть

 

причитается

 

по

 

одному

песцу.

 

Отчего

 

же,,

 

спросилъ

 

я,

 

л^алуетесь

 

вы

 

на

 

ску-

дость

 

звѣриныхъ

 

промысловъ,

 

когда

 

многіе

 

пзъ

 

васъ

имѣютъ

 

до

 

700

 

пастей?— Вопросъ

 

объяснился

 

тѣмъ,

что

 

песцы

 

дѣйствителыю

 

заходятъ

 

въ

 

пасти

 

въ

 

боль-

шемъ

 

колпчествѣ,

 

но

 

какъ

 

оиѣ

 

осматриваются

 

хозяп-

помъ

 

не

 

часто,

 

а

 

чрезъ

 

два

 

и

 

болѣе

 

мѣсяца,

 

а

 

волки

и

 

цесцы

    

навѣщаготъ

    

оныя

    

калсдодневно,

 

то

 

они

 

и
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добычею

 

пользуются.

 

Промышленнпкъ

 

считаетъ

 

себя

счастливымъ,

 

если

 

досужіе

 

его

 

сотрудники

 

изъ

 

30

 

пес-

цовъ

 

оставляютъ

 

ему

 

7 — 8

 

штукъ.

 

Увѣряютъ,

 

что

иногда

 

ему

 

изъ

 

50

 

штукъ

 

не

 

приводится

 

получить

 

ни

одной.

Такимъ

 

образомъ

 

тысячи

 

песцовъ

 

истребляются

ежегодно

 

безіэ

 

всякой

 

пользы,

 

и

 

виновны

 

въ

 

томъ

 

не

волки

 

и

 

не

 

песцы,

 

а

 

сами

 

промышленники;

 

пото-

му-что

 

пастей

 

заводятъ

 

много,

 

а

 

хорошихъ

 

не

имѣютъ

 

ни

 

одной.

 

Промышленники,

 

конечно,

 

ска-

ягут'ь

 

на

 

то,

 

что

 

для

 

заведенія

 

хорошихъ

 

ловушекъ

въ

 

дпкихъ

 

и

 

безлѣсныхъ

 

тундрахъ

 

имъ

 

не

 

откуда

взять

 

;,ѣса.

 

Это— совершенная

 

иравда

 

и

 

оспаривать

ЭТОГО

 

никто

 

не

 

станетъ.

 

Но

 

надобно

 

согласиться,

если

 

въ

 

тундрахъ

 

нѣтъ

 

лѣсу,

 

то

 

пмъ

 

нужно

 

доро-

жить

 

г.

 

е.

 

его

 

надобно

 

употреблять

 

съ

 

пользою,

 

такъ

чтобы

 

ни

 

одно

 

деревцо

 

не

 

пропадало

 

даромъ,

 

а

 

каж-

дое

 

приносило

 

бы

 

пользу.

 

Я.

 

хочу

 

сказать

 

о

 

томъ,

что,

 

при

 

трудности

 

пріобрѣтать

 

лѣсъ,

 

нужно

 

имѣть

въ

 

виду

 

то,

 

чтобы

 

промышленники

 

заботились

 

не

 

о

количествѣ

 

ловушекъ,

 

а

 

о

 

качествѣ

 

и

 

крѣпости

оныхъ.

 

При

 

такомъ

 

распоряяхеніи,

 

кромѣ

 

частной

пользы

 

каждаго

 

промышленника,

 

соблюдется

 

и

 

ча-

стная

 

и

 

общая

 

нкономія

 

т.

 

е.

 

во

 

1-хъ

 

для

 

осматрива-

нія

 

ловушекъ

 

потребуется

 

меньше

 

времени

 

и

 

тру-

-довъ;

 

во

 

2-хъ

 

песцы

 

и

 

лисицы

 

не

 

будутъ

 

истреблять-

ся

 

звѣрями;

 

отъ

 

чего

 

промыслы

 

никогда

 

не

 

могутт.

быть

 

скудны.

 

Якуты

 

и

 

тунгусы,

 

витающіе

 

въ

 

лѣсахъ,

могли

 

бы

 

съ

 

большимъ

 

удобствомъ

 

промышлять

 

пес-

цовъ

 

п

 

черныхъ

 

лисицъ

 

луками,

 

но

 

они

 

не

 

знакомы

съ

 

этимъ

 

искусствомъ

 

и

 

сами

 

отъ

 

себя

 

лишаются

 

под-

ручнаго

 

имъ

 

богатства.

По

 

части

 

сельскаго

 

хозяйства

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

почтп

никакого

 

особеннаго

 

занятія.

 

Землёдѣліёмъ

 

и

 

огород-
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нпчествомъ,

 

но

 

причинѣ

 

краткости

 

лѣта

 

и

 

суровости

климата,

 

не

 

занимаются

 

нисколько,

 

а

 

о

 

садоводстпѣ

ужь

 

и

 

думать

 

нечего.

 

Скотоводство

 

заключается

 

въ

сѣверныхъ

 

оленяхъ.

 

На

 

нихъ

 

туземцы

 

ѣздятъ

 

осма-

тривать

 

звѣриныя

 

лопушки

 

и

 

рыболовныя

 

сѣтн,

 

а

такъ

 

лее

 

употребляютъ

 

для

 

перевозки

 

неболыпнхъ

тяжестей

 

п

 

совершаютъ

 

работы

 

по

 

дому.

 

Богачи

имѣютъ

 

100

 

—

 

200

 

оленей.

 

Скоть

 

этотъ

 

могъ

 

бы

 

обо-

гатить

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

составить

 

наилучшую

часть

 

промышленности

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйств!-,

 

по

своему

 

ніодородію,

 

если

 

бы

 

можно

 

было

 

изобрѣсть

какое-нибудь

 

средство

 

въ

 

защиту

 

ихъ

 

отъ

 

волковъ,

которые

 

водятся

 

здѣсь

 

большими

 

стадами

 

и

 

нстре-

бляють

 

во

 

множествѣ

 

домашішх-ь

 

оленей.

 

Въ

 

прп-

морскнхъ

 

мѣстахъ

 

собака

 

замѣняетъ

 

всякое

 

скотовод-

ство

 

и

 

составляетъ

 

единственное

 

домашнее

 

животное.

О

 

лошадяхъ,

 

коровахъ,

 

овцахъ

 

и

 

другихъ

 

ллівотныхъ

здѣсь

 

не

 

имѣютъ

 

и

 

понятія.

 

Въ

 

Жпганскѣ

 

лѣтомъ

держать

 

до

 

10

 

коровт,,

 

приплавляя

 

оных'ь

 

изъ

 

якут.,

округа

 

весною

 

по

 

водѣ,

 

но

 

къ

 

осени

 

убиваютъ

 

пхъ.

Въ

 

южной

 

части

 

сего

 

улуса

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

по

островамъ

 

Лены

 

встрѣчаются

 

тучныя

 

пажити,

 

но,

 

по

увѣренію

 

жителей,

 

рогатый

 

и

 

конный

 

скотъ

 

не

 

мо-

жѳт,ъ

 

зимовать

 

у

 

нихъ.

Рыбною

 

ловлею

 

занимается

 

весь

 

улусъ.

 

Она

 

про-

изводится

 

во

 

всякое

 

время

 

года

 

и

 

почти

 

во

 

всѣхъ

мѣстахъ

 

улуса.

 

По

 

преимущественный

 

уловъ

 

рыбы

бываетъ

 

съ

 

іюля

 

по

 

октябрь.

 

Способы

 

промышленно-

сти

 

не

 

одинаковы,

 

а

 

именно:

 

на

 

мѣстахъ

 

чнетыхъ

 

и

иесчаныхъ

 

ловятъ

 

неводомъ,

 

въ

 

заливыхъ

 

ставятъ

сѣти,

 

въ

 

глубокихъ

 

мѣстахъ

 

бросаютъ

 

переметы,

 

на-

 

,

живляя

 

крюки

 

лживою

 

рыбою

 

или

 

червяками.

 

Рыбные-

продукты

 

не

 

составляютъ

 

предмета

 

въ

 

торговлѣ,

 

а

пріобрѣтаются

 

домохозяевами

 

для

 

собствен

 

наго

 

про-

довольствія.
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Заводовъ

 

н

 

фабрикъ

 

во

 

всемъ

 

улусѣ

 

нѣтъ

 

ника-

кпхъ.

Торговля

 

для

 

туземцевъ

 

не

 

только

 

не

 

приносить

никакой

 

пользы,

 

даже

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отношеніи

 

она

наносить

 

имъ

 

не

 

мало

 

вреда.

 

Всѣ

 

торговцы

 

выстав-

ляютъ

 

высокія

 

цѣны

 

на

 

свои

 

товары,

 

а

 

отъ

 

туземцевъ

берутъ

 

предметы

 

ихъ

 

промышленности

 

по

 

весьма

незначительной

 

цѣнѣ,

 

отъ

 

чего

 

обыватели

 

въ

 

необхо-

димость

 

поставляются

 

одаляшваться

 

отъ

 

нихъ,

 

и,

 

не

имѣя

 

возможности

 

въ

 

срокъ

 

уплатить

 

займа,

 

делают-

ся

 

всегдашними

 

рабами

 

своихъ

 

заимодавцевъ.

 

Упла-

чивая

 

купцамъ

 

долги

 

прошедшіе,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

бе-

рутъ

 

отъ

 

нихъ

 

разные

 

продукты

 

въ

 

кредитъ

 

до

 

будущаго

года,

 

вполнѣ

 

и

 

беспрекословно

 

соглашаясь

 

на

 

ту

 

цѣ-

ну,

  

какую

 

назначить

 

заимодавецъ.

Предметы

 

торговли

 

составляютъ:

 

байховый

 

и

 

кир-

пичный

 

чаи,

 

сахаръ

 

леденецъ

 

и

 

бѣлый,

 

даба

 

и

 

раз-

ные

 

мануфактурный

 

произведенія,

 

такъ

 

же

 

пенька

 

и

конскііі

 

волосъ,

  

отчасти

 

хлѣбъ

 

и

 

соль.

Особенныхъ

 

торговыхъ

 

пупктовъ,

 

ярмарокъ

 

и

 

торж-

ковъ

 

иѣтъ:

 

потому

 

что

 

торговцы

 

съ

 

своими

 

товарами

тамъ

 

разъѣзжаютъ

 

по

 

жилищамъ

 

и

 

кочевьямъ

 

обыва-

телей,

 

и

 

т.

  

об.

  

сбываютъ

 

имъ

 

товары.

Во

 

всемъ

 

Жиганскомъ

 

улусѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

грамотнаго

 

человѣка

 

изъ

 

туземцевъ,

 

и

 

потому

можно

 

бы

 

предполагать

 

что

 

они

 

нисколько

 

не

 

вошли

еще

 

въ

 

сферу

 

далее

 

низшей

 

образованности.

 

Одна-

кожь

 

чистота

 

нравовъ,

 

чистая

 

христіанская

 

любовь

къ

 

блияшему

 

и

 

безпредѣльная

 

вѣра

 

во

 

Св.

 

Провидѣніе

едва

 

ли

 

достнгаютъ

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отноіпеиіи

 

такого

совершенства

 

въ

 

націяхъ

 

образованныхъ,

 

какое

 

моле-

но

 

найти

 

между

 

здѣшними

 

инородцами.

 

Правда

 

по

чепмѣнію

 

на

 

ихъ

 

языкѣ

 

грамоты,

 

они

 

не

 

знаютъ

 

мо-

литвъ

 

и

 

слабое

 

имѣютъ

 

ионятіе

 

о

 

догматахъ

 

православ-



-
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ной

 

Вѣры,

 

за

 

то

 

въ

 

нихъ

 

преобладаетъ

 

во

 

всемъ

 

вѣра.

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

они

 

были

 

совершенно

 

свобод-

ны

 

отъ

 

тѣхъ

 

суевѣрііі

 

п

 

предразсудковъ,

 

коп

 

вмѣстѣ

съ

 

бытіемъ

 

свопмъ

 

наслѣдовалн

 

отъ

 

свонхъ

 

пред»

ковъ— язычниковъ.

 

Кое

 

гдѣ

 

встрѣчаются

 

еще

 

донынѣ

остатки

 

древняго

 

шаманства,

 

но

 

шаманы

 

эти

 

въ

 

на-

стоящую

 

пору

 

не

 

составляютъ

 

особаго

 

сословія.

 

Они

между,

 

своими

 

сородичами

 

пользуются

 

тЬмъ

 

почетомъ,.

въ

 

какомъ

 

находятся

 

у

 

русскпхъ

 

колдуны.

 

А

 

потому

на

 

нихъ

 

смотритъ

 

всѣ

 

съ

 

омерзѣиіемъ,

 

и

 

считают;*

такими

 

грѣшншеамъ,

 

которыхъ

 

не

 

должно

 

принимать

и

 

въ

 

церковь.

 

Вообще

 

можно

 

сказать,

 

что

 

со

 

времени

проповѣди

 

Евангельской

 

въ

 

здѣшнемъ

 

краѣ

 

мпръ

Божій

 

сущсствуетъ

 

въ

 

весяхъ

 

и

 

домахъ.

 

Отъ

 

мала

 

до

велика

 

всЬ

 

нмѣгатъ

 

безусловную

 

преданность

 

и

 

ува-

женіе

 

къ

 

священникамъ

 

и

 

всѣмъ

 

дух.

 

лидамъ,

 

и

 

не

называютъ

 

ихъ

 

иначе,

 

какъ

 

человѣкъ

 

Божій.

 

Весь

улусъ

 

просвѣщенъ

 

свѣтомъ

 

Еванге.тія

 

иослѣ

 

1800

 

го-

да.

 

Но

 

въ

 

это

 

короткое

 

время,

 

набожность

 

ту-

земцевъ

 

достигла

 

такой

 

степени

 

совершенства,

 

которая

достойна

    

подражапін

  

и

  

паціямъ

    

образовапиымъ.

Жители

 

Жнганскаго

 

улуса

 

преяеде

 

частію

 

язычни-

ки,

 

а

 

частію

 

потомки

 

язычниковъ,

 

съ

 

1800

 

года

исповѣдаютъ

 

вѣру

 

православную

 

—Греко-россійскую.

Въ

 

цѣломъ

 

улусѣ

 

находится

 

одна

 

деревянная

 

цер-

ковь

 

и

 

нѣсколько

 

таковыхъ

 

лее

 

часовенъ.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

два

 

священника

 

и

 

такое

 

лее

 

число

 

нрп-

четниковъ

 

управляютъ,

 

въ

 

духовномъ

 

отпошенш,.

цѣлымъ

 

улусомъ,

 

один'ь

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

посѣщая

 

сво-

ихъ

 

прихолеанъ

 

для

 

исправления

 

у

 

нихъ

 

всѣхъ

 

мір-

скихъ

 

христіанскихъ

 

потребностей.
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Миссіонерсній

 

годъ

 

Въ

 

Японіи

 

*).

(йзъ

 

дневника

 

Японекаго

 

мисеіонера).

Ноября

 

l/2-t.

 

Изъ

 

Каривано

 

выѣхалн

 

вѣ

 

8

 

час.

20

 

м.

 

утра

 

и

 

13

 

ри

 

до

 

Мацуда

 

проѣхали

 

до

 

4

 

час.

10

 

мин.

 

вечера,

 

на

 

дорогѣ

 

больше

 

часу

 

употребивши

на

 

обѣдъ

 

въ

 

ЕкотБувъ

 

прекрасной

 

гостинницѣ,

 

рас-

положенной

 

па

 

берегу

 

шумной

 

рѣчкп.

 

Городъ

 

боль-

шой

 

и

 

чистый;

 

на

 

другомъ

 

берегу

 

р.

 

тотчасъ

 

яге

 

за

 

го-

родомъ — лѣсъ

 

идетъ

 

въ

 

горы.

 

За

 

обѣдЪ

 

только

 

по

25

 

сенъ.

 

Отсюда

 

до

 

Масуда

 

дорога

 

не

 

совсѣмъ

 

хоро-

шая,

 

такъ

 

какъ

 

недавно

 

для

 

исправленія

 

забросали

ее

 

каменьями.

 

При

 

въѣздѣ

 

встрѣтплъ

 

катихизаторъ

Илья

 

Накорава,

 

ему

 

лѣтъ

 

больше

 

30

 

вѣроятно;

 

при-

шла

 

въ

 

гостиннпцу

 

его

 

жена

 

съ

 

тремя

 

дочками,

 

изъ

котарыхъ

 

старіпей

 

года

 

4;

 

іштомъ

 

пришли

 

двое

 

огла-

шаемыхъ,

 

да

 

и

 

еще

 

одпнъ

 

есть;

 

эта

 

церковь

 

только

начинается:

 

одннъ

 

изъ

 

оглашаемыхъ

 

прежде

 

напи-

сал7э

 

Владыкѣ_

 

прося

 

катихизатора,

 

подобно

 

тому

 

какъ

прежде

 

И

 

въ

 

Эннай

 

просили

 

тоже

 

катихизатора.

Этого

 

оглашеннаго

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

Энная

 

о.

Павелъ

 

окрестить.

 

Здѣсь

 

живетъ

 

'

 

бывшііі

 

катихиза-

торъ

 

Такахаси,

 

теперь

 

заннмающійся

 

обработкоіі

 

та-

баку;

 

а

 

за

 

два

 

ри

 

отсюда

 

есть

 

двое

 

тояее

 

христіанъ.

Такъ

 

вездѣ

 

наши

 

разбрелись,

 

какъ

 

овцы

 

безъ

 

пасты-

ря.

 

А-

 

въ

 

Эннаѣ

 

теперь

 

христіанъ

 

человѣкъ

 

семь. —

У

 

меня

 

отъ

 

Оодате

 

до

 

сюда

 

все

 

время

 

помаленьку

разбаливалась

 

голова,

 

иногда

 

и

 

сердце,

 

хотя

 

въ

 

пре-

дыдущую

 

холодную

 

и

 

дояедливую

 

погоду

 

я

 

какъ

 

буд-

то

 

началъ

 

поправляться;

 

а

 

теперь

 

все

 

время

 

было

тепло

 

и

 

мнѣ

 

сдѣлалось

 

худо;

 

устать

 

какъ

 

будто

 

не

отъ

 

чего,

 

такъ

 

какъ

 

я

  

не

 

напрягался.

 

А

 

сегодня

 

весь

*)

 

См.

 

.Y:

 

5,

 

стр.

 

320.
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день

 

весьма

 

голова

 

болитъ

 

и

 

весь

 

ослабъ;

 

скоро

предвидится

 

долгая

 

дорога,

 

до

 

ст.

 

ж.

 

д.

 

Куросавадзи-

рп

 

(17

 

ри

 

отъ

 

Екатѣ)

 

и

 

безъ

 

того

 

трудная — подъемъ

•сдѣлается

 

полеалуй

 

совсѣмъ

 

невозмояено;

 

я

 

и

 

рѣшилъ

поскорѣе

 

возвратится

 

въ

 

Тоокёо,

 

и

 

черезъ

 

часъ

 

съ

Петромъ

 

Испкава

 

отправились;

 

въ

 

гостинницѣ

 

были

въ

  

7 1 /s

 

часовъ.

Ноября

 

3/15

 

утромъ

 

позавтракавши,

 

въ

 

7.:'/а

 

час.

отправились

 

до

 

Куросавадзири;

 

такъ

 

какъ

 

сначала

подъемъ,

 

то

 

па

 

5*2

 

ри

 

были

 

нининбики

 

курума

 

(два

вощика),

 

а

 

иотомъ

 

одиночный;

 

только

 

мѣстами

 

доро-

га

 

разбитая,

 

такъ

 

какъ

 

еще

 

новая;

 

смѣняли

 

куруму

5

 

разъ

 

и

 

нріѣхали

 

въ

 

4 ] /<і

 

часа

 

веч.,

 

на

 

дорогѣ

 

но-

обѣдавиш

 

въ

 

гостиннпцѣ.

 

Иногда

 

дулъ

 

въ

 

ущельяхъ

■сильный

 

вѣтеръ;

 

на

 

небѣ

 

облака.

 

Если

 

будетъ

 

дояедь,

то

 

дорога

 

сдѣлается

 

весьма

 

трудного;

 

пробраться

 

бы

по

 

хорошему

 

о.

 

А.

 

Сергію. — Итакъ,

 

я

 

немного

 

не

объѣздилъ

 

всего

 

прихода,

 

о.

 

Павла.

 

Его

 

дЪятельность

не

 

такъ

 

плоха,

 

какъ

 

ее

 

расписалъ

 

о.

 

Борису

 

Ямаму-

ра

 

тесть

 

катихизаторъ

 

Спвоноя.

 

Онъ

 

прекрасно

 

зна-

етъ

 

имена

 

всѣхъ

 

хрнстіанъ,

 

гдѣ

 

сколько

 

ихъ,

 

знаетъ

вообще

 

полояееніе

 

церковнаго

 

дѣла

 

и

 

относится

 

къ

нему

 

съ

 

интересомъ.

 

Только

 

не

 

быстрый

 

и

 

нерасто-

ропный

 

онъ

 

какъ

 

въ

 

сообраяееніяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ.

Затѣмъ,

 

попадья

 

дѣйствительно

 

неблаговоспитанная,

и

 

едва

 

ли

 

умѣетъ

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

ухаживать

 

за-

 

хо-

зяйствомъ,

 

а

 

самъ

 

о.

 

Павел'ь

 

к'ь

 

этому,

 

какъ

 

видится,

не

 

способенъ.

 

Катихизаторъ

 

и

 

его

 

домашніе

 

разоби-

дѣлись

 

на

 

о.

 

Павла,

 

что

 

онъ

 

сказалъ

 

катихизатору:

что-лсъ

 

ты

 

даромъ

 

деньги

 

получаешь,

 

когда

 

никакпхъ

плодовъ

 

у

 

тебя

 

нътъ?

 

Изъ

 

за

 

этого

 

и

 

пошло

 

несогла-

сіе

 

семейное;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

катихизаторъ

 

высмат-

риваетъ

 

барипомъ

 

и

 

счптаетъ

 

себя

 

умнымъ,

 

такъ

 

что

вѣроятно

 

высится

 

предъ

 

о.

    

Павломъ,

    

высматриваю-
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щимъ

 

напротивъ

 

очень

 

приниженнымъ,

 

да

 

и

 

бѣт,-

ность

 

его

 

заѣла,

 

тогда

 

какъ

 

катихизаторъ

 

зять

 

бога-

таго

 

тестя— ростовщика,

 

да

 

вѣроятно

 

и

 

женился

 

на

дочери

 

его

 

изъ

 

за

 

наслѣдства,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

вообще

высматриваетъ

 

кулачкомъ.

 

Очевидно,

 

что

 

всетаки

 

они

долго

 

вмѣстъ'

 

не

 

наживутъ,

 

или

 

уяеь

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

мирно

 

не

 

нроживуть;

 

да

 

вѣдь

 

семейство

 

катихи-

затора

 

все

 

равно

 

видѣть

 

не

 

молеетъ

 

о.

 

Павла.

 

Но-

кого

 

перевести— трудно

 

сказать;

 

только

 

если

 

перемѣ-

стить

 

катихизатора,

 

то

 

въ

 

церкви

 

никого

 

почти

 

и

 

не

останется.

 

—По

 

дорогѣ

 

видѣли

 

новое

 

прекрасное

 

зда-

ніе

 

для

 

гимназіи,

 

построенное

 

вдали

 

отъ

 

всякихъ

 

по-

селеній.

 

Это

 

и

 

хорошо:

 

меньше

 

искушеній

 

для

 

юно-

шей.—

 

Внизу

 

подъ

 

горами

 

еще

 

зелень;

 

выше

 

красный

и

 

желтыя

 

деревья,

 

а

 

еще

 

выше

 

и

 

лпстьевъ

 

уже

 

не

видно;

 

на

 

самыхъ

 

высокнхъ

 

горахъ

 

вндѣнъ

 

снѣгъ

 

-

Рисъ

 

убрали

 

и

 

сложили

 

въ

 

скирды.

 

А

 

по

 

дорогѣ

 

къ.

Тоокёо

 

еще

 

только

 

убирають

 

по

 

мѣстамъ.

Ноября

 

4/16

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

пріѣхатъ

 

я

 

въ

 

Тоокёо.

Владыка

 

встревоялілся

 

моею

 

болѣзнію.

 

'

 

На

 

другой

день

 

утромъ

 

я

 

всего

 

только

 

около

 

часу

 

пописалъ

 

съ

нѣсколькими

 

перерывами,

 

а

 

поплатился

 

цѣлодневною

жгучею

 

головного

 

болью;

 

посылалъ

 

справиться —ког-

да

 

можно

 

видѣть

 

доктора

 

Сасаки,

 

но

 

онъ

 

до

 

суббо-

ты

 

не

 

свободенъ.

 

Тоска

 

страшная

 

душить

 

все

 

время,

--такъ

 

бы

 

и

 

улетѣлъ

 

опять

 

въ

 

Ардонъ;

 

думается:

 

и

зачѣмъ

 

все

 

это

 

такъ

 

случилось?

 

и

 

текло

 

бы

 

себѣ

 

все

мирно

 

по

 

преленему.

 

Дѣлать

 

не

 

могу,

 

а

 

безъ

 

дѣла

еще

 

тошнѣе,

 

нервы

 

еще

 

болѣе

 

рвутся.

 

Подъ

 

вечеръ

я

 

и

 

сказалъ

 

это

 

Владыкѣ,

 

что

 

хочу

 

возвращаться

 

въ

Россію,

 

такъ

 

какъ

 

тоска

 

по

 

Ардонѣ

 

все

 

время

 

мучив-

шая,

 

теперь

 

особенно

 

невозмолшо

 

терзаетъ;

 

я

 

старал-

ся

 

ее

 

заглушить

 

преледе

 

занятіями

 

и

 

знакомствомъ

 

сь

христіанами,

 

чтобы

 

войти

 

въ

 

дѣло

 

и

 

позабыть

 

старое;
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но

 

тоска

 

и

 

тутъ

 

терзала;

 

а

 

потомъ

 

силы

 

надорвалъ

и

 

все

 

это

 

всплыло

 

въ

 

мучительной

 

степени.

 

Онъ

говорить,

 

что

 

это

 

и

 

обычно— тоска

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

кь

 

которому

 

на

 

пряв

 

ллъ

 

еще

 

человѣкъ;

 

нужно

обоясдать

 

и

 

лечиться,

 

тогда

 

и

 

силы

 

окрѣпнутъ,

 

и

духъ

 

ободрится;

 

въ

 

Россіи

 

есть

 

кѣмъ

 

замѣнпть,

 

здѣсь

некѣчяъ,

 

да

 

я

 

и

 

на

 

мѣстѣ— де

 

здѣсь

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

п

есть

 

тоть

 

хозяинъ,

 

котораго —де

 

Владыка

 

давно

 

сю-

да

 

Яхдалъ.

 

Потомъ

 

нуяено

 

было

 

въ

 

церкви

 

осмотрѣть

новое

 

напрестольное

 

облаченіе;

 

тамъ

 

передъ

 

престо-

ло'мъ

 

мы

 

о

 

томъ

 

лее

 

и

 

толковали;

 

я

 

просилъ

 

только

съ

 

миромъ

 

отпустить

 

меня,

 

чтобы

 

меня

 

Богъ

 

благосло-

вилъ

 

тамъ;

 

Владыка

 

это

 

объщалъ,

 

но

 

говорить,

 

что

меня

 

сюда

 

Богъ

 

послалъ,

 

и

 

если

 

я

 

отсюда

 

возвращусь,

то

 

потеряю

 

Его

 

благословеніе,

 

и

 

тоска

 

еще

 

большая

одолѣетъ,

 

пока

 

сюда

 

не

 

возвращусь;

 

я

 

и

 

сказалъ,

что

 

вѣдь

 

потомъ

 

мояеетъ

 

быть

 

тамъ

 

окрѣпну

 

и

 

ду-

хомъ

 

и

 

тѣломъ,

 

такъ

 

и

 

самъ

 

возвращусь

 

сюда,

 

толь-

ко

 

приметь—ли

 

Владыка;

 

онъ

 

сказалъ,

 

что

 

съ

 

велй-

чайшимъ

 

удовольствіемъ,

 

такъ

 

какъ

 

видитъ

 

отъ

 

меня

здѣсь

 

пользу.

 

Совѣтовалъ

 

пока

 

лечиться

 

и

 

подождать

до

 

Пасхи:

 

если

 

головныя

 

боли

 

останутся,

 

то

 

дълать

нечего— придется

 

возвратиться, — значитъ-де

 

мы

 

ошиб-

лись.—Я

 

и

 

прошелъ

 

къ

 

О.

 

Сергію

 

Глѣбову,

 

чтобы

поговорить —какъ

 

устроить

 

свиданіе

 

съ

 

РІокахамскпмъ

докторомъ

 

Кохомъ;

 

онъ

 

совѣтовалъ

 

попросить

 

объ

этомъ

 

Марью

 

Николаевну

 

Янжулъ,

 

у

 

которой

 

онъ

бываеть

 

три

 

раза

 

въ

 

недѣлго.

 

Говорить,

 

что

 

въ

 

по-

сольствѣ

 

говорили

 

о

 

моей

 

болѣзни

 

съ

 

какимъ

 

то

докторомъ;

 

тоть

 

сказалъ,

 

что

 

и

 

онъ

 

бы

 

не

 

прописалъ

никакого

 

лѣкарства,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

переутомленіе,

 

да

вѣроятно

 

и

 

климатъ

 

здѣшній

 

дѣйсгвуетъ,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

вообще

 

вредепъ

 

для

 

нервныхъ

 

людей.—У

 

О.

 

Сер-

гея

 

познакомился

 

съ

   

только

 

что

 

изъ

 

отпуска

 

возвра-
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тившимся

 

драгоманомъ

 

Посольства

 

Артуромъ

 

Карло

 

-

вичемгь

    

Вильмъ;

    

очень

    

хорошій

    

человѣкъ,

 

только

очень

 

неразговорчивый;

 

серьезный.

  

Онъ

 

протестантъ,

по

 

О.

    

Сергій

    

внушилъ

 

ему- -обязательно

 

ходить

 

въ

церковь

 

и

 

пѣть

 

на

   

клиросѣ,

 

на

 

что

 

тоть

 

согласился.

Ноября

 

7/19

  

возвратился

  

О.

  

А.

   

Сергій:

 

оказывает-

ся

 

они

 

въ

 

Масуда

    

устроили

 

проиовѣдь

 

для

 

язычни-

ковъ;

    

только

    

что

    

въ

    

тоть

 

день

 

трое

 

окрещенные

хрнстіаие

    

наняли

   

лавку

 

для

 

проповѣди;

 

народу

 

со-

бралось

    

бнткомъ,

    

многіе

    

взлѣзали

 

на

 

домъ,

 

мНогіе

переполнили

 

сосѣдніе

 

два

 

дома;

 

тояее

 

было

  

и

 

во

 

вре-

мя

 

богослулеенія;

 

вообще

 

пнтересъ

 

большой

 

и

 

одуиіе-

в.теніе;

    

проповѣдывалъ

   

катихизаторъ,

   

О.

  

Павелъ

 

и

въ

 

заключеиіе

    

О.

  

А.

  

Сергій.

 

У

 

катихизатора

 

посто-

янныхъ

    

слушателей

 

шесть

 

человт.къ,

 

да

 

кромѣ

 

того

постояино

 

приходять

 

бесѣдовать

 

объ

 

ученіи;

 

очевид-

но

 

тамъ

 

будеть

    

церковь

 

въ

 

скоромъ

 

времени.

 

Толь-

ко

 

что

    

крещенные

    

очень

 

ревностные;

 

ученіе

 

предъ

крещеніемъ

 

прекрасно

 

объяснили;

  

одинъ

 

столяръ;

 

онъ

увѣровавпш

    

изрубилъ

   

на

 

виду

 

у

 

всѣхъ

 

идола

 

и

 

на

немъ

 

слеарилъ

 

курицу,

  

приговаривая

 

демонстративно:

пака—нака

 

умаку

 

дес,

 

т.

  

е -

 

весьма

 

вкусно.

 

Есть

 

еще

слушающій

 

ученіе,

 

прежде

 

весьма

 

забулдыжный

 

чело-

вѣкъ,

    

нѣсколько

    

разъ

    

сидѣвшій

 

въ

   

тюрьмѣ,

 

такъ

какъ

 

иногда

 

въ

 

разгоряченіи

 

и

 

хватить

 

чѣмъ

 

попало;

но

 

теперь

    

весьма

 

ревностно

 

слушаетъ,

 

выпросилъ

  

у

катихизатора

 

(сенсея)

 

икону

 

и

 

молитвословъ

 

и

 

демон-

стративно

    

ее

   

всѣмъ

   

показываеть;

 

на

 

Богослуженін

усердно

 

пѣлъ

 

и

 

молился;

  

но

 

крещеніе

 

пока

 

еще

 

сен-

сей

 

затрудняется

 

дать

 

ему

 

въ

 

виду

 

его

 

прежняго

 

жи-

тія:

 

надо

 

испытать.

 

Дай

 

Богъ

   

добра. —Въ

 

сосѣднемъ

селеніи

 

Исикова

 

живеть

 

отещь

 

новокрещеннаго — мето-

дисть;

 

онъ

 

пояеелалъ

 

присоединитьсь

 

къ

 

православію

(теперь

    

уяее

 

вѣроятно

 

присоединен?»

 

О.

 

Павломъ)

 

и

просилъ

  

О.

 

А.

  

Сергія

 

пріѣхать

 

въ

 

село

 

итожеустро-
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ить

 

проповѣдь

 

дія

 

язычниковъ;

 

тамъ

 

было

 

такое

 

же

олсивленіе

 

и

 

стеченіе

 

народа.

 

А

 

та

 

страна

 

прежде

отличалась

 

ужаснымъ

 

противлеиіемъ

 

христіанству;

теперь

 

очевидно

 

просыпается:

 

не

 

только

 

нѣтъ

 

враж-

ды,

 

и

 

преяліяго

 

гоненія,

 

а

 

напротпвъ

 

сильное

 

внима-

ніе

 

и

 

интересъ

 

къ

 

слову

 

Божію.

 

Помоги,

 

Господи,

 

и

всюду

 

въ

 

Японіи

 

людямъ

 

невѣрующимъ

 

узнать

 

свѣтъ

Твой

 

и

 

именно

 

отъ

 

истинной

 

Твоей

 

Православной

Церкви — хранительницы

 

Твоего

 

ученія.

 

На

 

дняхъ

 

въ

„Дальнемъ

 

Востокѣ"'

 

я

 

прочиталъ.

 

что

 

здѣшніе

 

про-

тесгантскіе

 

мпсси

 

неры

 

преподнес

 

іи

 

по

 

Библін

 

на

японскомъ

 

языкѣ

 

Императору

 

и

 

Наслѣднпку.

 

Пусть

 

они

позаду маются

 

надъ

 

тѣмъ,

 

что

 

тамъ

 

прочитаютъ,

 

а

потомъ

 

пусть

 

займутся

 

изысканіемъ

 

истины,

 

въ

 

чемъ

помоги

 

имъ,

 

Господи,

 

придти

 

къ

 

истинному

 

свѣту

Твоему.. —Владыка

 

теперь

 

рѣшнлъ

 

исправленный

 

пере-

водъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

переписать

 

и

 

напечатать,

 

чтобы

его

 

улее

 

и

 

ввести

 

въ

 

церковное

 

употребление

 

вмѣсто

прежняго

 

протестантскаго

 

очень

 

простого

 

(по

 

харак-

теру —для

 

яеенщивъ,

 

а

 

не

 

для

 

церковнаго

 

употребле-

нія).

 

Вотъ

 

и

 

хорошо

 

бы

 

потомъ

 

тоже

 

преподнести

его

 

Императору. —Теперь

 

Владыка

 

ирисѣлъ

 

за

 

по-

полненіе

 

нереводовъ

 

по

 

части

 

Богослуяеенія,

 

изт*

котораго

 

еще

 

весьма

 

мало

 

переведено

 

пока.

 

А

 

Бого-

слулееніе

 

весьма

 

ваяеная

 

статья:

 

это

 

разговоръ

 

Церк-

ви

 

съ

 

Богомъ.

 

Дай

 

Богъ

 

его

 

совершить

 

хорошо

 

и

«коро.

Ноября

 

9/21

 

съ

 

О.

 

А.

 

Сергіемъ

 

были

 

вт,

 

Йокохама

у

 

генерала

 

Яняеулъ;

 

онъ

 

только

 

что

 

возвратился

 

съ

японскихъ

 

маневръ

 

изъ

 

Оосака

 

и

 

ругается:

 

у

 

нихъ

по

 

частямъ

 

все

 

прекрасно,

 

а

 

управлять

 

пѣлымъ

 

дѣ-

ломъ

 

большцмъ

 

никто

 

не

 

можетъ,

 

такъ

 

что

 

трехднев-

ный

 

маневры

 

были

 

сплошной

 

кашей,

 

въ

 

чемъ

 

сознал

ся

 

ему

 

и

 

самъ

 

командиръ.—Въ

 

четверть

 

я

 

у

 

Янясулъ

увияеусь

 

съ

 

докторомъ

 

Кохъ

 

и

 

посовѣтуюсь.



—1315—

Нояб.

 

10/22

 

я

 

второй

 

разъ

 

бг.ілъ

 

у

 

доктора

 

Сасаки

и

 

онъ

 

меня

 

снова

 

прослушалъ

 

и

 

осмотрѣлъ;

 

далъ

какое-то

 

лекарство

 

для

 

успокоенія

 

сердца

 

и

 

голов-

ныхъ

 

болей

 

и

 

должно

 

быть

 

согласился

 

съ

 

моими

 

сло-

вами.,

 

что

 

теперь

 

еще

 

хуже

 

прежнего

 

я

 

боленъ;

 

по-

смотрѣлъ

 

на

 

ноги

 

—нѣтъ

 

ли

 

опухоли,

 

сказалъ,

 

что

въ

 

Тоокео

 

и

 

Оосака

 

жить

 

совсѣмъ

 

не

 

хорошо:

 

кли-

матъ

 

вреденъ

 

для

 

моихъ

 

больныхъ

 

нервовъ;

 

на

 

сѣ-

верѣ

 

или

 

на

 

западѣ

 

жить

 

сносно;

 

снова

 

совѣтовалъ

попутешествовать.

 

Посмотрю

 

и

 

посовѣтуюсь

 

еще

 

ст>

Кохомъ.

Нояб.

 

12/24

 

въ

 

Йокохама

 

былъ

 

у

 

доктора

 

Коха

(нѣмецъ);

 

тотъ

 

иашелт,

 

тоже,

 

что

 

и

 

Сасаки;

 

предпи-

салъ

 

положительный

 

покой

 

на

 

4

 

недѣли,

 

а

 

дальше—

видно

 

будетъ;

 

совѣтовалъ

 

гулять,

 

пожить

 

въ

 

примор-

скомъ

 

или

 

горномъ

 

городѣ,

 

дѣлать

 

утромъ

 

обтиранія

холодной

 

мокрой

 

простыней

 

и

 

т-

 

и.

Нояб.

 

13/25

 

послѣ

 

обѣда

 

сказалъ

 

Владыкѣ,

 

что-

уѣзжаю

 

въ

 

Россію.

 

Онъ

 

весьма

 

со

 

скорбію

 

сказалъ т

что

 

жаль,

 

что

 

онъ

 

радовался,

 

смотря

 

на

 

мою

 

дѣятель-

ность:

 

„искренно

 

говорю,

 

что

 

подобнаго

 

миссіонера

здѣсь

 

не

 

было

 

еще^;

 

это

 

онъ

 

потомъ

 

сказалъ

 

и

 

при

О.

 

А.

 

Владыка

 

со

 

скорбію

 

послѣ

 

говорить,

 

что

 

зани-

маться

 

даже

 

не

 

могъ

 

вечеромъ.

Владыка

 

сегодня

 

былъ

 

на

 

нашемъ

 

крейсерѣ

 

„Рос-

сія";

 

тамъ

 

въ

 

разговорѣ

 

В.

 

Кн.

 

Кириллу

 

Владиміро-

вичу

 

сказалъ,

 

чтобы

 

тотъ

 

замолвилъ

 

въ

 

Россіи

 

слово-

о

 

командировкѣ

 

миссін

 

въ

 

разныя

 

языческія

 

страны,

вѣдь

 

худо,

 

что

 

Православіе — истина

 

не

 

можетъ

 

дать

свѣта

 

нуждающимся;

 

а

 

посланникъ

 

замѣтилъ;

 

по

 

по-

воду

 

недавно

 

вышедшей

 

книги

 

„Исторія

 

протестант-

скихъ

 

миссій"

 

въ

 

газетахъ

 

англійскихъ

 

писали,

 

что-

если

 

войдетъ

 

сюда

 

христіанство,

 

то

 

греческое;

 

только-

де

 

смущаетъ

 

то,

  

что

 

въ

 

Православіи

 

царь

 

есть

 

пана;
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Владыка

 

объяснить,

 

что

 

онъ

 

только

 

первепецъ

 

Церк-

ви.

 

А

 

мнѣ

 

думается,

 

что

 

унравленіе

 

Японцы

 

сами

свое

 

могутъ

 

имѣть:

 

живутъ

 

же

 

теперь

 

греки

 

въ

 

Тур-

ціи,

 

да

 

и

 

прежде

 

все

 

жили

 

подъ

 

Патріярхомъ;

 

и

здѣсь

 

тоже

 

можетъ

 

быть.

Ноября

 

15/27

 

съ

 

О.

 

А.

 

Сергіемъ

 

были

 

мы

 

въ

 

Йоко-

хама,

 

справились

 

о

 

пароходахъ—французскомъ

 

и

японскомъ;

 

первый

 

выходнтъ

 

7

 

дек.

 

но

 

п.

 

ст.,

 

а

 

вто-

рой

 

10

 

и

 

приходить

 

въ

 

Портъ-Сандъ

 

января

 

24

 

по

п.

 

ст.,

 

а

 

первый

 

дек.

 

28.

 

по

 

ст.;

 

ст.

 

на

 

обоихъ

 

15"/о

скидки

 

для

 

мпссіонеровъ;

 

на

 

японскомъ

 

въ

 

I

 

кл.

 

297

энъ

 

50

 

сень,

 

а

 

на

 

франц.

 

въ

 

2

 

кл.

 

294

 

эна;

 

я

 

могу

говорить

 

по

 

японски,

 

и

 

поэтому

 

повеселѣе

 

будетъ

ѣхать,

 

да

 

вѣроятно

 

и

 

хорошо

 

въ

 

І-мъ

 

то

 

классѣ;

 

ку-

пить

 

билетъ;

 

гадаю

 

заѣхать

 

въ

 

Палестину

 

и

 

на

Аѳонъ,

 

если

 

путешествіе

 

не

 

наскучить. —Заходили

къ

 

Янжулу;

 

раньше

 

я

 

просилъ

 

ихъ

 

достать

 

мнѣ

 

свп-

дѣтельство

 

отъ

 

доктора

 

Коха

 

о

 

болѣзни;

 

но

 

по

 

чему

то

 

они

 

поняли,

 

что

 

я

 

прошу

 

упомянуть

 

о

 

вредномъ

для

 

меня

 

здѣганемъ

 

клпматѣ-

 

докторъ

 

не

 

согласенъ

этого

 

писать,

 

а

 

напишетъ

 

то,

 

что

 

и

 

раньше

 

говорилъ:

теперь

 

для

 

меня

 

на

 

долго

 

занятія

 

изученіемъ

 

япон-

скаго

 

и

 

китайскаго

 

языка

 

не

 

возможны.

 

Но

 

я,

 

помнит-

ся,

 

и

 

не

 

писалъ

 

относительно

 

климата.

(Окончаніе

 

будегъ.)



— 1317-

 

-

Религіозныя

 

вѣрованія

 

черемисъ.

і.

Путаница

 

въ

 

шрсменныхъ

 

релийозныхъ

 

понятіпхъ

черемисъ.

 

Исчвзновеніе

 

стсірыхъ

 

народныхъ

 

вѣровиніи

 

и

лреданій.

 

Обоютвореніе

 

видимой

 

природы

 

язычниками-

черемисами,

 

Аналогіл

 

съ

 

библейскимь

 

пзычествомъ.

 

Пері-

о г)ъ

 

неносредственнаіо

 

обожаніл

 

нредметовъ

 

природы

(фетишизмъ).

 

Почитиніе

 

дергвьсвъ:

 

березы

 

и

 

рябину.

Мнѣніе

 

черемиса

 

учителя

 

Малярова

 

о

 

національных7>

цвѣтахъ

 

черемисс/саго

 

костюма.

 

Обоготвореніе

 

камней.

Почитаніе

 

овцы.

Древнія

 

языческія

 

вѣрованія

 

черемисъ

 

не

 

сохрани-

лись

 

въ

 

чистомъ

 

видѣ.

 

Знакомство

 

съ

 

тюркскими

племенами,

 

и

 

позже

 

съ

 

христіанствомъ

 

во

 

мнсгомъ

пзмѣннло

 

характеръ

 

собственно

 

черемисскнхъ

 

рели-

гіозныхъ

 

сказаній.

 

Многія

 

старыя

 

народный

 

вѣрова-

нія

 

и

 

обряды

 

уничтожились

 

и

 

даже

 

забылись

 

чере-

мисами.

 

Появились

 

заимствованія

 

изъ

 

магометанско-

го

 

и

 

христіанскаго

 

вѣроученій.

 

Въ

 

религіозныхъ

 

по-

нятіяхъ

 

произошла

 

путаница.

 

Явились

 

новыя

 

боже-

ства

 

и

 

старымъ

    

богамъ

   

приписаны

 

новыя

 

свойства.

За

 

послѣднее

 

время,

 

съ

 

развитіемъ

 

христіанской

проповѣди

 

и

 

вароднаго

 

образованія,

 

религіозныя

 

вѣ-

рованія

 

старины

 

пропадаютъ

 

особенно

 

быстро.

 

Хри-

стіанство

 

гонитъ

 

старыхъ

 

боговъ

 

даже

 

изъ

 

лѣсныхъ

трущобъ

 

луговой

 

стороны,

 

гдѣ

 

еще

 

сильны

 

суевѣрія

старииы.

 

Язычеству

 

приходится

 

очень

 

плохо.

 

Свяіцен-

ныя

 

рощи

 

его

 

вырублены

 

и

 

запустѣли,

 

языческіе

религіозные

 

обряды

 

не

 

могутъ

 

совершаться

 

открыто

и

 

со

 

всею

 

торясественностью.

 

На

 

сторонѣ

 

христіаи-

ства

 

сила

 

просвѣщенія

 

и

 

большинство

 

народонасе-

ления.

  

Даже

 

закоренѣлый

   

киреметникъ

 

идетъ

 

теперь
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въ

 

церковь

 

и

 

нриглашаетъ

 

къ

 

себѣ

 

хрпстіанское

духовенство

 

для

 

совершения

 

христіанской

 

требы

 

„изъ

стыда,"

 

какь

 

говорятъ

 

сами

 

черемисы,

 

слѣдователь-

но,

 

не

 

изъ

 

какого

 

либо

 

страха

 

передъ

 

начальствомъ,

но

 

изъ

 

страха

 

предъ

 

общественнымъ

 

мнѣніемъ.

Влижайшимъ

 

слѣдствіемъ

 

этого

 

является

 

забвеніе

старыхъ

 

языческихъ

 

вѣрованій,

 

которыя

 

на

 

нашпхъ

глазахъ,

 

вѣроятно

 

должны

 

совершенно

 

исчезнуть.

Предметомъ

 

языческихъ

 

вѣрованій

 

черемисъ

 

съ

давнихъ

 

поръ

 

сл}тжила

 

обоготворяемая

 

ими

 

природа

со

 

всѣмъ

 

богатствомъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

ея

 

явленііі,

то

 

разрушительно

 

грозныхъ.

 

то

 

чарующихъ

 

и

 

благо-

творныхъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

менялся

 

взглядъ

 

чере-

мисъ

 

на

 

окружающія

 

ихъ

 

явленія

 

природы,

 

мѣнялись

и

 

ихъ

 

религіозныя

 

представленія.

 

Языческія

 

боже-

ства

 

получали

 

новыя

 

названія

 

и

 

создавались

 

новыя

легенды

 

о

 

ихъ

 

происхожденіи

 

и

 

жизни,

 

сущность

же

 

религіи

 

на

 

каждой

 

ступени

 

религіознаго

 

разви-

тія

 

черемисъ

 

оставалась

 

иеизмѣнной

 

и

 

состояла

 

въ

обоготвореніи

 

видимыхъ

 

силъ

 

природы.

 

Съ

 

череми-

сами

 

случилось

 

тоже,

 

что

 

замѣчено

 

было

 

въ

 

глубо-

кой

 

древности

 

ветхозавѣтными

 

пророками

 

у

 

современ-

ныхъ

 

имъ

 

язычниковъ.

 

Стремлепіе

 

удовлетворить

врожденной

 

религіозной

 

потребности

 

побуждало

 

языч-

никовъ,

 

уклонившихся

 

отъ

 

истиннаго

 

богопознанія

искать

 

Бога

 

повсюду

 

и

 

въ

 

концѣ

 

всего

 

въ

 

видимой

природѣ.

 

Но

 

ища

 

Бога

 

въ

 

природѣ,

 

гдѣ

 

дѣйствитель-

но

 

открываются

 

невидимый

 

свойства

 

Божіи

 

(Римл.

I,

 

20:),

 

язычники

 

впали

 

въ

 

грубое

 

заблужденіе,

 

объ-

ясняемое

 

только

 

помраченіемъ

 

человѣческаго

 

разума

черезъ

 

грѣхъ

 

(Римл.

 

I,

 

21). —Вмѣсто

 

творца

 

они

обоготворили

 

и

 

стали

 

покланяться

 

Его

 

творенію.

Можно

 

думать,

 

что

 

религія

 

черемисъ

 

имѣла

 

свой

періодъ

 

непосредственнаго

 

обожанія

 

предметовъ

 

при-
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роды, —періодъ

 

такъ

 

называемаго

 

фетишизма.

 

Такъ

какъ

 

черемисское

 

племя

 

воспиталось

 

среди

 

лѣсовъ,

то

 

обожаніе

 

растительности

 

при

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

слѣ-

довало

 

олшдать,

 

имѣло

 

очень

 

важное

 

значеніе.

 

Слѣ-

ды

 

этого

 

обоя^анія

 

хранятся

 

доселѣ

 

въ

 

благоговѣйномъ

почнтаніи

 

разныхъ

 

лѣсныхъ

 

урочищъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

видовъ

 

растительности

 

пользующихся

 

важнымъ

 

зна-

ченіемъ

 

въ

 

религіозныхъ

 

обрядахъ.

Среди

 

своего

 

чернолѣсья

 

черем

 

ісинъ

 

особенно

чтнгъ

 

березу.

 

Она

 

всегда

 

была

 

самымъ

 

поле^нымъ

деревомъ

 

въ

 

его

 

быту:

 

березовой

 

лучиной

 

онъ

 

освѣ-

іцалъ

 

свою

 

избу

 

въ

 

длинный

 

зимпія

 

ночи;

 

березой

топилъ

 

свою

 

печь;

 

корою

 

ея

 

крылъ

 

свое

 

жилище

 

въ

защиту

 

отъ

 

дождя

 

и

 

непогоды,

 

Изъ

 

этой

 

же

 

коры

дѣлаетъ

 

онъ

 

и

 

доселѣ

 

свою

 

домашнюю

 

посуду,

 

ку-

зовья,

 

бураки

 

и

 

проч.;

 

изъ

 

ней

 

онъ

 

дѣлалъ

 

въ

 

стари-

ну

 

себѣ

 

высокую

 

шапку,

 

которая

 

до

 

послѣдняго

 

вре-

мени

 

считалось

 

необходимой

 

принадлежностью

 

чере-

мпсскаго

 

убранства

 

при

 

совергаеніи

 

языческихъ

жертвопрпношеній

 

и

 

молитвъ.

 

Мѣстамп

 

жертвенныхъ

обрядовъ.

 

большею

 

частью,

 

служатъ

 

березовыя

 

рощи.

Въ

 

нихъ

 

же

 

помѣщаются

 

разные

 

кпремети.

 

Огонь

при

 

жертвоприношеніяхъ

 

разводится

 

изъ

 

березовыхъ

дровъ.

 

На

 

свадьбѣ

 

въ

 

кругу,

 

гдѣ

 

пируютъ

 

родствен-

ники

 

и

 

посторонніе

 

гости

 

и

 

гдѣ

 

сидятъ

 

женихъ

 

и

невѣста,

 

ставится

 

всегда

 

молодая

 

кудрявая

 

березка.

Береза,

 

наконецъ,

 

всего

 

чаще

 

встрѣчается

 

въ

 

чере-

мпсскнхъ

 

деревняхъ.

 

Не

 

имѣя

 

въ

 

настоящее

 

время

лѣса

 

по

 

близости

 

отъ

 

своей

 

деревни,

 

горный

 

череми-

синъ

 

разводитъ

 

непремѣнно

 

при

 

своемъ

 

домѣ

 

неболь-

шой

 

садъ

 

изъ

 

бѣлоствольныхъ

 

березъ.

 

Хозяинъ

 

осо-

бенно

 

любить

 

это

 

мѣсто.

 

Оно

 

обнесено

 

крѣпкимъ

плетнемъ

 

или

 

даже

 

заборомъ,

 

чтобы

 

туда

 

не

 

заходи-

ла

 

домашняя

 

скотина,

    

и

 

содержится

 

въ

 

большой

 

чи-
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стотѣ.

 

Черемисская

 

деревня

 

поэтому

 

вся

 

спрятана

 

въ

густей

 

веселой

 

зелени

 

березъ.

Другое

 

особенно

 

почитаемое

 

дерево —рябина.

 

Судя

но

 

нѣкоторымъ

 

повѣрьямъ

 

и

 

обрядамъ,

 

она

 

въ

 

гла-

захъ

 

черемисъ

 

пмѣетъ

 

очистительную

 

и

 

предохранп-

тельнз^ю

 

силу

 

отъ

 

всякаго

 

колдовства

 

и

 

дѣйствія

злыхъ

 

духовъ.

По

 

мнѣнію

 

школьнаго

 

учителя

 

Малярова,

 

родомъ

черемисина,

 

почитаніе

 

березы

 

въ

 

старину

 

повело

 

къ

тому,

 

что

 

отъ

 

этого

 

дерева

 

были

 

заимствованы

 

даже

обычные

 

цвѣта

 

національнаго

 

черемисскаго

 

костюма.

Почитая

 

березу

 

за

 

священное

 

дерево

 

и

 

постоянно

молясь

 

въ

 

березовыхъ

 

рощахъ,

 

черемисы,

 

говорить

онъ,

 

въ

 

подралѵапіе

 

серебристой

 

бѣлостволыюй

 

бере-

зы

 

стали

 

носить

 

бѣлыя

 

одеясды.

 

Зелеыыя

 

листья,

покрывающія

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

березу,

 

подали

 

мысль

черемисскимъ

 

женщинамъ

 

наряя^аться

 

по

 

праздни-

камъ

 

въ

 

зеленые

 

кафтаны,

 

зеленыя

 

шапки,

 

и

 

опоя-

сываться

 

зелеными

 

кушаками.

 

Покрытый

 

черной

 

ко-

рой

 

комель

 

березы

 

навелъ

 

на

 

мысль

 

обуваться

 

въ

черныя

 

онучи.

 

f )

 

Имі.ло

 

ли

 

это

 

запмствованіе

 

ивѣ-

товъ

 

одежды

 

когда

 

либо

 

религіозное

 

значеніе,

 

въ

настоящее

 

время

 

сказать,

 

конечно,

 

трудно.

 

Во

 

вся-

комъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

и

 

все

 

остальное,

 

оно

 

указываетъ

па

 

сохранившаяся

 

среди

 

черемисъ

 

любовь

 

и

 

уваже-

ніе

 

къ

 

этому

 

дереву,

 

когда

 

то

 

очевидно

 

почитавшему-

ся

 

у

 

нихъ

 

священнымъ.

Другія

 

финскія

 

племена

 

въ

 

древности

 

чтили

 

кам-

ни

 

и

 

поклонялись

 

имъ.

 

Каменныя

 

скалы

 

своей

 

гро-

мадой,

 

своей

 

неподвияшостыо

 

возбуясдали

 

въ

 

дѣт-

скомъ

 

вообраягеніи

 

финновъ

 

удивленіе

 

и

 

благоговѣй-

ный

 

страхъ.

 

У

 

черемисъ

 

Казанской

 

губерніи

 

вѣры

 

въ

')

 

И.

 

Я.

 

Маляроиъ.

 

Бесѣды

 

къ

 

черемисаиъ

 

Кузнеповскаго

 

при-

хода.

 

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Еиархін

 

1873

 

г.

 

стр.

 

141.
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камни

 

не

 

было,

 

потому

 

что

 

и

 

камней

 

въ

 

ихъ

 

лѣси-

стой

 

песчаной

 

мѣстности

 

никогда

 

не

 

было.

 

Въ

 

видѣ

исключенія

 

можно

 

указать

 

только

 

на

 

единичные

 

слу-

чаи

 

почитанія

 

камней

 

въ

 

Ядринскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

жители

 

деревни

 

Шудугушъ,

 

какъ

 

разсказывали

 

проф.

И.

 

Н.

 

Смирнову,

 

приносили

 

жертвы

 

камню.

 

')

 

Въ

Яранскомъ

 

же

 

уѣздѣ,

 

находился

 

блнзъ

 

деревни

 

Чим-

булатъ,

 

Колянурской

 

волости,

 

огромный

 

камень— утесъ

на

 

берегу

 

рѣчкн

 

Немды.

 

До

 

сихъ

 

норъ

 

можно

 

ви-

дѣть

 

тамъ

 

разбросанные

 

куски

 

этого

 

камня,

 

который

пользовался

 

громаднымъ

 

уваженіемъ

 

у

 

черемисъ

 

въ

ХѴП

 

вѣкѣ.

 

Въ

 

30-хъ

 

годахъ

 

XIX

 

столѣтія

 

онъ

представлялъ

 

возвышающуюся

 

среди

 

густого

 

лѣса

слоистую

 

известковую

 

массу

 

въ

 

ll'/s

 

аршинъ

 

выши-

ной

 

и

 

36

 

толщиной

 

и

 

былъ

 

взорванъ

 

по

 

распоряяое-

нйо

 

митрополита

 

Филарета,

 

чтобы

 

показать

 

череми-

самъ

  

„ничтояшость

   

сего

 

божества".

 

2 )

Изъ

 

Числа

 

домашнихъ

 

животныхъ

 

наиболѣе

 

важ-

ное

 

значеніе

 

въ

 

бытовой

 

ялізни

 

черемисина

 

всегда

имѣла

 

овца.

 

Въ

 

лѣсной

 

и

 

холодной

 

странѣ

 

особенно

важно

 

то,

 

что

 

защищаетъ

 

отъ

 

холода.

 

Овца

 

именно

дорога

 

была

 

черемисину

 

тѣмъ,

 

что

 

шерсть

 

ея

 

идетъ

ему

 

на

 

кафтанъ,

 

на

 

онучи

 

и

 

войлоки,

 

а

 

кожа

 

на

 

ту-

лупы.

 

Въ

 

честь

 

овцы

 

въ

 

старину

 

установленъ

 

былъ

особый

 

праздникъ,

 

извѣстный

 

подъ

 

названіемъ

„шорокел"

 

или

 

по

 

горному

 

нарѣчію

 

„шарык-ял"

(овечья

 

нога).

 

Праздникъ

 

этотъ,

 

соверщавшійся

 

рань-

ше

 

въ

 

Декабрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

когда

 

особенно

 

чувствуется

благодѣтельное

 

вліяніе

 

овечьей

 

шубы,

 

теперь

 

совпада-

ете

 

съ

 

Рождествомъ.

 

Молодежь

 

ходитъ

 

въ

 

это

 

время

ночью

 

въ

 

овечьи

 

хлѣвы

 

гадать,—хватать

 

овецъ

 

за

ноги.

 

Взрослые

 

же

 

считаютъ

 

цепремѣнной

 

обязанно-

')

 

И.

 

Н.

 

Смнрновъ,

 

черемисы.

 

Казань

 

1889

 

г.

 

сгр.

 

139:

  

.

2 )

 

И.

 

Н.

 

Смнрновъ.

 

Черемисы.

 

Казань

 

1889

 

стр.

 

140

  

'
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стыо

 

еврей

 

разостлать

 

въ

 

переднемъ

 

углу

 

на

 

лавкѣ

войлоісь,

 

сдѣланный

 

пзъ

 

овечьей

 

шерсти,

 

на

 

который

и

 

садятся

 

приходящіе,

 

почтенные

 

гости.

  

! ).

Береза

 

и

 

рябина

 

пзъ

 

царства

 

растеній

 

и

 

овца

 

изъ

царства

 

животныхъ

 

вотъ

 

остатки

 

древняго

 

оболганія

природы,

 

—

 

-слѣды

 

натуральной

 

религіи

 

у

 

черемись.

Да

 

и

 

эти

 

остатки

 

держатся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

довольно

 

слабо.

П.

Вторая

 

ступень

 

въ

 

релгиіозномъ

 

міросозерцанін

 

чере-

мисъ.

 

Представление

 

божества

 

нодъ

 

видомъ

 

личпаго

 

суще-

ства.

 

Переход?»

 

отъ

 

обогошворснін

 

земли

 

къ

 

небу,

 

одою-

твореніе

 

небесныхъ

 

явлеиін.

 

Указаніе

 

черемисииа

 

Ма-

ярова.

 

Возникновение

 

человѣкообразпыхъ

 

представлены

божества.

 

Зачатки

 

антропоморфизма

 

въ

 

первобытной

релнгіи

 

черемисъ.

 

Критическое

 

отношение

 

къ

 

первобыт-

нымъ

 

формамъ

 

релиііи.

 

Объяснеше

 

происхожденія

 

бо-.

говъ

 

нутемъ

 

рожденія.

 

Матери

 

биіовъ.

 

Идеи

 

собствен-

ности,

 

творенья

 

и

 

владычества

 

въ

 

приміьненіи

 

къ

 

объ-

яснена

 

природы

 

боіовъ.

 

Личные

 

духи-—хозяева,

 

влады-

ки,

 

цари

 

и

 

создатели

 

явленій

 

природы.

 

Историческая

смѣна

 

въ

 

названіяхъ

 

боювъ.

 

Слово

 

„юма и ,

 

его

 

первичное

и

 

производное

 

значенія.

 

Краткій

 

перечень

 

главныхъ

боювъ.

Слѣдующуго

 

высшую

 

ступень

 

въ

 

религіозномъ

 

міро-

созерцаніи

 

черемисина

 

составляете

 

попытка

 

поставить

на

 

мѣсто

 

обожаемыхъ

 

предметовъ

 

природы

 

бога,

 

какъ

существо

 

личное,

 

съ

 

извѣстными

 

личными

 

качествами.

На

 

мѣсто

 

обожанія

 

березы

 

является

 

богъ,

 

который

есть

    

владыка

   

лѣса;

  

на

 

мѣсто

 

обож:анія

 

овцы

 

явился

')

 

Нурминскій.

 

Очеркъ

 

религіозн.

 

вѣрованій

 

черемисъ.

 

Право-

славный

 

Собесѣдникъ.

 

1862

 

г.

 

ч.

 

ПІ

 

стр.

 

247.
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богъ,

 

который

 

стережете

 

и

 

пасете

 

и

 

овецъ,

 

и

 

коровъ,

и

 

лошадей.

Переходъ

 

къ

 

почитанію

 

личныхъ

 

существъ

 

совер-

шился

 

не

 

вдругъ,

 

но

 

постепенно

 

подъ

 

вліяніемъ

религіознаго

 

развитія

 

самаго

 

народа.

 

По

 

мѣрѣ

 

разви-

тія,

 

черемисинъ

 

долясенъ

 

былъ

 

обратить

 

свой

 

взоръ

отъ

 

земли

 

къ

 

небу,

 

отъ

 

предметовъ

 

неодушевленных

 

ъ

и

 

животныхъ

 

неразумныхъ

 

къ

 

существу

 

яшвому

 

и

 

разум-

ному.

 

Онъ

 

понялъ,

 

что

 

небо

 

гораздо

 

красивѣе,

 

чѣмъ

его

 

бѣднчя

 

природа,

 

что

 

отъ

 

неба

 

зависите

 

плодоро-

діе

 

земли,

 

что

 

оттуда

 

свѣтитъ

 

солнце— источникъ

Яѵизни

 

и

 

теплоты.

 

Онъ

 

обоготвори.лъ

 

солнце,

 

луну,

небо

 

и

 

звѣзды.

По

 

объяснению

 

черемисина

 

Малярова

 

все

 

это

 

про-

изошло

 

такъ:

 

„черемисы

 

видѣли— днемъ

 

свѣтитъ солн-

це,

 

а

 

ночью

 

луна

 

и

 

сверкаютъ

 

несчетныя

 

звѣзды,

льетъ

 

дождь,

 

громъ —молніи,

 

отъ

 

которыхъ

 

объем-

лете

 

насъ

 

страхъ;

 

вѣтры

 

и

 

прекрасный

 

облака.

 

Но

не

 

познали

 

они

 

небеснаго

 

строителя;

 

а

 

солнце,

 

нѣж-

ными

 

и

 

теплыми

 

лучами

 

свѣтящее

 

и

 

оживляющее

сквозь

 

темныя,

 

лѣсныя

 

вѣтви,

 

вмѣнили

 

за

 

небеснаго

Бога,

 

а

 

такясе

 

и

 

луну.

 

И

 

такъ

 

какъ,

 

не

 

имѣя

 

стекла

они

 

видѣли

 

изъ

 

своихъ

 

курныхъ

 

избушекъ

 

небес-

ный

 

свѣтъ,

 

только

 

отворивъ

 

дверь,

 

а

 

своего

 

мнима-

го

 

бога,

 

т.

 

е.

 

солнце

 

и

 

лупу,

 

видѣли

 

изъ

 

густого

 

лѣса

только

 

во

 

время

 

полдня,

 

слѣдовательно

 

на

 

югѣ:

 

то

 

они

молились

 

всегда,

 

обратившись

 

на

 

югъ,

 

и

 

были

 

при-

нуждены

 

ставить

 

свои

 

избы

 

дверями

 

всегда

 

на

 

пол-

день,

 

чтобы

 

удобно

 

было,

 

отворивши

 

двери,

 

молиться

солнцу

 

и

 

лунѣ.

 

А

 

для

 

зимняго

 

времени

 

они

 

дѣлали

надъ

 

дверью

 

маленькій

 

иолукругъ,

 

снявши

 

который,

видѣли

 

свѣтъ

 

и

 

молились

 

Богу,

 

а

 

въ

 

стѣнахъ

 

дѣла-

ли

 

волоковыя

 

двери.

 

Вотъ

 

почему

 

наши

 

невѣжествен-

ные

 

отцы,

    

говоритъ

    

онъ,

 

ставили

 

избы

 

на

 

полдень
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дверями,

 

какъ

 

это

 

и

 

доселѣ

 

свидѣтельствуютъ

 

нѣкб-

торыя

 

старыя

 

избы

 

дверями

 

на

 

югъ.

 

Впроіемъ

 

у

насъ

 

черемисъ

 

такихъ

 

избъ

 

теперь

 

уже

 

мало,

 

а

 

боль-

ше

 

у

 

чувашъ.

 

Но

 

и

 

между

 

нами

 

черемисами

 

еще

многіе

 

невежественные

 

молятся,

 

по

 

старому

 

преданію,

на

 

югъ,

 

и

 

если

 

двери

 

по

 

новому

 

плану

 

поставлены

не

 

къ

 

югу,

 

то

 

они

 

молятся

 

сквозь

 

окно,

 

а

 

все

 

таки

въ

 

южную

 

сторону,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

па

 

то,

 

что

стоятъ

 

спппой

 

къ

 

лику

 

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его

 

(т.

 

е.

 

къ

пкоиамъ).

   

М

Въ

 

этомъ

 

опнсанш,

 

не

 

во

 

всемъ

 

вѣрномъ,

 

важно

то,

 

что

 

природный

 

черемнсннъ,

 

возросшій

 

среди

 

сво-

его

 

народа,

 

находите

 

и

 

теперь

 

среди

 

черемисъ

 

слѣ-

ды

 

почптанія

 

небесныхъ

 

свѣтилъ.

 

Онъ

 

рисуетъ

 

кар-

тину

 

того

 

первобытнаго

 

времени,

 

когда

 

предокъ

 

ихъ

черемисинъ,

 

поднялъ

 

вз

 

^ры

 

свои

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небу

и,

 

замѣтивъ,

 

что

 

небо

 

съ

 

его

 

свѣтиламп

 

краспвѣе

 

и

лучше

 

его

 

земли,

 

обоготворилъ

 

то

 

и

 

другое,

 

не

 

зада-

ваясь

 

дальнейшими

 

вопросами,

 

что

 

такое

 

это,

 

види-

мое

 

имъ,

 

небо

 

п

 

эти

 

свѣтила,

 

откуда

 

явились

 

они

 

и

какъ

 

живутъ.

 

Но

 

вопросы

 

эти

 

неизбѣжно

 

должны

были

 

возникнуть

 

позже,

 

по

 

мѣрѣ

 

умственнаго

 

разви-

тая

 

черемисскаго

 

народа.

 

Вступая,

 

какъ

 

говорятъ

ученые,

 

въ

 

періодъ

 

критическаго

 

анализа,

 

или

 

обсу-

жденія

 

и

 

провѣрки

 

своихъ

 

мдаденческихъ

 

вѣрованій,

черемисинъ

 

долженъ

 

былъ

 

неизбѣжно

 

задаться

 

вопро-

сомъ

 

о

 

сущности,

 

и

 

происхожденіи,

 

обоготворяемыхъ

имъ,

 

явленій

 

природы.

 

Какъ

 

естественно

 

было

 

ему

предпололлггь,

 

что

 

небо

 

выше,

 

важнѣе

 

земли,

 

и

 

что,

слѣдователыю,

 

Богу

 

всего

 

лучше

 

и

 

естественыѣе

обитать

 

тамъ

 

на

 

небесахъ,

 

такъ

 

же

 

естественно

 

бы-

ло

 

понять,

 

что

    

человѣкъ

   

гораздо

 

выше,

 

красивѣе

 

и

: )

 

И.

 

Я.

 

Ыаляровъ.

 

Бесѣды

 

къ

 

чсремисамъ

   

Кузнецовскаго

 

при-

хода.

 

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархіи.

 

1873

 

г.

 

стр.

 

113.
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сильнѣе

 

по

 

своимъ

 

умственнымъ

 

качествамъ,

 

чѣмъ

неодушевленные

 

предметы

 

или

 

животныя,

 

и

 

отсюда

предположить,

 

что

 

Богу

 

всего

 

естественнѣе

 

быть

 

въ

образѣ

 

человѣка.

 

Такъ

 

Богъ

 

яяился

 

у

 

него

 

обитате-

лемъ

 

неба

 

и

 

въ

 

образѣ

 

человѣка.

Періодъ

 

фетишизма,

 

или

  

непосредственнаго

 

обожа-

нія

    

предметовъ

    

природы,

    

съ

 

признаніемъ

 

Бога

 

въ

человѣческомъ

 

видѣ,

 

уже

   

давно

 

мпновалъ

 

для

 

чере-

мисской

    

религіи.

    

Она

   

успѣла

 

достигнуть

 

дальнѣй-

шеіі

 

степени

    

развитія,

   

создать

 

себѣ

 

множество

 

лич-

ныхъ

 

боговъ,

 

надѣлить

 

ихъ

 

особыми

 

отличительными

-свойствами

 

п

    

создать

 

нѣсколько

 

миѳическихъ

 

сказа-

ній

 

изъ

 

ихъ

    

исторіи

 

и

 

повседневной

 

жизни.

 

Между

богами

 

стали

    

замѣтны

   

уже

 

начатки

 

подчиненности.

Изъ

 

сопоставления

 

ихъ

 

между

 

собою

   

начала

    

смутно

возникать

 

идея

 

одного

 

главнаго

 

Бога,

  

которому

 

под-

чинены

  

всі>

 

остальные.

 

Какъ

 

произошло

 

все

   

это,

 

въ

настоящее

 

время

 

сказать

 

трудно.

 

Можно

    

только

 

ду-

мать,

  

что

 

и

  

здѣсь

   

соблюдалась

    

послѣдовательность.

Зачатки

 

человѣкообразныхъ

 

представленій

 

имѣли

 

мѣ-

сто

 

еще

 

на

 

первой

 

ступени

 

религіознаго

 

развитія

 

че-

ремнсъ.

  

J )

 

Такъ,

 

обоготворяемое

 

ими,

   

небо

 

(юма)

 

че-

ремисы

 

представляли

 

живымъ

 

существомъ,

 

имѣющимъ

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

лукъ--радугу

 

(юмонъ-пюйге)

и

 

камни

 

или

 

стрѣлы

 

(юмонъ-ки).

 

Его

 

дыхаше

    

пред-

ставляетъ

 

собою

   

воздухъ.

 

2 )

    

На

    

человѣкообразныя

представления

 

о

 

солнцѣ

 

указываете

 

то,

   

что

 

лучи

 

его

называются

 

по

 

черемисски

 

солнцевы

 

ноги

 

(кече-йол.

 

3)

Огонь,

 

огненный

 

духъ,

 

описывается

 

довольно

    

опре-

деленно

 

въ

 

черемисскихъ

 

молитвахъ:

 

„огненный

 

духъ,

і)

 

И.

 

Н.

 

Смирновъ.

 

Черзмисы.

 

Казань.

 

1889

 

г.

 

стран.

 

14/.

9 )

 

Вятск.

 

ВІпарх.

 

Вѣдомости

 

1868

 

г.,

 

154

 

стр.

                        

'
Щ

 

ЗолотнйцкіЁ.

 

Невидимый

 

міръ

   

по

    

шаманскимь

    

воззрѣншмъ

черѳмисъ.

 

Казань.

 

1877

 

г,

 

стр.

 

12.
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у

 

тебя

 

длинный

 

ноги

 

и

 

острый

 

языкъ,

 

очистивши

наши

 

жертвы,

 

принеси

 

ихъ

 

богамъ".

 

] )

 

Громъ

 

и

 

мол-

пія

 

представляются

 

черемисамъ

 

неразлучными

 

брать-

ями.

 

Громъ

 

ходите

 

впереди

 

брата

 

и

 

ударяете

 

ио

облакамъ,

 

молнія

 

выбрасываетъ

 

огненныя

 

стрѣлы.

 

*)

Въ

 

связи

 

съ

 

ними

 

находится

 

вѣтеръ.

 

который

 

летитъ

и

 

несется

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

собирается

 

идти

 

дояідь.

Человѣкообразность

 

нредставлеиій

 

о

 

водѣ,

 

морозѣ,.

инеѣ

 

очевидна

 

уяге

 

изъ

 

того,

 

что

 

вода

 

представляет-

ся

 

черемисам?}

 

въ

 

видѣ

 

староіі

 

женщины,

 

одѣтой

 

въ

бѣлую

 

одеягду

 

(витаква),

 

морозъ — въ

 

впдѣ

 

старика

(покшымъ-кугуза),

 

а

 

иней—въ

 

видѣ

 

бабушки

 

старухи

(покшыло

 

-кубай).

Человѣкообразныя

 

представления

 

обоготворяемыхъ

явленіи

 

съ

 

тѳченіемъ

 

времени

 

пріобрѣтаютъ

 

большую*

опредѣленность.

 

Рѣшая

 

вопросъ

 

о

 

пропсхояадеши

 

то-

го

 

пли

 

иного

 

явленія,

 

черемисы

 

приходятъ

 

къ

 

мыс-

ли,

 

что

 

явленія

 

природы,

 

какъ,

 

напрнмѣръ,

 

свѣтъ

 

и

тепло

 

солнечное,

 

дождь,

 

вѣтеръ

 

и

 

проч.

 

происходятъ

такъ

 

я^е,

 

какъ

 

и

 

люди,

  

отъ

 

своихъ

 

матерей.

Въ

 

спискѣ

 

черемисскихъ

 

боговъ

 

появляются:

 

мате-

тери

 

явленій —боговъ:

Мать

 

высокаго

 

неба,

 

Мать

 

свѣтлаго

 

солнца,

 

Мать

облаковъ,

 

Мать

 

луны.

 

Мать

 

звѣздъ,

 

Мать

 

теплоты,

Мать

 

воды,

 

Мать

 

моря,

 

Мать

 

огня,

 

Мать

 

земли,

 

Мать

прибыли,

 

Мать

 

скота.

   

3 )

')

 

Яковлевъ,

 

свящ.

 

Религіозные

 

обряди

 

черемнсъ.

 

Казань.

1887

  

г.

 

22

 

стр.

2 )

 

С.

 

К.

 

Кузнецовъ.

 

Четыре

 

дня

 

у

 

черемнсъ

 

во

 

время

 

сюрэма.

СПБ.

 

1879

 

г.

 

50

 

стр.

8)

 

Свящ.

 

Тим.

 

Семеновъ

 

въ

 

своемъ

 

очеркѣ:

 

«Черемисы»

 

гово-

рить:

 

«боги

 

и

 

важнѣйшія

 

явленія

 

природы

 

и

 

стихіи

 

произошли

отъ

 

особыхъ

 

матерел.

 

Какимъ

 

образомъ

 

ото

 

случилось—черемисы

не-

 

объясняютъ

 

и

 

мысль

 

объ

 

этомъ

 

считаютъ

 

грѣховной».

 

Пра-

вославный

 

Біаговѣстникъ

 

1893

 

г.

 

J6

 

9-ый.
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ВЬроятио

 

это

 

быча

 

первая

 

^попытка

 

выдѣлить

   

изъ

обоготворяемыхъ

 

явленій

 

управляющая

 

ими

 

силы.

  

Съ

дальиѣйшими

 

попытками

 

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ

 

мы

 

встрѣ-

чаемся

 

и

 

въ

 

позднѣйшей

 

исторіи

 

религіознаго

    

твор-

чества

 

черемисъ.

 

Не

 

удовлетворяясь

   

зтже

    

прежними

■своими

 

грубыми

 

и

 

наивными

 

вѣрованіями,

   

черемисы

по

 

мѣрѣ

 

умственнаго

 

развитія

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сосѣд-

нихъ

 

болѣе

 

образованныхъ

 

племенъ

   

почитаютъ

    

но-

выхъ

 

боговъ.

    

При

    

чемъ

    

предметомъ

    

религіовнаго

иоклоненія

 

остается

 

все

   

тая^е

    

видимая

    

природа

    

и

только

 

мѣняется

 

взглядъ

 

черемисъ

 

на

 

обоготворяемый

ими

 

явленія.

  

Стараясь

 

объяснить

 

себѣ

 

послѣднія,

 

че-

ремисинъ

 

неизбежно

 

приходитъ

 

къ

 

мысли

 

о

 

личныхъ

и

 

невидимыхъ

 

духовныхъ

 

существахъ,

 

управляющихъ

каждымъ

 

явленіемъ

 

природы.

  

Онъ

   

покланяется

    

уже

не

 

просто

 

солнцу,

 

лунѣ,

 

но

   

хозяевамъ,

    

собственни-

камъ

 

этихъ

 

явленій.

  

Онъ

 

представляете

 

ихъ

 

себѣ

 

въ

человѣческомъ

 

видѣ,

 

но

 

надѣленными

   

особыми,

    

ис-

ключительными,

 

божескими

 

силами.

 

Вмѣсто

    

матерей

у

 

.явленій

 

природы

   

выступаютъ

    

творцы,

    

хозяева

 

и

владыки.

Черемисскіе

 

боги

 

послѣдовательно

 

являются

 

съ

 

на-

званіемъ:

 

хозяинъ

 

(оза,ія),

 

создатель

 

(пуйрш'о),

 

царь

и

 

владыка

 

(хан,он).

 

Названія

 

эти

 

сохраняются

 

отча-

сти

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

хотя

 

теперь

 

и

 

замѣ-

нены

 

уже

 

въ

 

большннствѣ

 

случаевъ

 

названіемъ

 

богъ

(юма).

 

Такъ

 

какъ

 

старыя

 

названія

 

сохраняются,

 

то

нерѣдко

 

одно

 

и

 

тоже

 

обоготворяемое

 

явленіе

 

носитъ

имя

 

матери,

 

хозяина,

 

создателя,

 

владыки

 

и

 

бога.

Въ

 

своихъ

 

названіяхъ

 

божества

 

черемисинъ

 

шелъ

по

 

восходящей

 

степени.

 

Сначала

 

онъ

 

просто

 

покла-

нялся

 

природѣ.

 

Затѣмъ

 

выдѣлилъ

 

изъ

 

видимой

 

при-

роды

 

ея

 

мать,

 

существо

 

высшее

 

сравнительно

 

съ

природой

 

и

 

съ

 

нею

 

тѣсно

 

связанное

 

узами

    

родства,
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и

 

покланялся

 

матери

 

природы

 

или

 

собственно

 

мно-

гими

 

матерямъ

 

отдѣльныхъ

 

явленій

 

природы.

 

По

 

мѣ-

рѣ

 

умствениаго

 

развитія

 

онъ

 

усматривалъ

 

во

 

главѣ-

обоготворяемой

 

имъ

 

природы

 

существа

 

еще

 

болѣе

сильный

 

и

 

могущественный,

 

который

 

дерясатъ

 

приро-

ду

 

въ

 

полпомъ

 

повиновеніи

 

и

 

распоряжаются

 

ея

 

си-

лами,

 

какъ

 

полновластные

 

господа

 

и

 

хозяева.

 

Возвы-

шая

 

ихъ

 

въ

 

собственномъ

 

религіозномъ

 

сознаніи

 

еще-

больше,

 

онъ

 

произвелъ

 

ихъ

 

въ

 

цари.

 

Но

 

и

 

это

 

пред-

ставленіе

 

не

 

удовлетворило

 

его.

 

Божество,

 

какъ

 

су-

щество,

 

предъ

 

которымъ

 

преклоняется

 

и

 

отъ

 

котораго'

зависите

 

все

 

живущее,

 

доляшо

 

стоять

 

выше

 

царя

 

въ

обычномъ

 

земномъ

 

пониманіи

 

этого

 

слова.

 

Оно

 

долж-

но

 

быть

 

владыкою

 

и

 

царемъ

 

царей,

 

словомъ

 

оно»

должно

 

быть

 

Богомъ.

•Слово

 

Богъ

 

(юма),

 

завершившее

 

псторію

 

названій

черемисскаго

 

бол^ества,

 

обозначаетъ,

 

по

 

современными

воззрѣніямъ

 

черемисъ,

 

существо

 

высшее

 

по

 

отноше-

ние

 

къ

 

матерямъ,

 

царямъ

 

и

 

творцамъ

 

явленій

 

приро-

ды.

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

сдѣлаться

 

нарицательнымъ,

 

слово

„юма"

 

обозначало

 

собою

 

у

 

черемисъ

 

видимое

 

небо.

Когда

 

черемисинъ

 

хотѣлъ

 

сказать

 

„звѣзда

 

небесная",

онъ

 

говорилъ

 

„юмо

 

што

 

шудыр"

 

на

 

небѣ

 

(юмо)

 

звѣз-

да.

 

Млечный

 

путь

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

называется

 

небесная

(божья)

 

дорога

 

гусей — „юмонъ-комбѳ-корнэ' 1 ,

 

сѣверъ—

„ютъ-юмал"

 

(ночная

 

сторона

 

неба),

 

югъ— „кечибал-

юмал"

  

(полдневная

 

сторона

 

неба)

  

*).

По

 

своему

 

первичному

 

значенію

 

юма

 

представля-

ете

 

обвіе -финское

 

названіе

 

видимаго

 

неба,

 

кочюрому

черемисинъ

 

покланялся,

 

когда

 

понялъ,

 

что

 

оно

 

выше,

прекраснѣе

 

и

 

велнчественнѣе

 

земли.

 

Затѣмъ,

 

когда

періодъ

 

неиосредственнаго

 

обожанія

 

иредметовъ

 

при-

0

 

И.

 

Н.

 

Смирновъ.

 

Черемисы.

 

Казань

 

1889

 

г.

 

стр.

 

145.
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роды

 

для

 

него

 

закончился,

 

черемисинъ

 

сталъ

 

назы-

вать

 

этимъ

 

именемъ

 

тѣ

 

высшія,

 

могущественныя

 

су-

щества,

 

которыя,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

управляютъ

 

силами

природы.

 

Слово,

 

служившее

 

для

 

обозначенія

 

неба,

потеряло

 

свое

 

конкретное

 

значеыіе

 

и

 

стало

 

обозна-

чать

 

бога

 

вообще.

Такимъ

 

образом-ь

 

въ

 

разное

 

время

 

явились

    

у

   

че-

ремисъ:

богъ

 

неба

 

(туня

 

куго-юмо),

богъ

 

солнца

 

(ош-кечы-кугу-юмо),

богъ

 

луны

 

(тулза

 

кугу-юмо),

боте

 

зарп

  

(ягаря-кого-юмо).,

богъ

 

звѣздъ

 

(шудыр

 

шамыч

 

кугу-юмо),

богъ

 

грома

 

(кудэрче-кугу-юмо),

богъ

 

молніи

 

(вологончэ-кугу-юмо),

богъ

 

вѣтровъ

 

(мардэж

 

кугу-юмо),

богъ

 

врдра

 

(умыр-кугу-юмо),

боте

 

воды

 

(вуд

 

кугу-юмо),

богъ

 

моря

 

(тэнгыж-кугу-юмо),

богъ

 

огня

 

(тул

 

кугу

 

юмо),

богъ

 

земли

 

(мландэ

 

кугу-юмо),

богъ

 

горы

 

(курук-юмо),

богъ

 

растеній

 

(сакса

 

кугу-юмо),

Богъ

 

цвѣтовъ

 

(хихря

 

кого-юмо),

богъ

 

скота

 

(волик-ітючын-кугу-юмо),

богъ

 

пчелъ

 

(мукш-шочын-кугу-юмо),

богъ

 

звѣреіі

 

и

 

птиць

 

(каик-кугу-юмо),

богъ

 

тумана

 

(тутура

 

кугу-юмо).

богъ

 

дома

 

(сурт-кугу-юмо)

  

*).

М.

 

Васильева.

(Продолжеяіе

 

б.удетъ).

------«~-£ь—^т®Ш^4-~—0=5—------

1 )

 

И.

 

Н.

 

Смнрновъ.

 

Черемисы.

 

Казань

 

1889

 

г.

 

стр.

 

141.
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Ѳ

 

т

 

к

 

ли

 

к

 

и

 

и

 

а

 

ъ

 

е

 

п

 

ар

 

жі

 

и*
Та ------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗТ-

Нкколько

 

словъ

 

о

 

благонинническихъ

 

библіотекахъ.
Почти

 

всегда,

 

а

 

за

 

последнее

 

время

 

непрестанно,

упрекають

 

духовенство,

 

особенно

 

сельское,

 

въ

 

томъ,

что

 

оно

 

не

 

только

 

пмѣетъ

 

нйчтожныя

 

знанія

 

по

 

об-

щеобразовательнымъ

 

предметами,

 

но

 

что

 

даже

 

по

своей

 

спеціалыюстп,

 

сплошь

 

и

 

рядомъ,

 

обладаете

 

чи-

сто

 

азбучными

 

попятіями.

 

Упрекають

 

духовенство,

напр.,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

не

 

можете

 

говорить

 

пропо-

вѣдеіі

 

живыхъ,

 

нужныхъ

 

цаствѣ,

 

но

 

вмѣстр

 

того

 

го-

ворить

 

чужой

 

рѣчыо,

 

по

 

кнпгамъ,

 

говорить

 

о

 

томъ.

что

 

всѣмъ

 

давно

 

йзвѣстнр.

 

Упрекають

 

въ

 

томъ,

 

что

и

 

въ

 

простой,

 

домашней

 

бёсѣдѣ

 

священники

 

не

 

всегда

могутъ

 

давать

 

скорыіі

 

и

 

вѣриыіі

 

отвѣтъ

 

„всякому

 

во-

прошающему

 

о

 

вѣрѣ",

 

какъ

 

это

 

они

 

должны

 

бы

 

де-

лать

 

по

 

заповѣдп

 

св.

  

апостола.

Печально

 

духовенств}'

 

выслушивать

 

такіе

 

упреки.

Сознаете

 

оно

 

свою

 

вину,

 

чувствуете

 

правоту

 

упре-

ковъ.

 

И

 

какъ,

 

на

 

самомь

 

дѣлѣ,

 

ему

 

не

 

почувствовать

этого

 

и

 

не

 

сознать,

 

когда

 

не

 

только

 

свѣтская

 

печать

трубить

 

объ

 

этомъ

 

вовсеусльшіаніе,

 

но

 

и

 

духовная

печать

 

въ

 

унисонъ

 

съ

 

пею

 

подтверягдаетъ

 

своимъ,

 

вь

этомъ

 

случаѣ

 

авторитетнѣишимъ,

 

голосомъ,

 

действи-

тельную

 

недостаточность

 

его

 

умственнаго

 

развптія.

Отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

упрековъ

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

пе-

чати

 

получается

 

такое

 

впечатлѣніе,

 

что

 

русское

 

ду-

ховенство,

 

въ

 

большинстве

 

своемъ,

 

не

 

что

 

иное,

какъ

 

„слѣпые

 

воягди".

 

Грустио

 

это,

 

тяжело

 

сознавать,

но

 

вѣдь.

  

правда

 

всегда

 

глаза

  

колете.

Первый

 

и

 

главный

 

впновникъ

 

такой

 

ограниченно-

сти

 

умственнаго

 

развитія

 

духовенства

 

— это,

 

конечно,,

духовная

    

школа.

    

Теперь

 

'

 

это

 

уже

 

общепризнано,

 

и
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распространяться

 

объ

 

этомъ

 

излишне,

 

да

 

это

 

и

 

не

входить

 

въ

 

планъ

 

настоящей

 

нашей

 

краткой

 

замѣтки.

Достаточно

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

наша

 

духовная

школа

 

до

 

сихъ

 

порь

 

давала

 

пастырей— требоисправи-

телей,

 

и

 

только.

 

Духовенству,

 

особенно

 

сельскому,

самому

 

безправному,

 

при

 

его

 

всеобщей

 

инертности,

нельзя

 

было

 

измѣнять

 

программы

 

этихъ

 

школъ.

 

Но

■за

 

то

 

у

 

него

 

оставался

 

и

 

остается

 

другой

 

путь

 

къ

достиженію

 

всесторонняго

 

образованія

 

—это

 

самообра-

зование.

 

Духовенство

 

можете

 

еще

 

въ

 

оправдапіе

 

своей

малообразованности

 

ссылаться

 

на

 

духовныя

 

школы.

Но

 

ему

 

иѣтъ

 

никакого

 

оправданія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

про-

белы

 

школыіаго

 

образованія

 

оно

 

не

 

можете

 

попол-

нять

 

самообразоваиіемь.

 

Къ

 

соягалѣпію,

 

любознатель-

ность

 

есть

 

то

 

свойство,

 

которымъ

 

духовенство

 

мало

иадѣлено,

 

которымъ

 

оно

 

не

 

дорояштъ.

 

Пмъ

 

какъ

будто

 

не

 

цѣинтся

 

ни

 

знаніе,

 

ни

 

умь,

 

ни

 

опыть,

 

ни

науки,-

 

и

 

только

 

въ

 

минуты

 

несчастья

 

или

 

необходи-

мости иачинаютъ

 

они

 

цѣпнться.

Проповѣдникъ,

 

выстунающій

 

на

 

дѣло,

 

у

 

насъ

 

не

только

 

мало

 

подготовленъ,

 

малосвѣдущъ

 

п

 

малоопы-

тенъ,

 

но

 

онъ

 

обычно

 

и

 

самъ

 

не

 

стремится

 

къ

 

позна-

нію

 

истины,

 

онъ

 

носить

 

съ

 

собою

 

только

 

то

 

немно-

гое,

 

что

 

получнлъ

 

въ

 

школѣ.

 

II

 

вотъ

 

для

 

того,

 

чтобы

быть

 

проповѣднпкомъ

 

при

 

недостаточныхъ

 

познаніяхъ,

вычесенныхъ

 

пзъ

 

школы,

 

пастырь

 

долженъ

 

самъ

 

до-

биваться

 

истины,

 

т.

 

е.

 

вступить

 

па

 

трудный

 

путь

 

ра-

боты

 

мысли

 

и

 

самонаблюденія,

 

на

 

путь

 

сомнѣшй

 

и

колебаній,

 

упорной

 

провѣркн

 

всего

 

того,

 

что

 

было

получено

 

и

 

усвоено

 

когда

 

бы

 

то

 

ни

 

было.

 

Счастливь

будете

 

тотъ,

 

кго

 

справится

 

съ

 

этой

 

нелегкой

 

рабо-

той,

 

кто

 

пройдете

 

этотъ

 

путь

 

безъ

 

тяжелыхъ

 

скорб-

ныхь

 

нереживаній,

 

безъ

 

ломки

 

идеаловъ

 

и

 

безъ

 

утра-

ты

 

прежнпхъ

 

убѣжденій.

 

Но

 

печально

    

будетъ

 

поло-
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женіе

 

того,

 

кто,

  

ставь

 

ироповѣднпкомъ,

  

не

 

справится

съ

 

исканіемъ

 

истины

 

или

 

даяге

 

не

 

будетъ

 

искать— ее,

тотъ

 

станете

 

въ

 

положеніе

 

наемника.

  

Путь

 

созиданія

собственныхъ

 

убѣжденій,

  

есть

 

путь

 

величайшей

 

труд

ности.

    

Стоить

    

обратить

 

только

 

вниманіе

 

па

 

то,

 

что

предстоитъ

 

знать

 

и

 

изучить

 

пастырю,

  

ради

    

большей

успѣншостп

 

его

 

ироповѣдничезкаго

 

служенія

 

и

 

укрѣп-

ленія

    

хрнстіанскпхъ

    

убѣясдеиій

 

въ

 

сердцахъ

 

■

 

пасо-

мыхъ.

  

Чтобы

 

быть

 

современнымъ

 

пастыремъ— пропо-

вѣднпкомь

 

для

 

этого

  

надо

  

прочесть

 

всѣхъ

    

русскнхъ

классиковъ

 

и

 

заграничную

 

литературу, — иначе

   

какъ-

яге

 

ознакомиться

  

съ

 

идеалами,

    

идеями

 

и

 

настроенія-

ми

 

современнаго

    

общества,

     

какъ

   

стоять

 

на

 

уровнѣ

его

 

знаній

 

и

 

интересовъ?

  

Необходимо

    

будетъ

   

также

изучить

 

біологію

 

и

  

науки,

    

относящіяся

 

къ

 

органиче-

ской

 

жизни.

  

Придется

    

изучать

    

философію

    

псторіи,

философію

    

религіи,

   

органическую

 

и

 

неорганическую

химіи,

  

физику,

 

астрономію,

 

теорію

   

строепія

 

тѣлъ,

 

ме-

дицннскія

 

науки

 

съ

 

физіологіей,

    

нснхіатріеіі

 

и

 

проч.

Придется

    

ознакомиться

 

съ

 

психофизикой,

    

гносеоло-

гіей,

  

психологіей

 

и

 

проч.

  

п

 

проч.

 

Только

  

послѣ

 

зна-

комства

 

сь

 

этими

 

знаніями,

 

если

   

ихъ

    

удастся

 

пере-

варить

 

въ

 

связное

 

міровоззрѣніе,

 

пастырь

 

—

 

проповѣд-

никъ

 

будетъ

 

въ

 

правѣ

    

сказать,

    

что

 

онъ

 

осмыслилъ

свое

    

религіозное

    

міросозерцаніе

 

и

 

получилъ

    

право

говорить

 

о

 

предметахъ

    

вѣры

 

и

 

знанія,

     

что

 

онъ

 

су-

мѣеть

 

теперь

 

укрѣпить

 

у

 

паствы

  

вѣру

 

и

 

христіанскія

убѣжденія,

  

и

 

разсѣять

 

ея

 

сомнѣнія

 

и

 

недоумѣнія.

Безъ

 

сомнЬнія

 

истинный

 

пастырь

 

Христова

 

стада

сознаетъ

 

правдивость

 

сказаннаго

 

и

 

приложить

 

все

свое

 

стараніе

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

пополнить

 

свои

 

позна-

нія.

 

Но

 

возникаете

 

вопросъ:

 

имѣетъ-ли

 

пастырь

 

цер-

ковный,

 

особенно

 

сельскій,

 

возможность

 

удовлетво-

рить

 

этому

 

требованію?

 

Вѣдь

 

при

 

одномъ

 

лселаніи,

хотя

 

бы

 

и

 

страстномъ,

    

всетаки

    

нельзя

   

имѣть

 

подъ
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рукой

 

всѣ

 

тѣ

 

книги,

 

изъ

 

которыхь

 

молено

 

бы

 

было

почерпнуть

 

нулевое

 

знаніе.

 

Въ

 

самомь

 

дѣлѣ,

 

гдѣ.

взять

 

священнику

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

классиковъ,

 

гдѣ.

взять

 

иностранную

 

литературу

 

или

 

книги

 

по

 

химіи,

физикѣ,

 

астрономіи,

 

медицпнѣ

 

и

 

др.?

 

Чтобы

 

пмѣть

эти

 

книги,

 

надо

 

располагать

 

прежде

 

всего

 

средствами

для

 

ихъ

 

пріобрѣтепія.

 

Средства

 

лее

 

нашего

 

духовен-

ства

 

хорошо

 

извѣстны,

 

особенно

 

это

 

надо

 

сказать

 

о

духовенство

 

сельскомъ.

 

Намъ,

 

пояеалуй,

 

возразить,

что

 

можно

 

лее

 

удѣлять

 

сколько-нибудь

 

своихъ

 

денете

на

 

книги;

 

мэжяо

 

также

 

на

 

это

 

употребить

 

церковный

деньги.

 

Конечно,

 

можно.

 

Но

 

далее

 

въ

 

„богатыхъ"

церквахъ

 

это

 

обоюдное

 

удѣленіе

 

не

 

мояеетъ

 

превы-

сить

 

20

 

рублеіі

 

въ

 

годъ.

 

При

 

томъ

 

священнику,

 

вѣдь,

хочется-же

 

знать,

 

что

 

происходить

 

на

 

„бѣломъ

 

свѣ-

тЬ",

 

и

 

поэтому

 

первое

 

удѣленіе

 

изъ

 

средствъ

 

священ-

ника

 

преледе

 

всего

 

пойдете

 

на

 

ежедневную

 

газету.

Это

 

составить

 

не

 

менѣе

 

0

 

рублей.

 

Денеяеная-лее

 

по-

мощь

 

церкви,

 

при

 

наличной

 

потребности

 

говорить

печатный

 

проповѣдн,

 

уйдетъ

 

на

 

выписку

 

журналовъ

съ

 

проповѣдническими

    

листками,

    

книжками,

    

напр.

„Воскресный

 

День"

 

стоить

 

4

 

р.,

 

„Руководство

 

для

сел.

 

паст."— 6

 

руб.

 

Въ

 

общеіі

 

сложности

 

уже

 

израсхо-

дованы,

 

такимъ

 

образомъ,

 

16

 

рублей.

 

Изъ

 

20

 

руб.,

за

 

вычетомъ

 

16

 

руб..

 

остается

 

всего

 

4

 

рубля,

 

которые

и

 

можно

 

употребить

 

на

 

выписку

 

книгъ.

 

Но

 

4

 

руб. —

много-ли

 

это?

 

Да

 

надо

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

еще

 

то,

что

 

для

 

богатой

 

только

 

церкви

 

возмояена

 

такая

 

боль-

шая

 

трата.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

церковныя

 

средства

 

поз-

волительна

 

опять

 

выписка

 

только

 

духовныхъ

 

журна-

лахъ.

 

Гдѣ-же,

 

спрашивается,

 

найти

 

исходъ

 

изъ

 

тако-

го

 

затрудненія

 

и

 

есть-ли

 

онъ?

По

 

нашему

 

крайнему

 

разумѣнію,

 

есть

 

одинъ

 

исходъ

изъ

 

этого

 

труднаго

 

пололеенія— это

   

благочинническія



—1334—

библіотеки.

 

Существующія

 

у

 

насъ

 

сейчасъ

 

благочин-

ническія

 

библіотеки

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

совер-

шенно

 

не

 

удовлетворяютъ

 

своем)'',

 

валеному

 

по

 

йдеѣ,

назначенію.

 

Какъ

 

самое

 

названіе

 

этихъ

 

библіотекъ

(„благочинническія")

 

иоказываѳтъ,

 

онѣ

 

предназначены

обслулеивать

 

духовенство

 

цѣлаго

 

благочинническаго

округа.

 

На

 

эту

 

-же

 

цѣ

 

ль

 

благочинническихь

 

бпбліотекъ,

безъ

 

сомпѣиія,

 

указываетъ

 

и

 

то,

 

что

 

деньги

 

на

 

иихъ

собираются

 

со

 

всѣхъ

 

церквей

 

благочинія.

 

Но

 

на

 

дѣлѣ

это,

 

доляено

 

быть,

 

понимается

 

не

 

такъ.

 

Обыкновенно,

вѣдь,

 

хакія

 

бпбліотеки

 

обслуяенвають

 

одпихъ

 

о. о.

благочинныхъ,

 

(п

 

выходить,

 

что

 

библіотеки-то

 

не

„благочинническія",

 

а

 

„благочиннаго."

 

или:

 

„для

 

бла-

гочнпнаго").

 

Что

 

такое

 

явленіе

 

ненормально— это

ясно.

 

Далѣе.

 

Выписываются

 

книги

 

(журналы)

 

въ

 

эти

библіотеки

 

по

 

выбору

 

самихъ

 

оо.

 

благочинных!:,

 

оче-

видно,

 

что

 

они

 

ихъ

 

считаютъ

 

какъ

 

бы

 

своей

 

соб-

ственностью,

 

своей

 

библиотекой!).

 

Явленіе

 

тоже

 

ано-

мальное.—Еяеегодно

 

на

 

благочишшческія

 

библіотеки

расходуется,

 

судя

 

по

 

сборамь

 

па

 

означенный

 

бпбліоччз-

ки

 

сгь

 

церквей

 

каяедаго

 

благочинническаго

 

округа,

отъ

 

30

 

до

 

60

 

рублей,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

болѣе —гдѣ

какъ.

 

Выше

 

мы

 

замѣтили,

 

что

 

каждый

 

священникъ

выписываетъ

 

на

 

свое

 

иледнвеніе

 

елеедневную

 

газету,

 

а

на

 

церковный

 

деньги

 

духовные

 

леурналы

 

съ

 

проповѣдя-

мн.

 

Отсюда

 

мы,

 

калеется,

 

въ

 

правѣ

 

заключить,

 

что

 

въ

благочишшческія

 

библіотекп

 

надо

 

выписывать

 

уже

 

не

эти

 

газеты

 

и

 

журналы,

 

а

 

другіе.

 

На

 

врпросъ —какіе?

Мы

 

отвѣчаемъ:

 

тѣ,

 

которые

 

найдетъ

 

нуленымт,

 

ука-

зать

 

все

 

духовенство

 

благочинническаго

 

округа.

 

Дѣ-

лать

 

такъ

 

будетъ

 

вполнѣ

 

естественно:

 

разъ

 

деньги

на

 

библіотекп

 

собираются

 

со

 

всѣхъ

 

церквей

 

округа,

то

 

каждый

 

причте

 

въ

 

правѣ

 

дѣлать

 

свои

 

предлолее-

нія

 

о

 

выпискѣ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

    

яеурналовъ

 

въ

 

эти
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библіотеки.

 

Бояться

 

того,

 

что

 

чти

 

продложенія

 

будутъ

слишкомъ

 

разнообразны,

 

нечего.

 

Предложения

 

могутъ

быть

 

одинаковыя

 

(да

 

такъ

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

п

 

будетъ),

 

да

 

и

 

въ

 

случав

 

большого

 

разнообразія

предложеній

 

молено

 

будетъ

 

и

 

уступить

 

кому-нибудь,

и

 

согласіе

 

состоится.

 

Если

 

уже

 

крестьяне

 

на

 

своихъ

сходкахъ

 

приходятъ

 

кі3

 

согласно,

 

то

 

тѣ.мъ

 

бол !

 

е

 

этого

надо

 

ожидать

 

отъ

 

духовенства.

 

Укажемъ

 

тѣ

 

журналы,

которые,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

болѣе

 

необходимо

 

имѣть

въ

 

благ,

 

библіотекахъ.

 

Прежде

 

всего

 

мы

 

порекомен-

дуемъ

 

богословскіе

 

журналы,

 

издаваемые

 

при

 

четы-

рехъ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

Акацеміяхъ.

 

По

 

своему

 

со-

держанію,

 

но

 

приложенія.мъ

 

къ

 

нимъ

 

(Творенія

 

Свв.

Отцовъ

 

церкви),

 

эгн

 

богословскіе

 

журналы

 

долягны

быть

 

желанными

 

и

 

во

 

всякоіі

 

духовной

 

библіотекіі,

 

а

тѣ.мъ

 

болѣе

 

въ

 

библіотекѣ

 

благочиннической.

 

По

 

до-

роговизнѣ

 

указанныхъ

 

ягурпаловъ

 

выписка

 

ихъ

 

одно-

ліу

 

священнику

 

будетъ,

 

конечно,

 

далеко

 

не

 

иодъ

силу.

 

Для

 

благочиній

 

со

 

старообрядцами,

 

сектантами

и

 

инородцами

 

желательна

 

выписка

 

лсурнала:

 

„Мнс-

сіонерское

 

обозрѣніе".

 

Изъ

 

свѣтскпхъ

 

леурналовъ

надо-бы

 

выписывать

 

тѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

печатаются

произведенія

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

пзвѣстныхъ

 

современ-

ыыхъ

 

писателей,

 

а

 

также

 

п

 

тѣ,

 

которые

 

служатъ

 

цѣ-

лямъ

 

сомоо&разованія.

 

Мнѣніе,

 

ставшее

 

закономъ,

что

 

на

 

церковный

 

ден

 

.гн

 

слѣдуетъ

 

выписывать

 

одни

только

 

духовные

 

ясурналы,

 

мы

 

считаемъ

 

невѣрнымъ.

Для

 

чего

 

выписываются

 

на

 

церковныя

 

деньги

 

духов-

ные

 

журналы?

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

духовенство

 

питалось

этой

 

духовной

 

пищей

 

и

 

иотомъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

питало

 

бы

 

ею

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Но

 

и

 

свѣтскіе

 

жур-

налы,

 

книги

 

тоже

 

пища

 

духовная;

 

они,

 

совмѣстно

 

съ

исповѣдыо

 

грѣшниковъ,

 

открываютъ

 

предъ

 

врачемъ

духовнымъ

 

великія

 

духовный

 

язвы

    

совремеынаго

 

об-
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щества,

 

указывают^,

 

иноіі

 

разъ

 

язвы

    

самыхъ

    

глубо-

кихъ,

  

невидныхъ

  

невооружен;

 

ому

 

глазу,

 

изгибовъ

 

ду-

ши

 

и,

 

на

 

ряду

 

съ

 

этимъ,

    

рисуютъ

    

идеальные

 

типы

людей,

 

великихъ

 

носителей

 

духа

 

истины.

 

Достаточно

припомнить

    

такихь

   

великихъ

 

писателей,

  

какъ

 

Шек-

спир

 

ь,

  

Гёте,

  

Байронъ,

 

Достоевскій,

    

Тургеневъ

 

и

 

др«

Неужели

 

же

 

знапіе

 

этихъ

 

великихъ

 

писателей

 

вредно

пастырю,

 

врачу

 

душъ

    

человѣческихі/?

 

Нз

 

знать

 

нхъ

—

 

это

    

прямо

    

преступлепіе.

    

И

   

какпмъ-же

    

пастырь

былъ-бы

 

врачемъ

 

душъ,

 

если

 

бы

 

не

 

смогъ

 

въ

 

свѣтской

литературѣ

 

отличить

 

правое

 

отъ

 

лѣваго,

    

черное

 

отъ

бѣлаго

 

и

 

самъ

 

нодпалъ

 

бы

 

ея

 

дурному

   

вліянію?

 

По-

«лѣдняго

    

рода

    

пастырямъ

    

пришлось-бы,

    

пожалуй,

запретить

  

чтеніе

 

и

 

такихъ

 

нашихъ

 

богословствующихъ

свѣтскихъ

 

писателей,

 

какъ

    

Гоголь,

 

В.

 

Л.

  

Соловьевъ,

Хомяков'ь.

  

Нужно

 

всегда

 

помнить,

 

что

 

пастырь — про-

повѣдникъ

 

дрлженъ

 

быть

  

человѣкомъ

    

убѣжденнымъ,

а

 

не

 

„тростью,

    

колеблемою

   

(,ѣт/юмг> а

 

(Мѳ.

  

XI,

 

7)

 

и

не

  

„волной,

 

вѣтро.ш

 

поднимаемой

 

и

 

развиваемой"

 

(Іак.

1,

  

6),

   

Поэтому

 

пора

 

бы

   

согласиться,

  

что

  

цѣль

 

книгъ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскпхъ

 

одна—воспитаніе

 

человѣка

 

и

что

  

не

 

пастырю

 

церкви

 

бояться

 

свѣтскпхъ

 

книгъ.

 

Ду-

ховенство

 

должно

 

идти

 

всегда

 

впереди

 

стада

    

своего,

во

 

vj

 

авѣ

 

его,

    

должно

    

свѣтить

 

міру,

 

а

 

этого

 

оно

  

не

рможетъ

 

сдѣпать,

 

когда

 

будетъ

    

проходить

 

одни

   

„за-

ды",

 

когда

 

будетъ,

 

по

    

справедливости,

    

именоваться

,,0'гсталымъ",

  

что

 

равносильно

 

понятію

     

„ненужный".

Нагрянувшее

 

въ

 

ирошломъ

    

году

 

на

 

Россію

    

револю-

ционное

    

движение

    

застало

 

духовенство

 

въ

 

расплохъ.

Въ

 

духовныхъ

 

ясурыалахъ

 

не

 

появилось

    

своевремен-

но

 

почти

 

ни

 

одной

    

современной

    

статейки,

 

могущей

произвести

   

неотразимое

 

впечатлѣніе.

 

И,

  

одумавшись,

мало

 

чего

 

сказали

 

хорошаго.

  

Только

 

кинулись,

 

имен-

но

 

кинулись,

  

кричать

 

(иначе

 

и

 

назвать

 

нельзя),

  

какъ
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дикая

 

толпа,

 

о

 

ношеніи

 

и

 

снятіи

 

рясъ,

 

подряснпковъ,

о

 

наградахъ,

 

сокращеніи

 

богослуяееній,

 

уничто-

ясеиіи

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

въ

 

богослуженіи,

второбрачіи

 

священнослужителей

 

(о

 

чемъ

 

„срамно

есть"

 

не

 

только

 

ѵ глаюлати и ,

 

но

 

и

 

мыслить-то!),

 

о

брптьѣ

 

бородъ

 

и

 

усовъ

 

и

 

проч.,

 

кричали

 

громко

 

(да-

лее

 

въ

 

передовыхъ

 

статьяхъ)

 

и

 

цаже

 

до

 

сихъ

 

иоръ

продолясаютъ

 

кричать.

 

Но

 

о

 

дѣйствительной

 

пользѣ

св.

 

церкви

 

говорить

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

все

 

отлагають

 

на

осень,

 

на

 

весну,

 

а

 

тамъ

 

опять

 

пойдетъ

 

откладка—

матеріалъ-де

 

не

 

собрали

 

еще!

 

Все

 

надѣятся

 

другъ

 

на

друга

 

и

 

чрезъ

 

это

 

забывэютъ

 

дѣлать

 

дѣло,

 

какъ,

гдѣ— то

 

и

 

когда-то,

 

забыли

 

взять

 

на

 

пастырское

 

соб-

рате

 

„книгу

 

прапплъ".—Да,

 

отстали

 

мы

 

и

 

не

 

дого-

няемъ;

 

види.мт»

 

зло

 

и

 

терипмъ

 

его:

 

тяжело

 

уясь

 

очень

приняться

 

то

 

за

 

его

 

нскорененіе,

 

да

 

и

 

надлелеащш

толчекъ

 

дать

 

некому,

 

а

 

самимъ

 

то

 

улсъ

 

гдѣ-лге!

 

На-

болѣвшій

 

вопросъ

 

времени

 

заставилъ

 

насъ

 

нѣсколько

уклониться

 

въ

 

сторону-

 

теперь-же

 

возвратимся

 

къ

 

сло-

ву

 

о

 

бпбліотекахъ.

Обыкновенно

 

благочинническія

 

библіотеки

 

помѣ-

щаются

 

у

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

(третья

 

причина

 

назва-

нія

 

пхъ

 

„благочинническими").

 

Это

 

тоясе

 

явленіе,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

ненормальное

 

и

 

вотъ

 

почему.

 

У

 

оо.

благочинныхъ

 

преимущественно

 

предъ

 

прочими

 

свя-

щенниками

 

округа

 

болыпіе

 

по

 

количеству

 

душъ

 

при-

ходы.

 

Это

 

говорить

 

о

 

болынемъ

 

трудѣ

 

оо.

 

благочин-

ныхъ,

 

какъ

 

приходскихъ

 

священнпковъ.

 

Обязанности

благочиннаго

 

требуютъ

 

затѣмъ,

 

особенно

 

въ

 

боль-

пшхъ

 

благочиніяхъ,

 

много

 

времени

 

для

 

ихъ

 

испол-

ненія

 

п

 

мы

 

видпмъ,

 

что

 

оо.

 

благочинные

 

часто

 

не

успѣваютъ

 

всего

 

во

 

время

 

сдѣлать.

 

Кромѣ

 

того,

 

бла-

гочинный

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

валгное

 

лицо

 

въ

 

округѣ.

 

Каіа^

же

 

послѣ

 

этого

    

священники

 

(мы

 

не

 

говоримъ

 

уже

 

о
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діаконахъ,

 

псломщнках'ь,

 

учащихся

 

дѣтяхъ

 

духовен-

ства,

 

— послъдаіе

 

далее

 

наиболъе

 

другихъ

    

нуледаютсл

во

 

мыогпхъ

    

хорошнхъ

    

кнпгахъ,

 

такъ

   

трудно

 

добы-

ваемыхъ

 

въ

 

селѣ)

 

будутъ

 

эту

 

важную

    

особу

    

безпо-

конть

 

выдачей

 

книгъ

 

для

 

чтенія?

 

А

   

если

 

къ

 

тому

 

лее

благочинный

    

гордъ

    

п

    

высокомѣренъ,

    

а

 

это.

 

такъ

часто

 

бываетъ,

      

тогда

 

опъ,

 

за

 

частое

    

безпокойство,

пзъ-за

 

перемѣны

 

книгъ,

   

начпетъ,

    

пояеалуй,

    

дѣлать

всевозможныя

 

притѣсненія

 

и

 

проч.,

 

такъ

 

что

 

не

 

радъ

будешь

 

и

 

книгамъ

   

Прнн'ята-ли

 

была

 

эта

    

несообраз-

ность

 

во

 

вннманіе,

  

когда

 

Ькруж'н'ыя

 

благоч.

  

библиоте-

ки

 

поручали

 

завѣдываиію

 

о. о.

 

благочинныхъ?

 

Отвѣтъ

одпнъ:—

 

очевидно,

 

нѣтъ.

  

А

 

г.редъ

   

отъ

 

этого

 

большоіі

и

 

поэтому

 

давно

 

его

  

надо-бы

 

устранить.

 

И

 

въ

  

самомъ

дѣлѣ,

 

неужели

 

лее

 

нельзя

  

передать

   

зав-Ьдываніе

 

бла-

гочпннической

    

бпбліотекой

    

другом)7 ,

  

не

    

чиновному

священнику

    

(молено

  

передать

   

далее

  

п

  

понимающем)'

о.

  

діакопу)

 

въ

 

округѣ,

 

у

 

котораго

   

приходъ

    

помень-

ше,

  

п

 

къ

 

которому

 

всякііі

 

могъ

 

бы

 

смѣлб

   

всегда

 

об-

ращаться

 

за

 

книгами?

 

Намъ

 

думается,

  

что

 

это

    

дѣло

вполыѣ

 

возмоленое.

 

А

 

если

 

оно

    

возмоленое,

 

то

 

его

 

и

надо

 

не

 

медля

 

привести

 

въ

 

исиолнепіе.

   

Почипъ,

 

по

лагаемъ,

 

доллеенъ

 

принадлелеать,

 

конечно,

 

самимъ

 

о. о.

благочиннымъ,

    

посл'Ь

   

нспрошенія

 

на

 

то

 

Ахипастыр-

скаго

 

разрѣшеиія

 

и

 

благословенія.

Что

 

касается

 

неудобства

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

прпчтовъ,

за

 

дальностью

 

разстоянія,

 

пользоваться

 

бпбліоте-

кой,

 

то

 

Это

 

неудобство

 

легко,

 

намъ

 

калеется,

 

устра-

нимо

 

теперь

 

при

 

частыхъ

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ.

Предполагая,

 

что

 

все

 

духовенство

 

извѣстнаго

 

округа

само

 

избрало

 

на

 

данныіі

 

годлэ

 

выписку

 

тѣхъ

 

пли

другихъ

 

яеурналовъ

 

и,

 

слѣдователыю,

 

помнитъ

 

ихъ,

мы,

 

полагаемъ,

 

что

 

оно

 

молеетъ

 

просить

 

о.

 

библиоте-

каря

 

привозптьтѣ

 

книги

 

на

 

пасгырскія

 

собранія,

 

и

 

лее-
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лающіе

 

могутъ

 

взять,

 

что

 

имъ

 

надо

 

нрочесть.

 

Или

лее

 

молено

 

устроить

 

такъ:

 

каждый

 

читающій

 

заранѣе,

письменно

 

или

 

какъ

 

онт>

 

найдетъ

 

для

 

себя

 

болѣе

удобнымъ,

 

извѣщаетъ

 

о.

 

библіотекаря,

 

какія

 

книги

ему

 

хочется

 

прочесть

 

и

 

тотъ

 

ихъ

 

прнвозитъ

 

на

 

соб-

])аніе.

 

Наконецъ,

 

на

 

собраніи

 

же

 

мояеетъ

 

быть

 

и

 

об-

мѣнъ

 

книгъ

 

меледу

 

читающими.

 

Это

 

всего

 

удобнѣе:

привезется

 

много

 

книгъ

 

и

 

выбрать

 

найдется

 

пзъ

 

че-

го,

 

а

 

любезный

 

о.

 

библіотекарь

 

вдобавокъ

 

привезетъ,

можетъ

 

быть,

 

еще

 

книгъ.

 

Получится

 

своего

 

рода

 

по-

ходная

 

бнбліотека. —При

 

этомъ

 

же,

 

кстати

 

сказать,

произойдетъ

 

и

 

обмѣнъ

 

свѣяеими,

 

новыми

 

мнѣніями,

почерпнутыми

 

пзъ

 

только

 

что

 

прочитанныхъ

 

книгъ,

 

а

это

 

будетъ

 

какъ

 

нельзя

 

кстати

 

на

 

пастырскпхъ

 

собра-

ніяхъ:

 

общіе

 

интересы

 

обл^единять

 

п

 

сплотятъ

 

духо-

венство,

 

сообщатъ

 

ему

 

силу,

 

предохранять

 

его

 

отъ

косности

 

и

 

инертности.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

№

 

лсурнала:

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

за

 

настоящій

годъ,

 

въстатьѣ:

 

„о

 

передвиленыхъ

 

библиотеках^,",

 

сооб-

щается,

 

что:

 

„свящ.

 

о.

 

Іаковъ

 

Мултановскій

 

сообщаетъ

обл>

 

устроенной

 

имъ

 

въ

 

приходѣ

 

передвижной

 

библіо-

текѣ,

 

указывая

 

при

 

этомъ

 

на

 

крайнюю

 

необходи-

мость,

 

какая

 

чувствуется

 

вл.

 

такого

 

сорта

 

библіоте-

кѣ

 

для

 

народа".

 

Если

 

улеъ

 

народъ

 

такъ

 

нуждается

въ

 

библіотекахъ,

 

тотъ

 

пародъ,

 

который

 

всетакп

 

могъ

жить

 

безъ

 

кннгъ,

 

то

 

какъ

 

лее

 

человѣку,

 

получившему

въ

 

ішеолѣ

 

„свѣтъ

 

разума",

 

не

 

чувствовать

 

настоятель-

ной

 

нужды

 

въ

 

порядочной

 

бпбліотекѣ?

 

Вѣдь

 

это

значитлэ

 

имѣть

 

глаза

 

и

 

сидѣть

 

во

 

тьмѣ,

 

пмѣть

 

уши

и

 

ие

 

слушать!

Вѣдь

 

стоптъ

 

только

 

подумать,

 

какое

 

прекрасное

пспользованіе

 

■■

 

прочитаннаго

 

,(при

 

появившихся

 

пре-

краспыхъ

 

леурналахъ)

 

молеетъ

 

быть

 

на

 

пастырскихл,

собраніяхт,

 

между

 

участниками

 

пхл^

 

и

 

это

 

представля-

ется

    

намъ

 

не

 

какл^

    

утопія,

    

но

 

кзЛіъ

 

дѣйствительно
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полезнѣйіпее

 

средство

 

для

 

лучшаго

 

усвоенія,

 

понима-

нія

 

прочитаннаго

 

и

 

проведенія

 

потомъ

 

въ

 

жизнь.

 

Fie

даромъ

 

говорится,

 

что:

 

„умлэ

 

хорошо,

 

а

 

два

 

лучше";,

тутъ

 

лее

 

будел,гь

 

десятокъ

 

другихъ

 

умовъ,

 

могущнхл,

разъяснить

 

п

 

нуледающихся

 

въ

 

разъяснепіп.

 

Не

 

оши-

бемся,

 

если

 

скалеемъ,

 

что

 

это

 

будуть

 

своего

 

рода

благочиниическія

 

шко/ы

 

для

 

духовенства,

 

особенно-

того

 

духовенства,

 

которое

 

по

 

обстоятельствамъ

 

не

могло

 

получить

 

законченнаго

 

семинарскаго

 

обря-

зованія.

 

Весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

реформированный

въ

 

указан

 

номъ

 

памп

 

смысл

 

ѣ

 

благочппиическія

библіотеки

 

были

 

для

 

духовенства,

 

такъ

 

обвиняемаго

въ

 

отсталости,

 

новыми

  

„aenia

 

mater".

Весьма

 

пріятно

 

было -бы

 

услышать

 

мнѣніе

 

о

 

нашемъ

проектѣ

 

отъ

 

лишь

 

виолнѣ

 

компетентныхъ

 

по

 

данному

вопросу.

 

Льстимъ

 

себя

 

этой

 

наделедой.

Священникъ

 

Павелъ

 

Яповлсвъ..

Соло

 

Надежднно,

 

Уф.

 

у.,

1906

 

-2(і

 

сентября.

Родакторъ,

 

Священникъ

 

Николай

 

Васильковъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

1

  

Ноября

 

1906

 

года.

Пензоръ,

 

Клэедралышй

 

Протоіереп

 

Евграфъ

 

Еваресто

Губернская

 

Типографія.
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Рьредитъ.

■

18205

2490

6781715

Переносъ

На

 

1-е

 

января

 

1906

 

года

епархіальный

      

свѣчной

заводъ

 

имѣетъ

 

собствен

іі,

 

сч.

 

№

 

47.

                      

наго

 

капитала

■ 209482

8946

92

98

335397

184093

36726 \

133534 V !

2134 \
1

:

283 1
107

 

а \
!

4000- \
1

218429 9( Итого 218429 90

Орнмгьчаиіе:

 

Въ

   

текущемъ

 

1906

 

году,

о

 

май

 

мѣсяцъ

 

включительно,

 

въ

  

пога-

іеніе

 

долговъ

 

уплачено:

   

а.)

 

Рейнскому

іварнществу

    

50000

   

руб.

 

б

 

)

   

Уфпмск.

ааговѣщенскому

 

монастырю

  

1500

 

руб.

)

 

Мензелинскому

    

монастырю

  

1100

 

р

1
і

J

!

Подлинный

 

отчетъ

 

подписали:

1

Предсѣдатель

 

Комитета

 

Протоіерей

 

Рубинскій.

тт

                        

1

 

Священника

 

Николай

 

Еуклгшь.
Ілены

 

комитета^

 

Свящетии

 

Етолай

 

Сперансш.

Смотритель

 

завода

 

В.

 

Кнбардинъ.

Бухгалтеръ

 

завода 1.

 

Л-

 

Белсховичг



—13 50

 

—
•

 

'

-135 I--.

о

 

приходѣ,

в

 

ъ

 

,д
расходѣ

 

(ирод,Ѵі
£

 

о

 

а

 

т

 

ъ
остаткѣ

 

свѣчъ

 

по

 

скдадамъ.

С

 

К

 

Л

 

А

 

Д

 

Ъ.

II

 

0

 

0

 

Т

 

У

 

П

 

1] т

 

п
U

    

Р

    

0

   

Д

   

А

   

Н

    

0 ОСТАЛОСЬ

 

КЪ

 

1/і

 

1906

 

г.

[

 

Желтыхъ. Бѣлыхъ. Золочен.
елтые.

  

|

    

Бѣлые. Золочен. Итого.

п.

   

|

 

ф.

Же лтые. Бѣлые. Золочен.

1

 

п. ф- п.

      

ф. и. $ |ф.

0

    

20

и.

   

.

 

ф. п.

   

ф. п. Ф-

  

.
п.

      

ф. п.!

 

ф.

Бирскій

    

. 11 10 263 23V'2 36 6 238 1019 17 7 /8 268

   

V

 

8 30

1

25

 

137'з

 

16 287.
Белебеевскій

   

. 120 25 199 35 22
1

      

5 166 30 11 1574 269

 

1074 29 20 33 510 25

Березовскій 62 20 259 18 1

 

2 58
9

    

20 117 3472 9 2072 166 35 23 141 24

 

49 12'/*

Заинскій

 

. 146 25 114 20 21 І

    

30 66 25 4 10 165 25 51 35 47 35

 

17 16

Златоустовскій 423 35 239 39 1

 

! 51 25
В !

    

15 170 14V2 20 Чі 498 29 3 Д

і— >

20 69 2531 25

Дуванскій 116 20 159 ay. 48
7

    

15 101 22 15 257a 184 227s 49 5 57 207гЗЗ 107»

Мелеузовскій

 

. 100 — 62 — IS
• 0

    

15 10 — 3 20 23 35 89 25 52 — 14 20

Мензелинскій

 

. 94 а*/. 173 38 71 31
926 ! /2 76 29 9 1 125 16^2 54 14 3 /4 97 9

 

62 зо7«

Ново-Троицкій

    

• 21 35 120 5 30 1 1

    

35 93 35 И іЦі 126 3772 — — 26 1019 %
Челнинскій 55 5 12S 25 7

2

      

5 73 — 3 18 98 23 33 ■— 55 25 4 2

Чараульскій

    

, 30 — 60 — 35
35 12 —. 1 35 14 30 29 5 48 -— 33 5 3 /4

Саткинскій 97 20 73 — 29 38
9

 

— 8 25 6 32 3 /4 34 17 3 /і 78 20 64 15 23 6
Стерлптамакскій 187 9 351 28 3 /s 47 25

3

 

— 309 257/8 22 3774 495 22 3 / 8 24 10 42 1378,'24 287s

Аскинскій 13 — 58 — 29
20 3 __ 3 2 X /2 6 22 1 /» 12 20

і

55 — 26 772

Ѳедоровскій

    

. 45 — 34 — — -
45 34 — — —

Уфимскій 227 -t 1 /* 1179 16 3 /4 70 35
739 1 /. 1146 318 /* 56 3 7 /8 1400 357s 29 5 32 25 \к 32

Табынскій 38 39 1 /* 86 ---- 12 18

35

j

 

9 1 /* 59 10 3 i»Vi 94 32 3 /4 6 30 26 30 9 5

Итого 1791 10 3563 22 591
9Ю'/4 2564

I

 

ю

i'i7e;,2 2P7'8 3975 274

CD

О
зо7в 675і93/і||

    

15

3975 27^ 197lj24 7 /s

5946 п.

    

27 ] / 8

і

Ф. 59 46

 

п. 27 Щ

Склады:

 

Мелеузовсі

лишь

 

съ

 

начала

 

1906

гій,

 

х

год

Іарау

а.

льскіі t,

 

Сат кии

 

с ші

 

и Аскі ІВС

Шты въ

 

к<шпѣ O'J 'четн 1ГО 1905 юда, а Ѳеодоровскій



—1352

 

—

ЗТршпшастся

 

приписка

 

на

 

1907

 

гоОъ.
(Второй

 

годъ

 

изданія).

На

 

ПЕРЗОЕ

 

въ

 

Роосіи

 

духовное

 

литературное

 

изданіе
ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

и

 

ЦЕРК0ВН0-0Б1ДЕСТВЕННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„зВоНАРЬ".
„ЗВОНАРЬ"

 

является

 

первымъ

 

духовнымъ

 

белле—

тристпческимъ

 

ея^емѣсячникомъ,

 

тогда

 

какъ

 

свѣтская

литература

 

имѣетъ

 

ихъ

 

десятки.

„ЗВОНАРЬ"

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

1907

 

году

 

бу-

детъ

 

звонить

 

исключительно

 

о

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ;

романы,

 

новѣсти,

 

разсказы,

 

очерки

 

и

 

проч,

 

будутъ

рисовать

 

исключительно

 

жизнь

 

духовенства,

 

дух.-

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

вообще

 

духовнаго

 

сословія.

„ЗВОНАРЬ"

 

представляетъ

 

интереснѣйшее

 

и

 

захва-

тывающее

 

чтеніе,

 

особенно

 

для

 

семей

 

духовенства

 

о

чемъ

 

можно

 

судить

 

на

 

основаніи

 

множества

 

самыхъ

восторя^енныхъ

 

отзывовъ.

 

полученныхъ

 

редакціей

 

въ

текущемъ

 

году.

,

 

ЗВОНАРЬ"

 

остается

 

вѣренъ

 

своей

 

программѣ

 

и

будетъ

 

имѣть

 

тѣ

 

же

 

отдѣлы,

 

а

 

именно:

 

1)

 

церковно-

общественный,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

печататься

 

статьи

и

 

очерки

 

по

 

вопросамъ

 

церковной

 

жизни,

 

особен-

но

 

требующимъ

 

коренной

 

реформы;

 

2)

 

библіографи-

ческій,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

даваться

 

отзывы

 

о

 

вновь

выходящихъ

 

книгахъ

 

преимущественно

 

каноническо-

го,

 

богословскаго,

 

церковно-общественнаго

 

содержанія

и

 

другихъ;

    

3)

 

Критическій

 

обзоръ

 

повременной

 

пе-



—

 

1353-

чати—какъ

 

духовной,

 

такъ

 

и

 

свѣтской;

 

4)

 

Лѣтопись

церковно-общественной

 

жизни;

 

5)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣт-

ки— корреспонденціи

 

изъ

 

области

 

церковно-обществен-

ной

 

практики

 

отъ

 

собств,

 

корреспондентовъ:

 

6)

 

Смѣсь

и

 

7)

 

Почтовый

 

ящикъ.

„ЗВОНАРЬ"

 

въ

 

своихъ— какъ

 

беллетристическихъ

произведеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

статьяхъ

 

всегда

 

будетъ

ратовать

 

за

 

свободу

 

Церквп

 

и

 

ея

 

жизни,

 

раскрѣно-

щеніе

 

духовенства

 

и

 

возвышеніе

 

его

 

авторитета

 

въ

обществѣ,

 

что

 

опъ

 

уже

 

и

 

доказалъ

 

въ

 

текущемъ

 

го-

ду,

 

возбудивъ

 

живѣйшій

 

интересъ

 

среди

 

духовенства

и

 

въ

 

обществѣ

 

своими

 

оригинальными

 

и

 

совершенно

независимыми

 

мнѣніями

 

по

 

животрепещущимь

 

вопро-

самъ

 

жизни

 

церкви

 

и

 

духовенства.

Думаемъ,

 

что

 

этихъ

 

немногихъ

 

словъ

 

виолнѣ

 

до-

статочно,

 

чтобы

 

показать,

 

чѣмъ

 

является

 

нашъ

 

„ЗВО-

НАРЬ"'

 

для

 

безправнаго,

 

забитаго

 

и

 

обездоленнаго,

но

 

высокаго

 

и

 

въ

 

униженіи,

 

иравославнаго

 

духовен-

ства..,

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

образцу

 

лучшихъ

свѣтскихъ

 

ежемѣсячниковъ— книжками

 

до

 

20

 

печат-

ныхъ

 

листовъ

 

каждая

 

на

 

прекрасной

 

бумагѣ

 

при

участіи

 

выдающихся

 

лптературныхъ

 

и

 

научньтхъ

 

силъ.

Будучи

 

либерально-прогрессивнымъ

 

органомъ,—

„ЗВОНАРЬ"— благодаря

 

своей

 

корректности— достигъ

самаго

 

широкаго

 

распространепія

 

въ

 

средѣ

 

духовен-

ства;

   

въ

 

числѣ

 

подписчиковъг-мпого

 

епископовъ...

Условія

 

подписки:

 

па

 

годъ— б

 

рублей,

 

на

 

полгода— 3

рубля

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи.

 

За

 

гра-

ницу:

 

на

 

годъ— 10

 

руб.,

 

на

 

полгода— 5

 

руб.

 

Отдѣль-

ныя

 

книжки

 

журнала

 

по

 

1

 

руб.

 

съ

 

пер.;

 

нал.

 

плат-

на

 

10

 

к.

 

дороже.

 

При

 

выпискѣ

 

не

 

меі-rhe

 

10

 

экзем,

пляровъ — 11-й

 

высылается

 

безплатно.

Книгопродавцы

 

удеряшваютъ

 

изъ

 

подписной

 

цѣны

 

5°/о



—

 

1354

 

—

Объявленія

 

принимаются

 

по

 

25

 

к.

 

за

 

строку

 

петита.

О

 

всѣхъ

 

книгахъ,

 

присыл

 

аемыхъ

 

въ

 

редакцію,

 

дѣлает-

ся

 

отзывъ

 

или

 

печатается

 

(безплатно)

  

объявленіе.

Адресъ

 

Редакціи:

 

г.

 

С.-Петербургъ, — Измайловскій

полкъ,

  

9

 

рота,
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Редакторъ-Издатель
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Редакторъ
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X.

  

Бѣлковъ.

Содержаніс.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

 

Указъ

 

Свят.

 

Сѵнода

 

отъ

 

30-го

 

сентября

1906

 

г.

 

за

 

№

 

10792.

 

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службв.

 

Отъ

 

Уфимской

 

Ду-

ховной

 

Конспсторіи.

 

Архіерейскія

 

служенія.

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

 

Поученіе

 

на

 

дѳпь

 

17-го

 

сентября.

 

Матеріалы

 

для

біографіи

 

преосв.

 

Діописія.

 

ІУІисоіоперскін

 

годъ

 

въ

 

Японіи

 

(изъ

 

дневника

японскаго

 

миссіонера).

 

Гелигіозныя

 

вѣроваыія

 

черемиіъ.

 

Ощк.шки

 

изъ

епархіи:

 

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

блаючинническихъ

 

бпбліотекахъ.

Прибавления

 

къ

 

№

 

21

 

Уфимскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей.

 

Отчетъ

по

  

Уфимскому

 

епархіальному

 

ев

 

І;чному

 

заводу

 

за

 

1904 —1906

 

годъ.
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