
ИРКУТСКІЯ

СОДЕРЖАНІЕ:

   

Енархіальныя

 

распоряжешл.

ЕПАРШЛЬНЫЯ

   

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Его

 

высокопреосвященствомъ,

 

Веніаминомъ

 

архіеписко-

помъ

 

иркутскимъ

 

и

 

нерчинскимъ

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

службу

 

награждны

 

набедренниками

 

священники:

 

Криволуг-

ской

 

Николаевской

 

церкви

 

Петръ

 

Бѣляевъ,

 

Падунской

 

Зоси-

мо-Савватіевской

 

Александръ

 

Шергинъ,

 

Барлукской

 

Успен-

ской

 

церкви

 

Матоей

 

Литвинцевъ

 

и

 

Мамвруковской

 

Вознесен-

ской

 

Петръ

 

Поповь.

За

 

таковую

 

же

 

службу

 

объявлено

 

благословеніе

 

его

 

вы-

сокопреосвященства

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

формулярные

 

списки

священниками

 

Тугугуйской

 

Петропавловской

 

церкви

 

Алек-

сандру

 

Литвипцеву,

 

Малышевской

 

Троицкой— Стефану

 

Лит-

винцеву,

 

Усть-Удинской

 

Богоявленской —Назарію

 

Сухихъ,

индийской

 

Преображенской— Василію

 

Титову,

 

Тангуйской
Троицкой —Константину

 

Попову,

 

Тимошинской

 

Христоро-

ждественсвой— Василію Михайлову,   Нижнетунгузской   Пре-
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ображенской —Іоанну

 

Онисимову,

 

Олонской

 

Благовѣщенской —

Николаю

 

Корнакову

 

и

 

Шамановской

 

Трехсвятительской —

Стефану

 

Казанцеву.

Священпикъ

   

градо-Иркутской

 

Крестовоздвижеиской

 

цер-

кви

 

Владиміръ

 

Знаменскій,

 

вслѣдствіе

  

его

 

прошенія,

 

резолю-

ціею

 

иркутскаго

  

архипастыря,

   

отъ

 

1

 

декабря

 

с.

  

г.,

 

оиредѣ-

ленъ

 

помощникомъ

   

настоятеля

 

къ

 

градо-Иркутской

    

Воскре-

.

 

сенекой

 

церкви.

Кончившій

 

курсъ

 

воспитанпикъ

 

иркутской

 

духовной

 

се-

минарии

 

Семепъ

 

Телятьевъ

 

28

 

ноября

 

с.

 

г.

 

иркутскимъ

 

ар-

хипастыремъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

30

 

ч.

 

того

 

же

 

мѣ-

сяца

 

во

 

священника

 

къ

  

Урюмской

 

походной

 

церкви.

Послупшикъ

 

иркутскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Александръ

Винокуровъ,

 

вслѣдствіе

 

его

 

прошеиія,

 

по

 

резолюціи

 

иркут-

скаго

 

архипастыря,

 

послѣдовавшей

 

отъ

 

2

 

декабря

 

с.

 

г.,

 

пе-

ремѣщенъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

градо-Иркутской

Успенской

 

церкви.

Духовная

 

консисторія,

 

согласно

 

постановленію

 

своему

па

 

12 — 15

 

ноября

 

состоявшемуся

 

и

 

утвержденному

 

его

 

вы-

сокопреосвященствомъ,

 

напечатавъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ

 

списокъ

 

священниковъ,

 

коимъ

 

назначено

 

произпоше-

піе

 

катихизическихъ

 

поученій

 

въ

 

церквахъ

 

въ

 

1881

 

г.,

 

обя-

зываетъ

 

ихъ

 

представить

 

катихизическія

 

поученія,

 

произне-

сенныя

 

въ

 

церквахъ,

 

его

 

высокопреосвященству

 

въ

 

январѣ

мѣсяцѣ

 

1882

 

г.

 

на

 

рецензію.

 

Священники

 

же,

 

не

 

получив -

шіе

 

богословскаго

 

образовавія,

 

обязываются

 

произносить

 

ка-

тихизическія

 

поученія

 

изъ

 

книгъ

 

духовнаго

 

содержанія

 

для

назидаиія

 

прихожанъ

 

въ

 

правилахъ

 

православной

 

вѣры

 

и

христіаиской

 

нравственности.

■

    

----------------—«assess)®®*****""----------------



ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ

Иркѵтскимъ

 

Епархіальнымъ
Ведомостям

 

ъ.

j«ff

   

27

    

M

 

52.

     

1880

 

Г.
СО

 

ДЕРЖА

 

il

 

I

 

Б:

 

Матеріалн

 

для

 

біографіи

 

по

 

ко

 

ft

 

и.

 

каѳедр.

 

про

 

т.

Прокопія

 

Васильевича

 

Громова.- -Замѣтка:

 

средство

 

потушить

 

керосиновое

пламя .— Объявленія.

Матеріалы

 

для

  

біографіи

 

покойнаго

   

каѳед-

ральнаго

 

протоіерея

   

Ырокопія

 

Васильевича
Громова.

Въ

 

Иркутскихъ

 

Еаархіальныхъ

 

Вѣдомосгяхъ

 

помѣщеиъ

некрологъ,

 

или

 

оффиціальныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

почившемъ

 

31

 

ав-

густа

 

сего

 

1880

 

года

 

нркутскомъ

 

каоедральномъ

 

протоіереѣ

Прокопіѣ

 

Васильевичѣ

 

Громовѣ,

 

извлеченный

 

изъ

 

послужного

его

 

списка,

 

въ

 

ожидапіи

 

отъ

 

близко-знавшихъ

 

покойнаго

 

лицъ

обстоятельной

  

біографіи

 

его.

Начинаю

 

съ

 

того,

 

что

 

у

 

покойнаго

 

было

 

насъ

 

семь

 

сы-

новей

 

и

 

пять

 

дочерей,

 

и

 

мнѣ

 

какъ-то

 

особенно

 

посчастливи-

лось

 

въ

 

нродолженіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

жить

 

въ

 

одиомъ

 

городѣ

съ

 

покойнымъ

 

и

 

имѣть

 

постоянное

 

общеніе

 

съ

 

нимъ.

 

Очень

жалѣю,

 

что

 

болЬе

 

года,

 

а

 

главное,

 

въ

 

послѣдніе

 

предсмерт-

ные

 

дни

 

его

 

я

 

не

 

находился

 

при

 

немъ,

 

бывъ

 

командированъ

 

въ

селеніе

 

Тункинское,

 

около

 

200

 

верстъ

 

отъ

 

г.

 

Иркутска,

 

по-

слѣ

 

того

 

какь

 

пожаръ

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

22—24

 

іюня

 

1879

 

года,

истребилъ

 

мой

 

домъ

 

и

 

мѣсто

 

моего

 

служенія.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

считаю

 

своею

 

обязанностію

 

изложить

 

для

 

почитателей

 

памяти

почившаго

 

хотя

 

вѣкоторыя

 

обстоятельства

 

изъ

 

его

 

жизни

 

и

черты его характера.
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Прадѣдъ

 

его

 

Григорій

 

Ивановъ

 

Громовъ

 

былъ

 

выходецъ

изъ

 

европейской

 

Россіи,

 

рукоположепъ

 

во

 

священника

 

въ

 

Ир-

кутскѣ

 

и

 

поступилъ

 

наслуженіе

 

ві

 

семъ

 

санѣ

 

къ

 

Китойской

Христорождественской

 

церкви,

 

находящейся

 

отъ

 

г.

 

Иркутска

на

 

разстояніи

 

около

 

60

 

верстъ,

 

еще

 

до

 

прибытія

 

въ

 

Ир-

кутскъ

 

святителя

 

Иннокентія

 

Кульчицкаго,

 

а

 

скончался

 

въ

1740

 

году

 

(*).

 

У

 

него

 

было,

 

по

 

преданію,

 

девять

 

сыновей

изъ

 

коихъ

 

Іоаннъ,

 

родившійся

 

въ

 

1719

 

году

 

и

 

скончавшійся

въ

 

Иркутскѣ

 

священникомъ,

 

и

 

жена

 

его

 

Татіана

 

Агапитова

были

 

дѣдушка

 

и

 

бабушка

 

покойнаго.

 

У

 

5ниХъ

 

былъ

 

сынъ

 

Ва-

силій,

 

служившій

 

священникомъ

 

при

 

Тулуновской

 

Покровской

церкви

 

и

 

тамъ

 

скончавшійся

 

13

 

марта

 

1790

 

года,

 

жена

 

его

была

 

Васса

 

Андреева,

 

урожденная

 

Полуянова,

 

мѣщанскаго

сословія;

 

это

 

родители

 

покойнаго.

 

Родился

 

онъ

 

въ

 

Иркутскѣ

7

 

іюля

 

1801

 

года

 

и

 

нарѣченъ

 

Прокопіемъ

 

(**);

 

отецъ

 

и

 

мать

его

 

тогда

 

случайно

 

находились

 

въ

 

йркутскѣ.

 

Отца

 

своего

онъ

 

лишился

 

еще

 

въ

 

отроческихъ

 

лѣтахъ,

 

и

 

о

 

смерти

 

его

передавалъ

 

такъ.

 

Помѣщеніе

 

въ

 

Тулунѣ,

 

гдѣ

 

они

 

проживали,

было

 

небольшое,

 

въ

 

которомъ

 

была

 

и

 

кухня!

 

Въ

 

день

 

смерти

 

его,

утр,омъ

 

мать

 

занималась

 

хозяйствомъ

 

въ

 

кухнѣ,

 

при

 

пей

 

былъ

и

 

сынъ.

 

Отецъ

 

находился

 

въ

 

отдѣлыюй

 

комнатѣ.

 

Мать

 

замѣ-

тивши

 

его

 

чрезвычайно

    

ослабѣвшимъ

 

и

 

лежащимъ,

 

не

 

заме-

(*)

 

Свѣдѣнія

 

ci»

 

позаимствованы

 

и:іъ

 

собствено-ручно

 

составленной

 

въ

семъ

 

году

 

родословной

 

таблицы,

  

найденной

 

въ

 

бумагахъ

 

покойнаго.

Въ

 

1845

 

г.

 

покойный

 

нарочито

 

былъ

 

въ

 

Кптойскомъ

 

селеніи,

 

п

 

въ

 

та-

моганемъ

 

храмѣ

 

24

 

февраля

 

соверіпплъ

 

за

 

упокой

 

ную

 

Литургію

 

но

 

усоишемъ,

 

мо-

гила

  

же

 

не

  

отыскана.

(*)

 

Передоаалъ

 

покойный:

 

при

 

Преоевященомь

 

Веніамшіѣ

 

было

 

обыкнове-

ние

 

имяниниикамъ

 

сеиинаристамъ

 

являться

 

къ

 

нему,

 

явился

 

и

 

онъ

 

8

 

Іюля.

 

Что

малый?

 

юіянинникъ?—сцрооилъ

 

его

 

величественной

 

наружности

 

Преосвященный,

вышедшій

 

къ

 

нему.

 

И

 

едва

 

яамѣтный

 

по

 

возросту

 

пмянпнннкъ,

 

принявши

 

благо-

словеніе,

 

сказалъ

 

да!-Какого

 

ты

 

Прокопія?-Гроиова,

 

смѣшавшнсь

 

п

 

не

 

понявши

вопроса,

 

отвѣтилъ.

 

Усмѣхиувншсь,

 

Преосвященный

 

сказалъ:

 

сегодня

 

двухъ

 

Проко-

піевъ— великомученпка

 

и

 

устюжскаго.

 

Затруднившись

 

выговорить

 

нослѣдняго,

имлниинякъ

 

сказалъ — великомученика.

 

Но

 

прнходѣ

 

домой

 

мать

 

ска-ала

 

ому,

 

что

имя ему дано въ честь великомутсчика,
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длила

 

пригласить

 

ближайшаго

 

священника,

 

который,

 

прибывъ,

исповѣдалъ

 

и

 

пріобщилъ

 

его

 

Св.

 

Таинъ,

 

и

 

онъ

 

вскорѣ

 

скон-

чался.

 

Не

 

имѣя

 

средствъ

 

жить

 

въ

 

деревнѣ,

 

мать

 

съ

 

сыномъ

выѣхала

 

въ

 

Иркутскъ,

 

гдѣ

 

сочла

 

болѣе

 

удобнымъ

 

заработать

кусокъ

 

хлѣба.

 

Помѣстившись

 

въ

 

Иркутскѣ

 

въ

 

домѣ

 

одпого

сапожника

 

(домъ

 

этотъ

 

находился

 

на

 

горѣ

 

противъ

 

Кресто-

воздвиженской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

этомъ

 

мѣ-

стѣ

 

двухъ-этажвый

 

деревянный

 

домъ),

 

она

 

занялась

 

вязаніемъ

колпаковъ,

 

и

 

шерстяныхъ

 

чулокъ

 

для

 

рынка,

 

и

 

получала

 

за

нихъ

 

ничтожную

 

плату;

 

въ

 

помощь

 

ей

 

и

 

сынъ

 

занялся

 

об-

шивкою

 

чарковъ

 

или

 

башмаковъ,

 

что

 

тогда

 

составляло

 

обувь

простаго

 

народа,

 

такъ

 

какъ

 

сапоги,

 

при

 

томъ

 

самые

 

не

 

за-

тѣйливые,

 

считались

 

въ

 

тогдашнія

 

времена

 

роскошью.

 

Сынъ

обучался

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

научившись

 

чтеиію

 

еще

при

 

жизпи

 

отца,

 

у

 

матери,

 

которая

 

была

 

грамотная;

 

за

 

хоро-

шее

 

свое

 

чтеніе

 

онъ

 

отдавалъ

 

всегда

 

честь

 

своей

 

матери.

 

О

-пезавидномъ

 

положеніи

 

матери

 

и

 

сына

 

узналъ

 

преосвященный

Михаилъ

 

и

 

предложилъ

 

ей

 

опредѣлить

 

сына,

 

для

 

пропитанія

на

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

иркутскій

 

каѳедральный

 

соборъ,

съ

 

принятіемъ

 

его

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

съ

 

такою

 

пря

этомъ

 

милостію,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

жить

 

при

 

матери,

 

получая

отъ

 

казны

 

деньги,

 

положенныя

 

на

 

содержаніе

 

казеннаго

 

во-

спитанника,

 

а

 

отъ

 

собора

 

жалованье

 

и

 

доходъ.

По

 

тогдашнему

 

порядку

 

въ

 

соборѣ

 

очередный

 

псалом-

щикъ

 

обязывался

 

читать

 

утреню

 

и

 

вечерню

 

на

 

срединѣ

 

цер-

кви;

 

по

 

этому

 

для

 

малорослаго

 

псаломщика

 

былъ

 

сдѣланъ

особый

 

налой.

 

Утреня

 

начиналась

 

въ

 

4

 

часа

 

утра;

 

и

 

потому

онъ,

 

приготовивши

 

ЗфОкЪ)

 

на

 

ночлегъ

 

отправлялся

 

въ

 

соборъ,

такъ

 

какъ

 

квартира

 

его

 

была

 

вдали

 

отъ

 

собора.

 

Иоводомъ

 

къ

этому

 

былъ

 

слѣдующій

 

случай:

 

въ

 

одинъ

 

день

 

къ

 

утрени

 

онъ

запоздалъ,

 

проспавши.

 

И

 

что

 

же?

 

по

 

приходѣ

 

въ

 

соборъ

 

слы-

шитъ ? ц Т0 читаетъ   чередцый   священникъ, а преосвященный
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въ

 

эпитрахили

 

отправляетъ

 

утреню.

 

При

 

первомъ

 

ударѣ

 

въ

колоколъ

 

преосвященный

 

къ

 

утрени

 

и

 

вечерни

 

приходилъ

 

въ

соборъ,

 

а

 

чередные

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ

 

дол-

жны

 

были

 

быть

 

на

 

готовѣ;

 

опоздалъ

 

тогда

 

и

 

діаконъ.

 

Но

такъ

 

какъ

 

эта

 

неисправность

 

была

 

рѣдкостію:

 

то

 

по

 

оконча-

ніи

 

богослуженія,

 

при

 

принятіи

 

ими

 

благословенія,

 

преосвящен-

ный

 

не

 

сказалъ

 

ни

 

слова.

 

Понятно,

 

что

 

и

 

чередному

 

священ-

нику

 

не

 

привелось

 

имъ

 

сдѣлать

 

никакого

 

замѣчанія.

 

Не

 

безъ

особеннаго

 

чувства

 

разсказывалъ

 

объ

 

этомъ

 

покойный,

 

съ

ужасомъ

 

вспоминая,

 

какъ

 

въ

 

ночное

 

зимнее,

 

холодное

 

время

бѣгалъ

 

онъ

 

въ

 

соборъ,

 

въ

 

скудной

 

обуви

 

и

 

одеждѣ,

 

a

 

затѣмъ

на

 

классы

 

въ

 

училище.

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

шло

 

это

 

трудовое

 

время,

 

получено

было

 

правленіемъ

 

семинаріи

 

отъ

 

московскаго

 

академическаго

правленія

 

предписаніе

 

о

 

присылкѣ

 

двухъ

 

лучшихь

 

учениковъ

для

 

слушапія

 

академическаго

 

курса.

 

Выборъ

 

палъ

 

на

 

Проко-

пія

 

Громова

 

и

 

Константина

 

Шастина

 

(въ

 

послѣдствіи

 

былъ

протоіереемъ

 

Камчатскаго

   

Петропавловскаго

 

собора).

1822

 

года

 

5

 

сентября

 

покойный

 

родитель

 

мой

 

окончилъ

курсъ

 

въ

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

со

 

степенью

 

канди-

дата

 

богословія.

 

По

 

академическому

 

списку

 

онъ

 

состоялъ

первымъ

 

кандидатомъ,

 

предъ

 

нимъ

 

послѣднимъ

 

магистромъ —

племянникъ

 

ректора,

 

a

 

послѣднимъ

 

кандидатомъ-— товар ищъ

его

 

Щастинъ.

 

По

 

этому

 

онъ

 

называлъ

 

себя

 

алфою,

 

а

 

Ша-

стина

 

омегою.

 

Къ

 

радости

 

его

 

и

 

матери,

 

онъ

 

назначенъ

 

былъ

въ

 

Иркутскъ

 

преподавателемъ

 

семинаріи.

 

1823

 

г.

 

6

 

мая

вступилъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

Екатериною

 

Васильевной,

 

урожденной

Курбатовой,

 

дочерью

 

небогатаго

 

чиновника,

 

имѣвшей

 

14

 

лѣтъ.

Къ

 

удивлепію

 

иркутяиъ,

 

бракосочетаніе

 

его

 

преосвященный

приказалъ

 

совершить

 

въ

 

соборѣ.

 

Того

 

же

 

1823

 

г.

 

31

 

мая

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Иркутской

 

Благовѣщенской

церкви, въ иркутскомъ Вознесенскомъ моиастырѣ, при мощахъ
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св.

 

Иннокентія,

 

еъ

 

день

 

Вознесенія

 

Господня.

    

Въ

 

это

 

число

покойный

 

всегда

 

пѣшкомъ

 

ходилъ

 

въ

 

монастырь

 

и

 

совершалъ

тамъ

 

литургію,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какія

 

обстоятельства

  

и

   

со

стояніе

 

погоды.

   

Окоао

 

этого

 

времени

 

скончалась

   

мать

   

его.

Покойный

 

былъ

 

неболыпаго

 

роста,

 

тѣлосложенія

 

слабаго;

почему

 

вскорѣ

 

по

 

наступленіи

 

па

 

службу,

 

именно

 

въ

 

1829

году,

 

ѣздилъ

 

за

 

Байкалъ

 

для

 

излеченія

 

на

 

минеральныя

 

воды;

при

 

этомъ

 

преосвященнымъ

 

Михаиломъ

 

поручено

 

ему

 

было

обозрѣть

 

Забайкальскія

 

духовныя

 

правленія:

 

Троицкосавское,

Нерчинское

 

и

 

Нерчииско-заводское,

 

и

 

церкви

 

по

 

Забайкаль-

скому

 

тракту.

 

Характеръ

 

имѣлъ

 

горячій,

 

(*)

 

былъ

 

аккуратенъ,

точенъ,

 

щегольливъ

 

до

 

глубокой

 

старости,

 

напр.

 

бѣлье

 

пере-

мѣнялъ

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

сапоги

 

носилъ

 

чищеные

 

и

 

до-

вольно

 

щеголеватые,

 

одежду,

 

какъ

 

то:

 

иодрясвивъ

 

и

 

рясу,

красиваго

 

покроя

 

и

 

шитья,

 

каковыя

 

служили

 

образцомъ

 

для

мпогихъ

 

духовныхъ

 

лицъ.(**)

 

Любилъ

 

порядокъ,

 

строгъ

 

былъ

къ

 

подчиненным^

 

а

 

въ

 

особенности

 

въ

 

быту

 

домашпемъ;

 

но

это

 

не

 

лишало

 

его

 

любви

 

и

 

уваженія

 

отъ

 

всякаго.

 

Разговоръ

его

 

былъ

 

всегда

 

назидателенъ

 

и

 

увлекателенъ

 

до

 

того,

 

что,

безъ

 

преувеличенія

 

можно

 

сказать,

 

бывало

 

не

 

замѣтишь

 

какъ

пройдетъ

 

въ

 

разговорѣ

 

съ

 

нимъ

 

время.

 

Онъ

 

могъ

 

занять

духовиаго

 

и

 

свѣтскаго,

 

образованнаго

 

и

 

простого

 

чѣловѣка,

взрослаго

 

и

 

юнаго,

 

и

 

былъ

 

па

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

какомъ

 

угодно

обществѣ.

  

Имѣлъ

 

хорошую

 

твердую

 

память

 

читалъ

 

постоянно

(*)

 

Отъ

 

этой

 

горячмюсги,

 

по

 

словамъ

 

его,

 

происходили

 

у

 

него

 

непріятности

съ

 

нреосвященымъ

 

Иринеемъ,

 

имѣвншмъ

 

раздражительный

 

характеръ.

(**)

 

Не

 

по

 

нраву

 

ему

 

была

 

привычка

 

его

 

къ

 

нюханью

 

табака;

 

тяготясь

 

ею,

какъ

 

ведущею

 

къ

 

не

 

опрятности,

 

обыкновенно

 

жаловался

 

при

 

этомъ

 

на

 

товари-

щей

 

по

 

училищу,

 

вовлекшихъ

 

его

 

къ

 

тому.

 

Нюханье

 

табаку

 

въ

 

тогдашнія

 

време-

па

 

было

 

въ

 

модѣ,

 

какъ

 

нынѣ

 

куреніе;

 

не

 

отставали

 

оть

 

моды

 

и

 

семинаристы,

хотя

 

и

 

строго

 

преслѣіуемые

 

за

 

это

 

иачальствомъ;

 

табакерки,

 

или

 

по

 

семинарски

тав.шнки

 

дѣлались

 

малепькія

 

изъ

 

тавловаго

 

лѣса.

 

пригоднаго

 

къ

 

этому.

 

Онъ

 

не

нюхалъ
 

табаку
 

въ
 

церкви
 

и
 

не
 

бралъ
 

въ
 

оную
  

табакерки.
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книги

 

и

 

журналы

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

содержанія,(*)

 

велъ

со

 

многими

 

переписку,

 

прочитанное

 

или

 

слышанное

 

переда-

валъ

 

отъ

 

слова

 

до

 

слова,

 

какъ

 

бы

 

тутъ

 

же

 

читая

 

по

 

внитѣ,

съ

 

выдержаніемъ

 

тѣхъ

 

жестовъ,

 

какіе

 

унотреблялъ

 

тотъ

 

или

другой

 

собесѣдникъ

 

его.

 

И

 

если

 

случалось

 

ему

 

когда

 

повто-

рять

 

какой

 

либо

 

случай,

 

разсказъ

 

или

 

анекдотъ,

 

то

 

всегда

передавалъ

 

ихъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

не

 

из-

мѣнивъ

 

ни

 

одного

 

слова.

 

Хозяинъ

 

онъ

 

былъ

 

небольшой,

 

по

при

 

этомъ

 

такъ

 

самостоятеленъ

 

и

 

настойчивъ,

 

что

 

бывало

если

 

задумаетъ

 

что

 

построить

 

или

 

сдѣлать,

 

хотя

 

бы

 

по

 

види-

мому

 

и

 

излишнее,

 

непремѣнно

 

исполнить.

 

Этимъ

 

много

 

поль-

зовались

 

мастеровые

 

и

 

рабочіе

 

люди,

 

и

 

выспрашивали

 

при

этомъ

 

порядочную

 

сумму.

 

А

 

если

 

ему

 

понравилась

 

какая

либо

 

личность,

 

то

 

въ

 

достоинствѣ

 

ея

 

разубѣдить

 

его

 

было

трудно,

 

что

 

и

 

отзывалось

 

иногда

 

тяжело

 

въ

 

хозяйствѣ, — сло-

вомъ:

 

въ

 

людяхъ

 

онъ

 

нерЬдко

 

ошибался.

По

 

прибытіи

 

изъ

 

Камчатки

 

онъ

 

поступалъ

 

на

 

служеніс

къ

 

Иркутской

 

Спасской

 

церкви,

 

въ

 

прпходѣ

 

коей

 

есть

 

селе-

нія.

 

(**)

 

Онъ

 

довольно

 

часто

 

отправлялъ

 

богослуженія,

 

состоя

въ

 

тоже

 

время

 

членомъ

 

консисторіи,

 

смотрителемъ

 

духовнаго

училища,

 

по

 

скудости

 

средствъ

 

требовавшаго

 

тогда

 

особенной

заботы,

 

исполнялъ

 

при

 

этомъ

 

другія

 

должности

 

и

 

порученія

начальства,

 

напр.

 

былъ

 

цензоромъ

 

нроповѣдей,

 

закопоучи-

телемъ

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

и

 

проч.

 

Каждый

 

праздпикъ

 

и

 

воскре-

ный

 

день

 

говорилъ

 

поученія,

 

очень

 

часто

 

былъ

 

нриглашаемъ

для

 

отнѣванія

   

умершихъ

 

и

 

для

 

служенія

 

литургій

 

въ

   

другіе

(*)

 

Онъ

 

имѣлъ

 

довольно

 

порядочную

 

библіотеку,

 

въ

 

коей

 

было

 

не

 

мало

 

и

рукописей.

 

ІІерѣдко,

 

узнавши

 

изъ

 

объявленій

 

о

 

вновь

 

вышедшей

 

внигѣ

 

или

 

какомъ

либожурналѣ,

 

опъ

 

выписывалъ

 

таковыя;

 

правда,

 

иногда,

 

вѣря

 

въ

 

блестлщіл

 

объявле-
нія,

 

и

 

ошибался

 

въ

 

лостоинствѣ

 

книгъ;

 

но

 

въ

 

иослѣдствіи

 

библіотека

 

его

 

сгорѣла;

тогда

 

же

 

сгорѣлъ

 

и

 

веденный

 

имъ

 

дневникъ,

 

очень

 

пригодный

 

бы

 

при

 

настоящемъ

случаѣ.

(**)

 

Впослѣдсгвіи,

 

по

 

просьбѣ

 

его,

 

иреосвященнымъ

 

Ниломъ

 

данъ

 

былъ

 

ему

номощникъ;

 

съ

 

того

 

времени

 

богослуженіе

 

въ

 

Спасской

 

церкви

 

началось

 

ежеднев-

ное очередное.
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приходы,

 

и

 

иерѣдко

 

произносилъ

 

при

 

этомъ

 

проповѣди,

 

не

мало

 

имѣлъ

 

духовпыхъ

 

дѣтей

 

и

 

изъ

 

высокопоставленныхъ

людеі,

 

словомъ:

 

оиъ

 

трудился

 

безъ

 

роздыха.

Вставалъ

 

онъ

 

въ

 

4

 

часа

 

утра,

 

но

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

страдалъ

 

безсоннидею.

 

Устроивши

 

домъ,

 

онъ

 

семейно,

 

при

своей

 

помощи,

 

завелъ

 

при

 

немъ

 

довольно

 

красивенькій

 

и

чистенькій

 

садикъ,

 

который

 

елужил'ъ

 

для

 

него

 

единственнымъ

развлечеиіемъ,

 

и

 

въ

 

которомъ

 

оиъ

 

отдыхалъ

 

послѣ

 

непрерыв-

ныхъ

 

служебных'!,

 

занятій.

 

Если

 

случалось

 

богослуженіе

 

и

былъ

 

оиъ

 

очередпымъ,

 

то

 

прпготовлеиіемъ

 

къ

 

нему

 

былъ

занятъ

 

часовъ

 

до

 

8

 

утра;

 

а

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

проводилъ

 

это

время

 

въ

 

уходѣ

 

за

 

садикомъ,

 

прибавляя

 

къ

 

этому

 

въ

 

лѣтнее

время

 

и

 

вечерніе

 

часы.

 

Выпивши

 

стаканъ

 

кофе

 

(утромъ

 

онъ

чаю

 

не

 

иилъ,

 

но

 

лгобилъ

 

его

 

ноиить

 

вечеромъ),

 

принимался

за

 

служебпыя

 

занятія

 

до

 

12

 

часовъ

 

дня.

 

Послѣ

 

рюмки

 

водки

обѣдалъ;

 

выпивалъ

 

рюмку

 

и

 

вечеромъ,

 

предъ

 

легкою

 

закускою

вмѣсто

 

ужина.

 

Послѣ

 

обѣда

 

отдыхалъ

 

до

 

3

 

часовъ,

 

потомъ

напившись

 

чаю

 

занимался

 

до

 

8

 

часовъ,

 

послѣ

 

чего

 

имѣлъ

обыкновепіе

 

вести

 

ежедневно

 

дпевникъ.

 

Лѣтомъ

 

занимался

часовъ

 

до

 

10

 

въ

 

садикѣ,

 

а

 

въ

 

зимнее

 

время

 

семейно

 

начи-

налъ

 

разговоръ,

 

(*)

 

увлекающій,

 

бывало,

 

до

 

того,

 

что

 

мень-

шіе

 

изъ

 

насъ

 

тутъ

 

и

 

засыпали;

 

незамѣтно

 

разговоръ

 

иногда

продолжался

 

за

 

полночь.

 

Не

   

рѣдко

 

въ

 

это

 

время

    

занимался

(*)

 

Любимый

 

темы

 

для

 

разговора

 

били

 

о

 

Камчаткѣ

 

и

 

о

 

времени

 

служеиія

ого

 

при

 

преосвящепомъ

 

Иринеѣ.

 

Разсказы

 

объ

 

зтомъ

 

онъ

 

какъ-то

 

особкнчо

 

умѣлъ

передавать,

 

напр.

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующаго:

 

въ

 

одинъ

 

день

 

ирпглашаетъ

 

его

 

преосвя-

щенный

 

къ

 

сеоѣ

 

и

 

благословивши

 

говоритъ:

 

Отецъ

 

Протоіерей,

 

я

 

буду

 

у

 

васъ

 

се-

годня

 

въ

 

гостяхъ.

 

Милости

 

прошу,

 

отвѣчаетъ

 

тотъ

 

съ

 

поклономъ.

 

По

 

нріѣздѣ

 

Пре -

освлщеннаго

 

іюданъ

 

чай.

 

Ахъ

 

какой

 

прекрасной

 

чай!

 

говорить

 

онъ,

 

вѣроят-

но

 

изъ

 

Кяхты, — вы

 

производили

 

тамъ

 

ровиіію.

 

Послѣ

 

чая

 

предложили

 

закуску,

 

водки

и

 

вина

 

Преосвященный

 

не

 

•

 

випилъ.

 

Въ

 

чпслѣ

 

прочаго

 

было

 

обращено

 

вни-

маніе

 

иреоснященнаго

 

на

 

сушеныя

 

рабкп,

 

онѣ

 

ему

 

понравились.

 

Что

 

это

 

за

 

рыб-
ки?

 

спрашиваетъ

 

владыка.

 

ПТугуіш,отвѣчаетъ

 

хозяинъ.

 

Пр'екрасныя,

 

хвалитъ

 

гость.—

Мнѣ

 

присчалъ

 

ихь

 

въ

 

гостинцы

 

настоятель

 

туруханскаг.і

 

монастыря,

 

гдѣ

 

пхъ

 

и
лриготовляютъ. —Да,

 
да,

 
вы

 
и

 
тамъ

 
были

 
ревизоромъ,

 
замѣчаетъ

 
гость.
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уроками

 

съ

 

тѣми

 

изъ

 

насъ,

 

которые

 

обучались

 

въ

 

училищѣ

или

 

семинаріи.

 

Трое

 

изъ

 

пасъ

 

старшіе,

 

чередуясь

 

ежедневно,

обязаны

 

были

 

прочитывать

 

для

 

всѣхъ

 

молитвы,

 

положенныя

 

на

сонъ

 

грядущимъ,

 

принявши

 

предварительно

 

благословеніе.

Утрепнія

 

молитвы

 

совершались

 

каждымъ

 

на

 

единѣ.

Такой

 

порядокъ

 

домашней

 

жизни

 

соблюдался

 

у

 

него

нензмѣнно

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

и

 

измѣиился

 

только

 

въ

 

послѣдпіе

годы,

 

съ

 

перемѣпою

 

семейнаго

 

положенія,

 

особенно

 

же

 

со

времени

 

пожара

 

въ

 

1879

 

году,

 

истребившаго

 

его

 

домъ

 

и

 

лю-

бимый

 

садикъ.

 

Это

 

было

 

послѣднимъ

 

и

 

роковымъ

 

ударомъ,

ускорившимъ

 

его

 

смерть.

 

По

 

видимому,

 

и

 

послѣ

 

этого

 

онъ

не

 

упадалъ

 

духомъ,

 

былъ

 

также

 

веселъ

 

и

 

разговорчивъ;

 

но

нельзя

 

было

 

не

 

замѣчать,

 

что

 

присущая

 

ему

 

бодрость

 

со

 

дня

на

 

день

 

въ

 

немъ

 

уменьшалась,

 

память

 

слабѣла,

 

бодрая

 

его

походка

 

измѣпиласг,

 

звучный

 

при

 

богосуженіи,

 

а

 

въ

 

особен-

ности

 

при

 

пѣніи

 

голосъ

 

притихъ

 

и

 

казался

 

какъ

 

бы

 

подзем-

нымъ,

 

а

 

главное,

 

характеръ

 

горячій

 

и

 

стойкій

 

сдѣлался

 

уступ-

чивымъ.

 

Ерѣпкая

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

полная

 

преданность

 

про-

мыслу

 

Божію

 

спасали

 

его

 

при

 

ударахъ

 

судьбы.

 

А

 

этихъ

 

ударовъ

было

 

не

 

мало,

 

и

 

они

 

были

 

тяжелы;

 

одно

 

уже

 

переселеніе

 

въ

Камчатку

 

и

 

жизнь

 

тамошняя

 

требовали

 

великаго

 

терпѣнія.

Затѣмъ

 

послѣдовали

 

одна

 

за

 

другою

 

потери

 

членовъ

 

семьи.

Насъ —дѣтей

 

было

 

у

 

него

 

двѣнадцать

 

человѣкъ,

 

а

 

переяшли

его

 

только

 

трое

 

изъ

 

насъ,

 

прочихъ

 

всѣхъ

 

ему

 

суждено

 

было

похоронить.

 

Каково

 

это

 

было

 

для

 

родительскаго

 

его

 

сердца!

Особенно

 

тяжела

 

была

 

для

 

него

 

потеря

 

старшаго

 

сына

 

Алек-

сандра,

 

бывшаго

 

учителемъ

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

скончавша-

гося

 

скоропостижно.

 

По

 

случаю

 

внезапной

 

смерти

 

его

 

покой-

ный

 

говорилъ:

 

тяжелъ

 

для

 

меня

 

этотъ

 

крестъ,

 

и

 

онъ

 

будетъ

отягощать

 

меня

 

по

 

день

 

моей

 

смерти.

30

 

Октября

 

1880

 

г.

 

Николай

 

II.

 

Громова.

      

С.

 

Тута.
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3

 

A

 

M

 

Ѣ

 

Т

 

К

 

A.

Средство

 

мгновенно

  

потушить

   

керосиновое

пламя.

Опасность

 

отъ

 

пролитія

 

керосина

 

извѣстна

 

всѣмъ

 

и

 

каж-

дому;

 

залить

 

керосинный

 

пожаръ

 

водою

 

рѣшительно

 

не

 

воз-

можно.

 

Случайно

 

довелось

 

не

 

давно

 

въ

 

Германіи

 

открыть

средство

 

мгновенно

 

потушить

 

керосиновое

 

пламя'.

 

Одна

 

гор-

ничная

 

въ

 

Веймарѣ

 

опрокинула

 

керосиновую

 

лампу

 

на

 

полъ;

керосинъ

 

загорѣлся.

 

Дѣвушка

 

въ

 

торопяхъ

 

хватаетъ

 

горгаокъ

съ

 

молокомъ,

 

выливаетъ

 

молоко

 

на

 

полъ

 

и

 

вдругь

 

вядитъ,

 

что

ііламя

 

мгновенно

 

потухло.

 

То

 

же

 

самое

 

замѣтили

 

и

 

въ

 

Иль-

менау,

 

гдѣ

 

тоже

 

керосиновое

 

иламя

 

было

 

потушено

 

молокомъ.

(„Огонекъ"

 

M

 

38,

 

1880

 

г.).

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Я.

„ЦЕРШІІЫІІ

 

ВѢСТІІИКЪ"
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ,

   

ОТЪ

 

2-хъ

 

ДО

 

4-хъ

ПЕЧАТНЫХЪ'

 

ЛИСТОВЪ

 

ВЪ

 

НОМЕРѢ)

„ІРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
(ДВУХМѢСЯЧИОЕ— ОТЪ

  

18

 

ДО

 

24-хъ

 

ПЕЧАТНЫХЪ

 

ЛЙСТОВЪ

ВЪ

 

КАЖДОЙ

   

КНИЖКѢ,

ЛИСТОВЪ

 

ВЪ

 

КАЖДОЙ

 

КНИЖКѢ.)

будутъ

 

издаваться

 

при

 

с.-петербургской

 

духовной

 

академіи

 

въ

1881

 

году

 

на

 

прежиихъ

 

основапіяхъ.

 

Въ

 

обоихъ

 

журналахъ

въ

 

теченіе

 

года

 

напечатается

 

болѣе

 

260

 

листовъ

 

убориста

 

го

шрифта.

 

При

 

«Христіанскомъ

 

Чтеніи»

 

въ

 

слѣдугощемъ

 

году

будетъ

 

продолжаться

 

начатое

 

съ

 

1879

 

г.

 

печатаніе.

,,ТОЛКОВАШЙ

 

НА

 

ВЕТХІЙ

 

ЗАВѢТЪ"

съ

 

особымъ

 

счотомъ

 

страннцъ,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

1881

 

года

составится

 

третій

 

вынускъ

 

«Толкованій» —объемомъ

 

около

20

 

печатпыхъ

 

листовъ

 

(въ

 

третьемъ

 

выпускѣ

 

будетъ

 

печа-

таться

 

«Толкованіе

 

на

 

книгу

 

ІІсалмовъ »).
Годовая

    

цѣна

   

за

 

оба

 

ягурнала

 

и

 

съ

 

„Толкованіями

 

на

Ветхій Завѣтъ"— семь руб. съ пересылкою; отдѣльно за ,,Цер-
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ковный

 

Вѣстникъ" —пять

 

руб.,

 

за

 

,,Христіанское

 

Чтеніе"
съ

 

,,Толкованіями" —пять

 

руб.

 

Номера

 

,,Церковнаго

 

Вѣ-

стника"

 

по

 

15

 

коп.

Въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ»

 

печатаются

 

стороннія

 

объ-
явленія:

 

авторовъ

 

и

 

книгопродавцевъ

 

о

 

вновь

 

выходящихъ

квигахъ,

 

банковъ

 

о

 

ихъ

 

операціяхъ,

 

магазиновъ

 

и

 

т.

 

д ,

 

по

опредѣленной

 

и

 

съ

 

прошлаго

 

года

 

пониженной

 

таксѣ,

 

имен-

но

 

по

 

1Ъ

 

к.

 

за

 

строчку

 

петита

 

(въ

 

Ь 1/ч

 

квадратовъ),

 

если

ооъявлсніе

 

печатается

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ,

 

и

 

по

 

10

 

коп.,

 

если

повторяется

 

въ

 

двухъ

 

и

 

болѣе

 

номерахъ.

 

При

 

«Церковномъ
Вѣстннкѣ»

 

разсылаются

 

отдвльныя

 

объявленія

 

и

 

прейсъ-ку-
рапты — по

 

ПЯТИ

 

руб.

 

съ

 

каягдой

 

тысячи.

Иногородные

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

прямо:

 

Въ

 

Ре-
дакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника

 

и

 

«Христіанскнго

 

Чтенія»

 

въ

С.-Петербургѣ.

Адресъ

 

отдѣленія

 

конторы,

 

гдѣ

 

принимаются:

 

объявле-
ния

 

для

 

напечатанія

 

и

 

для

 

разсылки

 

при

 

журпалахъ,

 

а

 

так-

же

 

подписка

 

на

 

журналы

 

отъ

 

петербургскихъ

 

подписчиковъ

и

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи:

 

Солдат-
скій

 

переулокъ,

 

между

 

Знаменской

 

и

 

Преобраліенекой

 

ул.,

домъ

 

Иванова

 

№

 

5,

 

кв.

 

JY:

 

1-й.
Кромѣ

 

того

 

можно

 

подписываться

 

въ

 

отдѣлепіяхъ

 

кон-

торы:

 

въ

 

Петербургѣ

 

при

 

книжномъ.

 

магазииѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова
(бывшемъ

 

Кораблева),

 

въ

 

Москвѣ —при

 

книжномъ

 

магазияѣ

А.

 

Н.

 

Ферапонтова.

Въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

и

 

въ

 

ея

 

петербургскомъ

 

и

 

московскомъ

отдѣленіяхъ

 

можно

  

получать

 

полные

 

экземпляры

ЦЕРКОВНАГО

 

ВѢСТНИКА

 

и

 

ХРИСТІАН.

 

ЧТЕНШ

за

 

1875,

 

1876,

 

1877,

 

1878,

 

1879

 

и

 

1880

 

гг.

по

 

пяти

 

рублей

 

за

 

оба

 

журнала

 

за

 

годъ

 

(вмѣсто

 

семи)

 

и

по

 

три

 

рубля

 

за

 

годовой

 

экземпляръ

 

каждаго

 

журнала

 

отдѣльно.

Тамъ

 

же

 

можно

 

получать:

СОБРАНІЕ

 

ДРЕВНИХЪ

 

ЛИТУРГІЙ

 

ВЪ

 

ПЕРЕВОДѢ

НА

 

РУССКІЙ

 

ЯЗЬІКЪ — въ

 

пяти

 

выпускахъ;

 

цѣна

 

всѣхъ

пяти

 

выпусковъ

 

вмѣстѣ

 

(больше

 

50

 

печатныхъ

 

листовъ)

 

три

рубля

 

и

 

съ

 

пересылкою,

 

каждаго

 

отдельно— одинъ

 

рубль

 

съ

пересылкою.

15-го

   

ноября

 

выйдетъ

 

второй

 

выпускъ

ТОЛКОВАШЙ

 

НА

 

ВЕТХІЙ

 

ЗАВѢТЪ,

(около

 

30

 

печатныхъ

 

листовъ).

Въ этомъ   выпускѣ   окончено толкованіе да книгу про-
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рока

 

Іереміи.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

<зъ

 

пересылкою.

 

За

 

первый

 

выпускъ

цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

За

 

оба

 

выпуска

 

вмѣстѣ

(около

 

50

 

печ.

 

листовъ)

 

цѣ*на

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Новые
подписчики

 

на

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

получаютъ

 

оба

 

выпу-

ска

 

за

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

ПРИМѢІАНІ

 

Я.

1)

     

Всѣ

 

статьи

 

и

 

сообщенія

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

,, Цер-
ковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

или

 

высыла-

емы

 

въ

 

Редакцію

 

непремѣнно

 

съ

 

адресомъ

 

автора.

 

Статьи,
доставляемыя

 

безъ

 

означенія

 

гонорара

 

за

 

нихъ,

 

признаются

безплатными.

 

За

 

слова

 

и

 

поученія

 

Редакція

 

не

 

платить

 

ни-

какого

 

гонорара.

2)

   

Статьи

 

и

 

сообщенія,

 

призианныя

 

Редакціей

 

неудоб-
ными

 

къ

 

напечатанію,

 

сохраняются

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

мѣся-

цевъ

 

въ

 

Редакціи

 

для

 

возвращенія

 

но

 

личному

 

востребова-
ние;

 

возвращения

 

же

 

ихъ

 

по

 

почтѣ

 

Редакція

 

на

 

себя

 

не

принимаете.

ВЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

ЖЕ

 

ПРОДАЮТСЯ:

I.

 

Христіанское

 

Чтеніе

 

за

 

1822,

 

1823,

 

1824,

 

1826,
1827

 

1833.

 

1836,

 

1839,

 

1840,

 

1843,

 

1844,

 

1845,

 

1846

 

и

1847

 

гг.

 

2

 

р.

 

за

 

эвземпляръ

   

каждаго

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

3

   

р.

 

съ

 

перес.

 

Выписывающіе

 

единовременно

 

за

 

всь

 

исчи-

сленные

 

14

 

годовъ

 

платятъ

 

безъ

 

перес.

 

20

 

р.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

25

 

р.

 

с,

И.

    

Христианское

 

Чтеніе

    

за

  

1848,

 

1856,

  

1858,

 

1859,
1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1867

 

и

 

1868

 

гг.

но

    

3

    

р.

 

за

 

экземпляръ

 

каждаго

    

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

   

4
р.

 

с.

 

съ

 

пересылкою;

   

за

 

всѣ

 

13

 

годовъ

 

30

 

р.

 

безъ

 

перес.

 

я'
35

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Ш.

 

Христианское

 

Чтеніе

 

за

 

1849,

 

1850,

 

1852,

 

1854,
1855,

 

1857,

 

1870

 

и

 

1871

 

гг.

 

по

 

4

 

р.

 

за

 

экземпляръ

 

каж-

даго

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес;

 

за

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

8
годовъ

 

27

 

р.

 

безъ

 

перес.

   

и

 

32

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

IV.

     

Христіаиское

 

Чтеніе

 

за

 

1872,

 

1873

 

и

 

1874

 

гг.

 

по

4

  

р.

 

с.

 

за

 

экземпляръ

 

каждаью

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

 

5

 

р.

съ

 

пересылкою.

V.

     

Христіанское

 

Чтеяіе

 

за

 

1875,

 

1876,

 

1877,

 

1878,
1879

 

и

 

1880

 

годы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Церк.

 

В.

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес,

отдѣльно

 

по

 

3

 

р.

 

За

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

годы

 

можпо

 

полу-

чать

 

журпалъ

 

и

 

отдельными

 

книжками

 

по

 

75

 

к.

 

безъ

 

перес.

и

 

по

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Въ

 

«Христіанскомъ

 

Чтеніи»

 

за

 

прежніе

 

годы

 

номѣщеіш

слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоуста:
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а)

  

на

 

кн.

 

Дѣяній

 

св.

 

апостоловъ

 

за

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.

б)

  

на

 

посланія

 

къ

 

Ефесеямъ

 

и

    

Колоссаямъ —за

 

1858

 

г.

в)

   

на

 

посланіе

 

къ

 

Солунянамъ,

 

къ

 

Тимоѳею,

 

къ

 

Титу,
Филимону

 

и

 

къ

  

Евреямъ —за

 

1859

 

г.

VI.

   

ОТДѢЛЬНЫЯ

 

ИЗДАНІЯ:

БЕСѢДЫ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТ0УСТАГ0:
1)

   

на

 

Псалмы,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ

 

томѣ

 

52

 

печат-

ныхъ

 

листа,

 

во

 

второмъ — 36

 

листовъ).

 

Цѣна

 

зі

 

оба

 

тома

 

2

 

р.

75

 

коп.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

2)

  

къ

 

аитіохійскому

 

народу,

 

томъ

 

первый.

 

Цѣна

 

1

 

руб.
сер.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

Т.

 

2-й

 

2

 

руб.

 

съ

 

пер.

3)

  

на

 

евангеліе

 

Іоанна,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ

 

томѣ

 

34
листа,

 

во

 

второмъ — 34

 

листа).

 

Цѣна

 

за

 

два

 

тома

 

1

 

руб.

 

50
коп.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

руб.

 

съ

 

пѣресылкою.

4)

   

на

 

разныя

 

мѣста

 

св.

 

Писанія,

 

три

 

тома

 

(въ

 

первомъ

томѣ

 

35

 

листовъ,

 

во

 

второмъ — 35

 

листовъ,

 

въ

 

третьемъ — 38
листовъ).

 

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

три

 

тома

 

3

 

руб.

 

безъ

 

перес

 

и

 

4

 

руб.
съ

 

перес.

5)

     

на

 

разные

 

случаи,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ

 

томъ

 

36
листовъ,

 

во

 

второмъ — 34

 

листа).

 

Цѣиа

 

за

 

оба

 

тома

 

2

 

руб.
безъ

 

пересылки

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

6)

    

на

 

первое

 

посланіе

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

два

 

тома

 

(въ
1-мъ

 

томѣ

 

25

 

листовъ,

 

во

 

второмъ — 27

 

листовъ).

 

Цѣна

 

1

 

р.

25

 

коп.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

7)

  

письма

 

Златоуста

 

(20

 

листовъ).

 

Цѣна

 

50

 

кон.

 

безъ
пересылки

 

и

 

75

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

8)

     

Письма

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ

 

то-

мѣ

 

20

 

листовъ,

 

во

 

второмъ —38

 

листовъ).

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

50
коп.

 

безъ

 

перее.

 

и

 

2

 

руб.

 

съ

 

перес.

9)

     

Церковная

 

исторія

 

Евсевія

 

Намфила.

 

1-й

 

томъ

 

(34
листа) — 1

 

р.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.;

 

2-й

 

т.— 2

 

руб.
съ

 

перес.

10)

     

Преосвящ.

 

Фгиарета — Св.

 

подвижницы

 

восточной
церкви

 

(25

 

листовъ).

 

Цѣва

 

1

 

руб.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

руб.
25

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

11)

  

Проф.

 

И.

 

В.

 

Челъцова —Древнія

 

формы

 

символовъ

(13

 

лист.).

 

Цѣна

 

75

 

к.

 

безъ

  

перес

 

и

 

1

 

р.

 

съ

 

перес.

12)

  

Митр.

 

Шагуны—Каноническое

 

право

 

(40

 

листовъ).
Цѣна

 

1

 

руб.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

ьъ

 

перес.

13)

  

Первый,

 

второй,

 

третій,

 

четвертый

 

и

 

пятый

 

(послѣд-

ній)

 

выпуски

 

.,Собранія

 

древнихъ

 

литургій"

 

Ц.

 

каждаго

 

от-

дельно

 

1

 

руб.

 

съ

 

нерес

 

Всѣ

 

пять

 

выпусковъ

 

вмѣстѣ

 

три

руб.
 

съ
 

перес.
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14)

     

Указатель

 

къ

 

,,Хрисігіа^скому

 

Чтенію"

 

за

 

1821

 

—

1870

 

годы.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

Покупающіе

 

одновременно

 

всѣ

 

вышеозначенныя

 

отдѣль-

ныя

 

изданія

 

(14

 

названій)

 

платятъ

 

22

 

р.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

27

руб.

 

съ

 

перес.

1 5)

  

Ученіе

 

древней

 

церкви

 

объ

 

исхождеш'и

 

Св.

 

Духа

 

(про-
тивъ

 

римскихъ

 

католиковъ).

  

С.

   

'Кохомскаъо.

 

Ц.

 

1

 

р.

  

съ

 

перес.

16)

   

Генетическое

 

введеніе

 

въ

 

православное

 

богословіе.
Лекціи

 

(по

 

зкписямъ

 

студентовъ)

 

протоіерея

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Сидон-
скаго.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

  

1

  

руб.
17)

  

Положепіе

 

о

 

правахъ

 

и

 

преимуществахъ

 

лицъ,

 

слу-

жащихъ

 

при

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

съ

 

пересылкою.

18)

  

Обозрѣніе

 

посланіи

 

св.

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Коринѳянамъ,

проф.

    

М.

 

Голубева.

 

337стр.

 

Цѣна

 

80

 

в.,

 

съ

 

перес

 

1

 

рублл.

ПРОДАТСЯ

 

ЕЩЕчСІѢДУЮЩІЯ

 

КНИГИ:

1)

   

Объ

 

отношеніи

 

писателей

 

классическихъ

 

къ

 

библей-
скимъ

 

по

 

воззрѣніго

 

христіанскихъ

 

апологетовъ.

 

Соч.

 

проф.
спб.

 

дух,

 

акад.

 

Е.

 

Ловягина.

 

1872

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

ст.

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

2)

  

О

 

необходимости

 

священства

 

(противъ

 

безпоповцевъ).
Соч.

 

баккал.

 

спб.

 

дух.

 

акад.

 

А"

 

Лредтеченскаго.

 

1865

 

г.

Цѣна

 

30

 

к.,

 

съ

 

пнрес

 

50

 

коп.

3)

   

Исторія

 

санктпетербургской

 

духовной

 

академіи.

 

Соч.
И.

 

А.

   

Чистовича.

   

Цѣна

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

4)

  

Курсъ

 

опытной

 

психологіи.

 

Ею

 

же.

 

2-е

 

изд.

 

1875

 

г.

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

5)

  

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ

 

и

 

его

 

время.

 

Его

 

же.

 

Цѣна

 

2

 

р.

6)

  

Древнегреческій

 

міръ

 

и

 

Христіанство

 

въ

 

отношеніи

къ-

 

вопросу

 

о

 

безсмертіи

 

и

 

будущей

 

жизни

 

человѣка.

 

Его

 

же.

Цѣпа

 

1

 

руб,
7)

   

Семейная

 

жизнь

 

въ

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Историческій
очёркъ

 

раскольническаго

 

ученія

 

о

 

бракѣ.

 

Выпускъ

 

1-й

 

(отъ

начала

 

раскола

 

до

 

царствованія

 

императора

 

Николая

 

I).
Соч.

 

профес

 

академіи

 

И.

 

Шільскаго.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

75

 

к.,

 

съ

перес

 

2

 

р.

 

Выпускъ

 

2-й

 

(царствованіе

 

императора

 

Нико-
лая

 

I),

 

цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

   

перес.

 

1

 

р*

 

25

 

к.

8)

  

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Его

 

же.

 

Цѣ-

на

 

75

 

коп.

 

съ

  

перес.

9)

  

Учебникъ

 

логики,

 

А.

 

Свѣтилина.

 

Изданіе

 

4-е.

 

Цѣ-

на

 

50

 

к.,

 

съ

 

нерес

 

65

 

к.

 

При

 

требоваиіи

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

за

 
перес.

 
не

 
прилагается.

10)  Исторія  возсоединенія   западао-русскихъ   уніатовъ



—

 

661

 

-

старыхъ

 

временъ.

 

Соч.

    

М.і

 

(X

   

Кояловгіча

 

(стр.

 

XI

 

и

 

400).
Цѣна

 

2

 

р.

 

съ

 

перес

11)

  

Объ

 

апокрисисѣ

 

Христофора

 

Филалета.

 

Изслѣдова-

ніе

 

H.

 

А.

 

Скабалановича.

 

Спб.

 

1873

 

т.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

12)

  

Отношепіе

 

греческаго

 

перевода

 

LXX

 

толковниковъ

къ

 

еврейскому

 

мазоретскому

 

тексту

 

въ

 

кпигѣ

 

пророка

 

Іере-

міи.

 

Изслѣдованіе

 

И.

 

Якимова.

 

Спб.

 

1874

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

перес.

 

1

 

1.

   

25

 

к.

13)

  

Догматическое

 

учеиіе

 

о

 

семи

 

цервовныхъ

 

таинствахъ

въ

 

твореніяхъ

 

древнѣйшихъ

 

отцовъ

 

и

 

писателей

 

церкви

 

до

Оригепа

 

включительно.

 

Историко-догматпческОе

 

изслѣдованіе

проф.

 

Л.

 

Еатанскаго

 

С.-Петербургъ,

 

1877

 

г.

 

Цѣпа

 

2

 

р.

50

 

к.

 

съ

 

перес.

 

(26 '/г

 

пал.).

14)

    

Изложепіе

 

вѣры

 

церкви

 

армянскія,

 

начертанное

Нерсесомъ,

 

каѳоликосомъ

 

армянскимъ.

 

Историко-догматиче-
ское

 

изслѣдоваиіе

 

проф.

 

//.

 

Трогщкаго.

 

Спб.

 

1875

 

г.

 

Цѣпа

2

 

р.

 

съ

 

перес.

15)

   

Историческое

 

обозрѣніе

 

сващен.

 

книгъ

 

поваго

 

за-

вѣта.

 

Выпускъ

 

первый.

 

Священника

 

Е.

 

Рождествснскаго .

1878

 

г.

 

(263

 

стр.).

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

16)

   

Константинопольскій

 

патріархъ

 

и

 

его

 

власть

 

иадъ

русскою

 

церковію.

 

Соч.

 

проф.

 

Тимвѳ.

 

Барсова.

 

1878

 

г.

 

Цѣ-

на

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

17)

    

Историческіе,

 

критическіе

 

и

 

полемическіе

 

опыты

проф.

 

Николая

 

Барсова.

 

1878

 

г.

 

(567

 

стр.).

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

съ

пересылкою.
18)

   

Классификація

 

выводовъ.

 

Проф.

 

М.

 

Еарипскаго.
Цѣпа

 

2

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

19)

   

Арсеній

 

Маціевпчъ

 

и

 

его

 

доношенія.

 

Проф.

 

И.
Барсова.

 

Цѣна

 

50

 

к.,

   

съ

 

пер.

 

70

 

к.

20)

   

Посіанія

 

попа

 

Сильвестра

 

къ

 

А.

 

Б.

 

Шуйскому-Гор-
батому.

 

Изд.

 

проф.

 

Н,

 

Барсова.

 

Цѣпа

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

21)

  

Происхожденіе

 

древне-христіанской

 

Базилики.

 

До-
цента

 

Н.

 

Иокровскаго.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

Рсдакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовнсш

 

Семіпіар.

 

Архималдрить

 

Грторій

Печатать

  

дозволяется:

   

Цензоръ,

   

Инспекторъ

  

Иркутской

   

Духовной
Семннаріи

 

ЙШвк

   

Стукові.

Иркутсет,   1880. Типографіл H. II. Спиццьша, Харж. ул. д. Л? 92..




