
vu
m

 

№
m

 

чil
-Ѵ/ЗГ-

>

 

Il

 

1» шшш

іІдресл

 

редлкціи:

угол»

 

Луговой
Ѵл.

   

и

 

Пирогк-
ковсклго

   

пере-

Ъ'лкл,

 

д.

 

№17.

НЫХОДАГЬ

 

ЛИЛ

 

РАМ

  

ВЪ

  

ЛИСАЦЪ.

л?i5v

Цѣнл

 

sa

 

годо-

вое

 

издлніе съ

 

.

доставкою

 

и пе-

рссылкою

 

5 ?■
50

  

кон.

'^Щл^ 22.
За

 

объявленія

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

третіи
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

отвѣтственпое

 

чпсло

 

разъ

 

меньше.

Ноябрь

 

15. Годъ

 

XXXVII. 1900

 

г.

СОДЕРЖАН'ГЕ:—

 

Епархіальныя

 

распоряжепія

 

п

 

извѣстія.-- Журналы

 

о.

 

о.

депутатовъ

 

XXXII

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

съѣзда—

 

Отчетъ

 

комыиссін

 

по

 

уст-

ройству

 

релпгіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

при

 

Иркутской

 

духовной

 

семпнарін

 

за
1899—1900

 

годъ.

еилрхіяльныА

 

рлепоРАженіА

 

и

 

извъотіа.

Вр.

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Кеульской

 

Пророко-Ильинской

 

церкви

Николаи

 

Щороховъ

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

17

октября

 

уволснъ

 

отъ

 

исполненія

 

псаломщическихъ

 

обязанностей.

Мѣсто

 

псаломщика

 

при

 

названной

 

церкви

 

объявляется

 

вакант-

ными

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоконреосвященнаго

Тихона.

 

Архіеиископа

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго,

 

отъ

 

1 3

 

октября

1900

 

года,

 

бывшій

 

воспитанник'!,

 

Ставропольской

 

духовной

 

семи-
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наріи

 

Георгій

 

Николаевъ

    

Моисеевъ

    

назначенъ

 

поаломщикомъ

 

къ

Китойской

 

Христо-Рождественской

 

церкви.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

18

 

октября

 

с.

 

г.,

бывшій

 

гсаломщикъ

 

Самарской

 

енархіи

 

Іооифъ

 

Гурьевъ

 

назначенъ

на

 

должность

 

псаломщика— учителя

 

въ

 

село

 

Болыпеголоустинское.

Журналы

 

о.о.

 

депутатовъ

 

XXXII

 

Иркутскаго

Епархіальнаго

 

съѣзда.

(Иродолжеше)

ЖУРНАЛ

 

ЪХ

 

23

 

августа

 

1900

 

г.

Депутаты

 

съѣзда

 

заслушали

 

прошеніе

 

загататнаго

 

священни-

ка

 

Амурской

 

енархіи

 

Илларіона

 

Литвинцева

 

о

 

помѣщеніи

 

сына

 

его

въ

 

духовное

 

училище.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

училище

 

принима-

ются

 

па

 

полное

 

енархіальное

 

содержаиіе

 

дѣти

 

бѣдпѣйшихъ

 

родите-

лей

 

Иркутской

 

епархіи

 

и

 

преимущественно

 

неимѣтощія

 

родителей,

постановили:

 

ходатайство

 

священника

 

Литвинцева

 

о

 

нринятіи

 

сы-

на

 

его

 

на

 

епархіальное

 

содержаніе

 

отклонить,

 

предоставивши

 

однако

право

 

ему

 

помѣстить

 

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

училища

 

на

 

свое

содержаніе,

 

освободивъ

 

священника

 

Литвинцева

 

отъ

 

взноса

 

платы

за

 

право

 

ученія.

Настоящій

 

журналъ

 

представить

 

на

 

усмотрѣніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

23

 

августа

 

1900

 

г.

 

за

 

jNs

 

2507;

 

«

 

Утврждается.»

 

Тихот

 

А.

Иркутшй.

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

 

XI.

 

23

 

августа

 

1900

 

г.

Депутаты

 

XXXII

 

съѣзда

 

слушали

 

нредложеніе

 

члена

 

Правле-

нія

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища

 

свящ.

 

Сотникова

 

объ

 

уничто-

жепіи

 

съ

 

будущаго

 

учебнаго

 

года

 

приготовителыіаго

 

класса

 

учи-

лища.

 

Мотивы

 

къ

 

этому

 

слѣдугощіе:

 

приготовительный

 

классъ

былъ

 
открыть

 
для

 
дѣтей

    
духовенства

   
еще

    
въ

 
то

 
время,

 
когда
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школьное

 

дѣло

 

не

 

сосредоточивалось

 

въ

 

рукахъ

 

его

 

и

 

само

 

духо-

венство,

 

находясь

 

на

 

мѣотахъ

 

своего

 

служепія,

 

не

 

имѣло

 

возмож-

ности

 

дать

 

своему

 

ребенку

 

настолько

 

правильной

 

подготовки,

 

что-

бы

 

онъ

 

могъ

 

поступить

 

прямо

 

въ

 

первый

 

классъ

 

училища.

 

Пото-

му

 

въ

 

нрежніе

 

года

 

и

 

учениковъ

 

въ

 

немъ

 

было

 

настолько

 

боль-

шое

 

количество,

 

что

 

приходилось

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ

 

желаю-

щим!,.

 

Съ

 

открытіемъ-же

 

церковно-приходскихъ

 

школь

 

при

 

каждой

приходской

 

церкви

 

и

 

увеличеніемъ

 

сѣти

 

школъ

 

министерскихъ

 

съ

учителями

 

вполнѣ

 

подготовленными

 

къ

 

дѣлу

 

иренодаванія,

 

духо-

венство

 

начало

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣтей

 

для

 

первоначальнаго

 

обу-

ченіл

 

въ

 

эти

 

школы,

 

имѣющія,

 

какъ

 

извѣстно,

 

программу

 

превы-

шающую

 

норму

 

требоваиій

 

для

 

поступленія

 

въ

 

первый

 

классъ.

Второе

 

удобство

 

обученія

 

ихъ

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

то,

 

что

 

ребенокъ

не

 

отнимался

 

отъ

 

семьи,

 

первое

 

школьное

 

время

 

постоянно

 

нахо-

дясь

 

на

 

глазахъ

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

не

 

заставляя

 

послѣднихъ

нести

 

иногда

 

непосильное

 

время

 

содержанія

 

его

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

пу-

тевыхъ

 

издержекъ

 

но

 

доставкѣ

 

его

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ.

 

Особенно-же

иослѣднее

 

обстоятельство

 

тяжело

 

отзывалось

 

на

 

духовенствѣ

 

даль-

ныхъ

 

уѣздовъ

 

епархіи.

 

Вслѣдствіе

 

этаго

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

на-

чало

 

замѣчаться

 

значительное

 

сокращеніе

 

поступленія

 

учениковъ

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

и

 

болѣе

 

значительной

 

притокъ

 

въ

первый.

 

По

 

свѣдѣніямъ

 

отца

 

члена

 

Правленіл

 

въ

 

прошломъ

 

учеб-

номъ

 

году

 

было

 

27

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

20

 

чело-

вѣкъ

 

всего,

 

включая

 

сюда

 

и

 

оставшихся

 

на

 

повторительный

курсъ.

 

Съ

 

матеріальной-же

 

стороны

 

содержаніе

 

приготовительнаго

класса

 

обходится

 

епархіи

 

весьма

 

не

 

дешево,

 

ибо

 

одна

 

плата

 

учи-

телю

 

назначается

 

въ

 

810

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

если

 

же

 

включить

 

сюда

содержаніе

 

полно-епархіальное

 

и

 

полу-епархіальное

 

учениковъ

 

при-

готовительнаго

 

класса,

 

учебники,

 

учебный

 

пособія,

 

%

 

содержаніе

дома

 

и

 

проч.,

 

то

 

получится

 

сумма

 

настолько

 

значительная,

 

что

въ

 

виду

 

крайней

 

нужды

 

енархіи

 

въ

 

средствахъ

 

на

 

постройку

 

то-

го

 

же

 

училища

 

и

 

постройку

 

женскаго

 

училища,

 

на

 

экономію

 

ея,

пе

 
нарушая

 
сущности

 
самаго

 
дѣла

   
воспитанія

 
и

 
обученія

 
дѣтей
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духовенства,

 

стоить

 

обратить

 

серьезное

 

вниманіе.

 

Далѣе

 

очень

серьезнымъ

 

мотивомъ

 

къ

 

уничтоженію

 

его

 

можетъ

 

послужить

 

край-

няя

 

тѣснота

 

помѣщенія

 

въ

 

училпщѣ.

 

Тѣ

 

комнаты,

 

въ

 

которыхъ

нынѣ

 

помѣщается

 

приготовительный

 

классъ,

 

могутъ

 

быть

 

утили-

зированы

 

Правленіемъ

 

училища

 

съ

 

большою

 

пользою

 

для

 

благосос-

тоянія

 

оставшихся

 

классовъ.

 

А

 

потому

 

съѣздъ

 

находить

 

нужнымъ
г

  

ч

и

 

благовременнымъ

 

съ

 

будущаго

 

1901

 

года

 

приготовительный

классъ

 

закрыть,

 

прося

 

Иравленіе

 

училища

 

сообщить

 

объ

 

этомъ

для

 

свѣдѣнія

 

всего

 

духовенства

 

особыми

 

объявленіями

 

въ

 

Иркут-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоотяхъ

 

съ

 

пропечатаніемъ

 

программы

и

 

условій

 

пріема

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

училища.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

Председатель

 

съѣзда,

 

священникъ

 

Иннокентій

 

Писарѳвъ,

священникъ

 

Отефанъ

 

Литвинцевъ,

 

священникъ

 

Алекснндръ

Писаревъ,

 

священникъ

 

Иннокентій

 

Смирновъ,

 

священникъ

Василій

 

Шелашеиковъ,

 

священникъ

 

Александръ

 

Кокоулинъ,

священникъ

 

Измаилъ

 

Оололовъ,

 

священникъ

 

Инвокентій

 

Сот-

никовъ,

 

священникъ

  

Михаилъ

 

Литвинцевъ.

Особое

 

миѣніе:

 

Накрыть

 

приготовительный

 

классъ

 

Иркутскаго

духовнаго

 

училища

 

думаемъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

потому,

 

что

 

число

 

уча-

щихся

 

этого

 

класса

 

равняющееся

 

20 -очень

 

значительное,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

это

 

исключительно

 

дѣти

 

духовенства;

 

при

 

закрытіи

 

это-

го

 

класса

 

могутъ

 

обездолиться

 

сироты,

 

для

 

которыхъ

 

приготови-

тельный

 

::лассъ

 

является

 

единственным!,

 

учебньгаъ

 

завсдепіемъ,

которое

 

открываетъ

 

дорогу

 

къ

 

образованію.

 

Къ

 

тому

 

же

 

церковно-

приходская

 

школы

 

часто

 

остаются

 

безъ

 

учителей,

 

а

 

потому

 

не

 

мо-

гутъ

 

приготовить

 

учениковъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

духовного

 

учили-

ща.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

вопросъ

 

этотъ

 

на

 

столько

 

серіозенъ,

 

что

его

 

необходимо

 

обсудить

 

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ.

Священникъ

 

йннокентій

 

Чуриновъ,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

Кропотовъ,

 

священникъ

 

Николай

 

Мясниковъ,

 

священнкъ

 

Ѳео-

доръ

 
Парняковъ,

 
священникъ

 
Григорій

 
Левагинъ.
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На

 

семъ

 

журпалѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопроосвящѳства

отъ

 

23

 

августа

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

2508:

 

«Экономія

 

желательна,

но

 

не

 

сдѣлать

 

бы

 

ошибки.

 

Вопросъ

 

требуетъ

 

обсужденія

всего

 

духовенства.

 

Для

 

сиротъ,

 

кромѣ

 

учѳнія,

 

составляеть

великую

 

подмогу

 

и

 

содержаніе

 

въ

 

училищѣ

 

дѣтей.

 

Обсудить

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ

 

духовенства.

 

Тихонъ

 

А.

 

Ир-

кутскій

 

» .

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

 

XII.

 

23

 

августа

 

1900

 

г.

Съъздъ

 

слугаалъ

 

журналъ

 

Правленія

 

Иркутскаго

 

духовнаго

училища

 

отъ

 

14

 

Августа

 

съ

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

отъ

 

18

 

Августа

 

с.

 

г.

 

„къ

 

исиолненію".

Правленіе

 

училища,

 

разсмотрѣвгаи

 

прошеніе

 

учителя

 

Инно-

кентія

 

Кокоулина

 

отъ

 

14

 

Августа

 

с.

 

г.

 

о

 

прибавкѣ

 

ему

 

жалованья

за

 

10

 

лѣтъ

 

службы

 

при

 

училнщѣ

 

нашло

 

мотивы

 

прошенія

 

о

нрибавкѣ

 

жалованья,

 

основательными

 

и

 

самое

 

прошеніе

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

представить

 

въ

 

съѣздъ

 

о.

о.

   

депутатовъ

   

для

   

удовлетворенія.

Спр

 

I.

 

Учитель

 

Иннокентій

 

Кокоулинъ

 

состоить

 

на

 

службѣ

въ

 

училищѣ

 

съ

 

20

 

февраля

 

1891

 

года

 

и

 

занимаетъ

 

должность

учителя

 

ириготовителыіаго

 

класса.

Спр.

 

II.

 

Получаетъ

 

по

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

 

810

 

рублей

въ

 

годъ.

Съѣздъ

 

но

 

достаточном!,

 

обсуждении

 

этаго

 

вопроса

 

и,

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

г.

 

Кокоулинъ,

 

давая

 

ежедневно

 

только

три

 

урока

 

и,

 

слѣдовательно,

 

имѣя

 

возможность

 

занять

 

еще

 

какую

либо

 

должность,

 

оплачиваемую

 

также

 

содержаиіемъ,

 

чѣмъ

 

онъ

 

безъ

сомнѣнія

 

и

 

пользуется,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

недос-

таточность

 

епархіальныхъ

 

средств!,,

 

постановила

 

нрошеніе

 

учи-

теля

 

Кокоулина

 

оставить

 

безъ

 

удовлетворенія.

 

Журналъ

 

сей

 

пред-

ставить

 

па

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

 

(Слѣдуютъ

подписи)

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 
23

 
августа

 
1900

 
г.

 
за

 
№

 
2509:

 
«Утверждается

 
только

 
ію
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нричинѣ

 

недостаточности

 

Епархіальныхъ

 

срѳдствъ,

 

а

 

не

 

по

другимъ

 

мотивамъ,

 

изложенвымъ

 

въ

 

журналѣ.

 

Тихонъ

 

А.

Иркутскій».

ЖУРНАЛЪ

 

XIII

 

23

 

августа

 

1900

 

г.

Съѣздъ

 

слушалъ

 

журналъ

 

Правленія

 

Иркутскаго

 

духовнаго

училища,

 

состоявшійоя

 

Августа

 

14

 

дня

 

1900

 

г;

 

въ

 

которомъ

обсуждается

 

вопросъ,

 

затронутый

 

Смотрителемъ

 

училища

 

М.

 

Ку

бинцевымъ

 

въ

 

своемъ

 

предложена

 

на

 

имя

 

Правленія

 

о

 

ходатай-

ствѣ

 

имъ

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

о

 

возбужденіи

 

хода-

тайства

 

Владыки

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодом!,

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

Иркут-

ское

 

духовное

 

училище

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

безъ

 

процент-

наго

 

ограниченія.

 

Далѣе

 

г.

 

Кубинцевъ

 

преддагаетъ

 

ходатайство-

вать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

объ

 

увеличении

 

платы

 

за

право

 

ученія

 

съ

 

иносословныхъ

 

до

 

50

 

руб,

 

въ

 

годъ.

Справка

 

1-я.

 

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Согла-

сенъ

 

ходатайствовать.

 

Заготовить

 

представленіе.

 

Увеличение

 

платы

за

 

обученіе

 

до

 

50

 

р.

 

мнѣ

 

кажется

 

будетъ

 

равняться

 

отогнанію

дѣтей

 

отъ

 

училища.

 

Родители

 

скорѣе

 

будутъ

 

отдавать

 

дѣтей

 

въ

гимназію,

 

чѣмъ

 

въ.

 

училище.

 

Увеличить

 

можно

 

до

 

35-40

 

р."

Справка

 

2-я.

 

Плата

 

съ

 

иносословныхъ

 

за

 

право

 

ученія

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

равняется

 

— 30

 

рублямъ.

Съѣздъ

 

постановил!,:

 

журналъ

 

Правленія

 

училища

 

принять

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

открытія

параллельныхъ

 

классовъ

 

вслѣдствіе

 

иринятія

 

иносословныхъ

 

уче-

никовъ

 

въ

 

болыномъ

 

количествѣ,

 

расходъ

 

на

 

содержало

 

ихъ

 

былъ

отнесенъ

 

за

 

счетъ

 

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

съ

 

иносословныхъ. —Са-

мую

 

же

 

плату

 

за

 

право

 

обученія

 

иносословныхъ

 

на

 

основаніп

вышеизложенной

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

а

 

ходатай-

ства

 

Правленія

 

духовнаго

 

училища

 

увеличить

 

съ

 

будушаго

 

учеб-

наго

 

года

 

до

 

сорока

 

рублей.

Настоящій

 

журналъ

 

представить

 

на

 

усмотрѣніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 
(Слѣдуютъ

 
подписи).
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На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

28

 

августа

 

1900

 

г.

 

за

 

№2510:

 

«Утверждается.

 

Тихонъ

А.

 

Иркутекій».

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

 

X1Y.

 

23

 

августа

 

1900

 

г.

Депутаты

 

съѣзда

 

заслушали

 

актъ

 

и

 

десять

 

журналовъ,

постановленные

 

Иркутскимъ

 

временнымъ

 

ревизіоннымъ

 

комитетомъ

и

 

дѣйствіяхъ

 

его

 

по

 

ревизіи

 

экономическаго

 

отчета

 

Иркутскаго

духовнаго

 

училища

 

за

 

1899

 

годъ.

Справка:

 

ревизіоннымъ

 

комитетомъ

 

при

 

ревизіи

 

отчета

 

учи-

лища

 

въ

 

точности

 

соблюдены

 

законоположенія:

 

п.

 

6

 

прав,

 

утверж.

Св.

 

Синодомъ

 

16—23

 

октября

 

1865

 

г.,

 

ст.

 

5

 

прим.

 

къ

 

ст.

 

10

п

 

2

 

и

 

т.

 

ѴШ,

 

ч.

 

П

 

счет.

 

уст.

 

мѣст.

 

подвѣд.

 

Св.

 

Синода

 

зак.

1857

 

г.;

 

п.

 

П

 

прав.

 

рев.

 

комит.

 

1865

 

г.;

 

опредѣл.

 

Св.

 

Синода

3—17

 

ноября

 

1882

 

г.

 

за

 

№

 

2,

 

344

 

и

 

пр.

Иркутскій

 

временный

 

ревизіонный

 

комитетъ

 

засвидѣтельство-

валъ:

 

приходо-расходная

 

книга

 

училища

 

за

 

1899

 

г.

 

пронумерова-

на,

 

прошнурована,

 

скрѣплена

 

подиисомъ

 

и

 

печатію

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства,

 

а

 

по

 

листамъ

 

скрѣплена

 

секретаремъ

 

Ир-

кутской

 

Духовной

 

Еонсисторіи,

 

шнуръ

 

и

 

печать

 

цѣлы,

 

ут-

рачеиныхъ

 

листовъ

 

нѣтъ,

 

записи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

ведены

 

пра-

вильно,

 

остатокъ

 

отъ

 

1898

 

года

 

наличными

 

п

 

билетами

 

запиоанъ,

вновь

 

поступавшія

 

суммы

 

въ

 

1899

 

г.

 

записывались

 

своевременно,

равно

 

и

 

итоги,

 

транспорты

 

ііоступавшихъ

 

суммъ

 

ведены

 

правиль-

но,

 

подписи

 

членовъ

 

Правленія,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ

 

имѣются.

 

Расходъ

суммъ

 

Правленіе

 

училища

 

производило

 

но

 

журналамъ

 

съ

 

утверж-

д&нія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

статьи

 

очищены

 

расписками

 

и

счетами,

 

свидѣтельствованіе

 

суммъ

 

производилось

 

ежемѣсячно,

 

вѣ-

домости

 

составлялись

 

правильно

 

о

 

движеніи

 

суммъ,

 

итоги

 

вѣрны.

Общій

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1899

 

годъ

 

согласенъ

 

съ

 

при-

ходо-расходными

 

книгами

 

за

 

1898

 

и

 

1899

 

г.,

 

по

 

ст.

 

расхода

 

пе

рерасходъ

 

произведет,

 

по

 

другимъ

 

отатьямъ

 

изъ

 

остатковъ

 

съ

 

ут-

вержденія
 

журнала

   
по

 
этому

    
предмету

    
Его

 
Высокопреосвящеи-
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ствомъ,

 

итогъ

 

расхода

 

вѣренъ,

 

съ

 

приходо-расходной

 

книгой

 

сог-

ласенъ,

 

остатокъ

 

выведенъ

 

правильно,

 

самый

 

отчетъ

 

поднисанъ

всѣми

 

членами

 

Правленія.

 

Счетъ

 

№

 

1-й

 

по

 

содержание

 

лицъ

 

Уп-

равленія

 

и

 

учащихъ

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища

 

съ

 

поступив-

шими

 

суммами

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

10,180

 

р.

 

и

 

епархіи

 

5860

р.

 

и

 

ежемѣсячнымъ

 

расходомъ,

 

по

 

утвержденіи

 

Его

 

Высокопрео-

священства,

 

произведенъ

 

правильно

 

и

 

подписанъ

 

всѣми

 

членами

Правленія.

 

Счетъ

 

№

 

2

 

по

 

содержание

 

учениковъ

 

училища

 

за

 

1899

г.

 

въ

 

приходѣ

 

епархіальныхъ

 

суммъ

 

5,125

 

р.

 

и

 

платы

 

за

 

пансі-

онерское

 

содержаніе

 

2,614

 

р.

 

35

 

к.

 

оъ

 

перерасходомъ

 

въ

 

422

 

р.

48

 

к.

 

ногашеннымъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

изъ

др.

 

стат.

 

составленъ

 

правильно,

 

по

 

квигѣ

 

же

 

расхода

 

въ

 

ст.

 

46

излишне

 

передано

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

остатокъ

 

припасовъ

 

выведенъ

 

пра-

вильно,

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

ихъ

 

въ

 

1899

 

г.

 

произведенъ

 

согласно

съ

 

вѣдомостями

 

и

 

записями

 

въ

 

книгѣ

 

прихода

 

и

 

расхода,

 

матері-

алы

 

и

 

припасы

 

куплены

 

хозяйственнымъ

 

способом!..

 

По

 

счету

 

№

3

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

поступило

 

епархіальныхъ

 

суммъ

 

6,569

 

руб.

89

 

к.,

 

за

 

порчу

 

казенныхъ

 

вещей

 

24

 

р.

 

27

 

к.,

 

аренду

 

бани

 

30,

израсходовано

 

6,369

 

р.

 

24

 

к.,

 

остатокъ

 

254

 

р.

 

92

 

к.

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

употребленъ

 

на

 

покрытіе

 

пе-

рерасхода

 

по

 

содержание

 

учениковъ,

 

счетъ

 

съ

 

записями

 

приходо-

расходной

 

книги

 

веденъ

 

правильно.

 

По

 

очетамъ

 

№

 

4

 

и

 

5

 

по

 

со-

держание

 

училищной

 

церкви

 

и

 

канцеляріи

 

поступило

 

остаткомъ

 

отъ

1898

 

г.

 

500

 

р.

 

билетами

 

и

 

въ

 

1899

 

г.

 

епархіальныхъ

 

150

 

р

 

,

свѣчныхъ

 

и

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

104

 

р.

 

50

 

к.,

 

израсходовано

 

250

 

р.,

остатокъ

 

наличными

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

употребленъ

 

на

 

содержание

 

уче-

никовъ,

 

изъ

 

канцедярскихъ

 

изъ

 

60

 

р.

 

осталось

 

9

 

р.

 

30

 

к.

 

како-

вые

 

употреблены

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ-

 

По

 

содержанію

 

больницы

(счетъ

 

№

 

6)

 

поступило

 

259

 

р.

 

85

 

к.

 

(епархіальныхъ,

 

израсхо-

довано

 

233

 

р.

 

60

 

к.,

 

но

 

счету

 

M

 

7

 

на

 

содержаніе

 

библіотеки

поступило

 

450

 

р.,

 

за

 

порчу

 

книгъ

 

17

 

р.

 

42

 

к.,

 

израсходовано

460

 

р.

 

36

 

к.,

 

остатки

 

по

 

счетамъ

 

M

 

6

 

и

 

7

 

употреблены

 

на

 

со-

держаще
 

учениковъ.

    
По

 
счету

 
Ш

 
8

 
на

   
мелочные

   
расходы

 
изъ
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120

 

р.

 

епархіальныхъ

 

остатка

 

нѣтъ.

 

По

 

счету

 

№

 

9

 

платы

 

съ

иносословныхъ

 

учениковъ

 

поступило

 

1407

 

р.

 

50

 

к.,

 

израсходовано

1287

 

р.

 

5

 

к.,

 

остатокъ

 

въ

 

120

 

р.

 

45

 

к.

 

употребленъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

учениковъ.

 

По

 

счету

 

«№10

 

капитала

 

Портновой

 

поступило

отъ

 

1898

 

г.

 

наличн.

 

53

 

руб.

 

и

 

билетами

 

11,900

 

р.,

 

въ

 

1899

г.

 

поступило

 

наличными

 

455

 

р.

 

39

 

к.,

 

израсходовано

 

409

 

р.

 

82

коп.,

 

остатокъ

 

98

 

р.

 

57

 

к.

 

наличными

 

и

 

11,900

 

руб.

 

билетами;

счета

 

и

 

итоги

 

во

 

всемъ

 

согласны

 

съ

 

приходо-расходной

 

книгой

 

и

съ

 

собщимъ

 

отчетомъ,

 

иричемъ

 

расходы

 

производились

 

по

 

журна-

ламъ

 

Правленія

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященства.

 

Изъ

акта

 

освидѣтельствованія

 

училищныхъ

 

капиталовъ

 

видно,

 

что

 

сум-

мы

 

въ

 

билетахъ

 

и

 

наличными

 

хранятся

 

въ

 

Государственномъ

 

бан-

кѣ

 

и

 

Казначействѣ,

 

отчетность

 

велась

 

правильно;

 

при

 

осмотрѣ

Еомптетомъ

 

актовъ

 

училищныхъ

 

коммисій

 

о

 

провѣркѣ

 

имущества

— оказалось,

 

что

 

бѣлье,

 

платье,

 

постельныя

 

принадлежности,

 

кро-

вати,

 

классныя

 

принадлежности,

 

мебель,

 

столовая

 

и

 

кухонная

 

посу-

да

 

были

 

найдены

 

въ

 

цѣлости,

 

равно

 

и

 

библіотека

 

училища;

 

акты

упомянутыхъ

 

коммисій

 

составлены

 

22

 

сентября

 

1899

 

г.

 

и

 

20

января

 

с.

 

г.;

 

актъ

 

же

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

соотавленъ

 

17-го

августа

 

сего

 

1 900

 

г. —

Депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

журналы

 

реиизіоннаго

 

комите-

та

 

и

 

актъ

 

возвратить

 

въ

 

Правленіе

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

для

 

дальнѣйшаго

 

движенія.

 

По

 

журналу

 

же

 

5,

 

согласно

 

за-

мѣчанія

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„исправлена-ли

 

ошибка?"

 

пред-

ложить

 

Правленію

 

исправить

 

эту

 

ошибку.

Настоящей

 

журналъ

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

(слѣдуютъ

 

подписи).

На

 

еемъ

 

яіурналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

23

 

августа

 

1900

 

за

 

№2511:

 

«Утверждается.

 

Тихонъ

 

А.

 

Ир-

кутоігій».

(Продолжение

   

будетъ).
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о

 

т

 

"ч:

 

в

 

т

 

ть

Коммиссіи

 

по

   

устройству

 

религіозно-нравствен-

ныхъ

 

чтеній

 

при

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

за

 

1899—1900

 

уч.

 

годъ.

Религіозно-нравственыя

 

чтенія

 

въ

 

1899

 

уч.

 

году

 

производи-

лись

 

въ

 

библіотечной

 

залѣ

 

духовной

 

семинаріи,

 

по

 

воскреснымъ

днямъ,

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

отъ

 

17

 

октября

 

по

 

2-е

 

апрѣля.

Предь

 

открытіемъ

 

чтеній,

 

для

 

обсужденія

 

вопросовъ

 

о

 

луч-

шей

 

постановкѣ

 

ихъ,

 

26-го

 

сентября

 

въ

 

квартирѣ

 

о.

 

ректора

 

сос-

тоялось

 

общее

 

собраніе

 

Иркутскихъ

 

членовъ

 

ревнителей

 

религіоз-

но-нравствеинаго

 

просвѣщенія.

 

На

 

собраніи

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствоиъ

 

о.

 

ректора

 

Архимандрита

 

Алипія,

 

присутствовали

 

лица

семинарской

 

и

 

училищной

 

корпораціи

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

приход-

скихъ

 

священникоаъ.

 

При

 

семъ

 

было-

 

постановлено:

1)

  

Чтенія

 

открыть

 

съ

 

17

 

октября

 

и

 

вести

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

въ

 

библіотечной

 

залѣ

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

2

 

часовъ

   

пополудни.

2)

   

Въ

 

каждый

 

воскресный

 

день

 

давать

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

трехъ

чтеній.

 

На

 

первыхъ

 

чтеніяхъ

 

по

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви

должны

 

быть

 

изложены

 

главные

 

факты

 

изъ

 

эпохи

 

вселенскихъ

соборовъ.

 

— Вторыя

 

чтенія

 

должны

 

прпмѣняться

 

ко

 

дню

 

и

 

случаю;

для

 

третьпхъ

 

же,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

избирать

 

краткіе

 

разска-

зы

 

и

 

статьи

 

поучительнаго

 

содержанія.

3)

   

Къ

 

участію

 

въ

 

собесѣдованіяхъ

 

привлечь

 

воспвтаннпковъ

VI

 

класса

 

духовной

 

сеыинаріи,

 

въ

 

цѣляхъ

 

практическая

 

ознаком-

леиія

 

ихъ

 

съ

 

дѣломъ

 

веденія

 

народныхъ

 

чтеній

 

и

 

для

 

выработки

въ

 

пихъ

 

лекторскихъ

 

навыковъ:

 

владѣть

 

своимъ

 

голосомъ,

 

свобод-

но

 

и

 

непринужденно

 

держать

 

себя

 

на

 

каѳедрѣ

 

предь

 

публикой

 

—

качествъ,

 

весьма

 

необходимыхъ

 

для

 

будущихъ

 

пастырей

 

-

 

иропо-

вѣдниковъ

 

и

 

учителей

 

народа.

4)

   

По

 

прпмѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

иллюстрировать

 

чтенія

 

ту-

манныли

 

картинами.

5)

   

На

 

пріобрѣтеніе

 

собственнаго

 

волшебнаго

 

фонаря,

 

картинь,

а

 
также

 
книгъ

 
и

 
брошюръ

 
для

 
книжнаго

 
шкафа

 
покорнѣйше

 
про-
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сить

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Тихона,

о

 

разрѣшеніи

 

открыть

 

сборъ

 

пожертвованій

 

среди

 

семинарской

 

и

училищной

 

корпораціи

 

и

 

среди

 

приходокихъ

 

священниковъ

 

г.

 

Ир-

кутска,—въ

 

духовно-учебныхъ

 

загеденіяхъ

 

чрезъ

 

непосредствен-

ное

 

начальство,

 

а

 

среди

 

Иркутскаго

 

духовенства

 

чрезъ

 

благочин-

наго

 

градо-Иркутскихъ

 

церквей,

6)

   

Объ

 

открытіи

 

чтеній,

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

веденія

 

ихъ

заблаговременно

 

извѣстить

 

городскую

 

публику

 

чрезъ

 

печатныя

объявленія.

7)

   

Выборъ

 

членовъ

 

въ

 

коммиссію

 

для

 

завѣдыванія

 

чтеніями

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высо-

копреосвященнѣйшаго

 

Тихона,

 

согласно

 

§

 

3

 

«Правилъ

 

для

 

веде-

нія

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній».

Журнал'ь

 

общаго

 

собранія

 

удостоенъ

 

былъ

 

слѣдующей

 

архи-

пастырской

 

резолюцій:

 

«28

 

сент.

 

1899

 

г.»

 

Утверждается.

 

Еомми-

сію

 

для

 

завѣдыванія

 

чтеніями

 

оставить

 

въ

 

прежнемъ

 

составѣ.

Коммиссія,

 

на

 

основаніи

 

вышеприведенной

 

резолюціи

 

Его

 

Вы-

оскопреосвященства,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

пре-

дыдущему

 

состояла

 

изъ

 

10

 

лицъ,

 

а

 

именно:

 

Нредсѣдателя

 

о.

 

рек-

тора

 

Семинаріи,

 

Архимандрита

 

Алипія,

 

товарища

 

Предсѣдателя ,

инспектора

 

Семинаріи

 

іеромонаха

 

Митрофана,

 

дѣлопроизводителя

и

 

казначея

 

П.

 

П.

 

Березовскаго,

 

библіотекаря

 

протоіерея

 

о.

 

Васн-

лія

 

Копылова,

 

членовъ:

 

епархіалышго

 

наблюдателя

 

И.

 

Л.

 

Брызга-

лова, — преподавателей

 

Семинаріи

 

—о.

 

Иинокентія

 

Подгорбунокаго,

о.

 

Іоанна

 

Дроздова,

 

о.

 

Василія

 

Флоренсова,

 

Е.

 

М.

 

Макарьина

 

и

И.

 

И.

 

Попова.

 

Означеппаго

 

состава

 

коммиссія

 

открыла

 

свои

 

чте-

нія

 

17-го

 

октября.

 

На

 

открытіе

 

чтеній,

 

въ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни,

благоволилъ

 

прибыть

 

въ

 

Семинарію

 

Его

 

Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшій

 

Тихонъ.

 

Встрѣченный

 

семинарокимъ

 

на-

чальствомъ,

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

библіотечное

 

зало,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

ведутся

 

чтенія,

 

и

 

здѣсь

 

пробылъ

 

до

 

самаго

 

окончанія

 

ихъ.

Чтенія

 

17

 

октября

 

производились

 

по

 

заранѣе

 

составленной

 

и

 

ут-

вержденной
 

Его
 

Высокоиреосвященствомъ
   

программѣ.

 
Въ

 
чтеніяхъ
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принимали

 

участіе:

 

о.

 

ректоръ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Алиній,

 

о.

инснекторъ

 

іеромонахъ

 

Мнтрофанъ,

 

преподаватель

 

словесности

 

Гр.

И.

 

Василенко

 

и

 

воспитанникъ

 

VI

 

кл.

 

Валерій

 

Копыловъ.

О.

 

ректоръ

 

произиесъ

 

вступительную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

выяс-

нилъ

 

потребность

 

въ

 

религіозпомъ

 

назидаиіи

 

и

 

для

 

образованных!),

и

 

для

 

простыхъ

 

людей,

 

для

 

удовлетворенія

 

каковой

 

потребности

 

и

открываются

 

при

 

Семинаріи

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія*).

Непосредственно

 

за

 

симъ

 

о.

 

инснекторъ

 

прочиталъ

 

составлен-

ную

 

имъ

 

статью

 

«О

 

торжествѣ

 

хрпстіанства

 

при

 

Еонстантинѣ

 

Ве-

ликомъ».

 

Сдѣлавъ

 

краткій

 

очеркъ

 

исторіи

 

гоненій,

 

прочитанной

 

въ

предыдущемъ

 

году,

 

лекторъ,

 

далѣе,

 

подробно

 

остановился

 

на

 

вы-

ясненіи

 

отношеній

 

къ

 

христіанству

 

Еонстантина

 

Велпкаго,— Хоро-

шей

 

иллюстраціей

 

къ

 

чтенію

 

о.

 

инспектора

 

послужилъ

 

отрывокъ

изъ

 

стихотворенія

 

Майкова

 

«Послѣдніе

 

язычники»,

 

прочитанный

съ

 

каѳедры

 

воспитанником!,

 

VI

 

класса.

 

Въ

 

этомъ

 

стихотвореніи

поэтъ

 

кратко,

 

но

 

ярко

 

и

 

картинно

 

пзобразилъ

 

заключительный

актъ

 

той

 

жестокой

 

и

 

кровавой

 

борьбы,

 

которую

 

язычество

 

въ

 

про-

должении

 

болѣе

 

трехъ

 

вѣковъ

 

вело

 

съ

 

христіанствомъ

 

и

 

которая

окончилась

 

побѣдою

 

креста.

Этимъ

 

закончилась

 

первая

 

половина

 

чтеній

 

изъ

 

исторіи

 

хри-

стианской

 

церкви.

Вторая

 

половина

 

была

 

песвящена

 

воспоминание

 

чудеснаго

спасенія

 

царской

 

семьи

 

17

 

окт.

 

1888

 

года.

Послѣ

 

исполненія

 

семинарскимъ

 

хоромъ

 

концерта

 

Бортпянска-

го

 

«Господи,

 

силою

 

Твоею

 

возвеселится

 

царь»,

 

лекторъ— Гр,

 

П.

Василенко

 

прочелъ

 

брошюру:

 

«Милость

 

Божія

 

падь

 

Царемт,,

 

явлен-

ная

 

землѣ

 

русской

 

17

 

октября

 

1888

 

года

 

(Изд.

 

«Народной

 

Поль-

зы»).

Иллюстрированное

 

1 2

 

ю

 

туманными

 

картинами

 

чтеніе

 

это

 

вос-

кресило

 

въ

 

памяти

 

слушателей

 

незабвенное

 

въ

 

жизни

 

русскаго

 

на-

рода

 

событіе

 

со

 

всѣми

 

его

   

подробностями,

 

-событіе,

 

въ

 

которомъ

*)

 
Рѣчь

 
о.

 
ректора

 
напечатана

 
въ

 
21

 
JV»

 
Епарх.

 
Вѣд.
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явственно

 

обнаружились

 

и

 

почивающая

 

надъ

 

царскимъ

 

родомъ

благодать

 

Божія,

 

и

 

духовное

 

величіе

 

незабвеинаго

 

Царя

 

Миро-

творца.

При

 

появленіи

 

на

 

экранѣ

 

портретовъ

 

Александра

 

III

 

и

 

Маріи

Ѳеодоровны

 

раздалось

 

иѣніе

 

народнаго

 

гимна.

Чтеніе

 

17

 

октября

 

привлекло

 

въ

 

зданіе

 

Семинаріи

 

многочис-

ленную

 

публику.

 

Аудиторія

 

была

 

полна.

 

Въ

 

ней,

 

кромѣ

 

живущихъ

въ

 

семинарскомъ

 

корпусѣ,

 

присутствовало

 

не

 

менѣе

 

200

 

посто-

роннихъ

 

слушателей.

Въ

 

послѣдующіе

 

воскресные

 

дни,

 

согласно

 

намѣченной

 

ранѣе

программѣ,

 

на

 

первыхъ

 

чтеніяхъ

 

излагалась

 

исторія

 

христианской

церкви

 

отъ

 

Константина

 

Великаго

 

до

 

раздѣленія

 

церквей.

 

— При

этомъ

 

главное

 

вниманіе

 

было

 

обращено

 

на

 

біографіи

 

зиаменитыхъ

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

прославившихся

 

или

 

ревностною

 

защи-

тою

 

православія

 

отъ

 

лжеученій,

 

или

 

святостью

 

своей

 

жизни,

 

или

примѣрного,

 

благотворною

 

дѣятельностыо

 

на

 

пользу

 

ближнихъ,

 

и

оставившихъ

 

память

 

о

 

себѣ

 

въ

 

христіанскомъ

 

вѣроученіи,

 

нраво-

ученіи,

 

дисцишшнѣ

 

и

 

богослуженіи,

 

таковы:

 

Св.

 

Аѳонасій

 

Вели-

кій,

 

Св.

 

Николай

 

Мпрликійскій,

 

Св.

 

Ваеилій

 

Великій.

 

Григорій

 

Бо-

гословъ,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ,

 

св.

 

Еириллъ

и

 

Меѳодій; — изъ

 

западныхъ-Амвросій

 

Медіоланскій,

 

бл.

 

Августинъ

св.

 

Григорій

 

Великій.

 

Большое

 

вниманіе

 

также

 

было

 

удѣлено

 

жиз-

неописаиіямъ

 

св.

 

иодвижниковъ

 

IV —VIII

 

вв.,

 

явивгаихъ

 

собою

живые

 

примѣры

 

осуществленія

 

тѣхъ

 

или

 

ииыхъ

 

христіаискихъ

добродѣтелей,

 

показавшихъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

искушеніями

 

плоти

 

и

 

Mi-

pa

 

недосягаемую

 

высоту

 

хриотіанскаго

 

духа.

 

Таковы:

 

св.

 

Антоній

Великій,

 

св.

 

Павелъ

 

Ѳивейскій,

 

св.

 

Пахомій,

 

св.

 

Ѳеодосій,

 

св.

Макарій

 

Египетскій,

 

св.

 

Маркъ

 

подвижникъ,

 

Іоаннъ

 

Лѣствичникъ,

Марія

 

Египетская,

 

Алексѣй— человѣкъ

 

Божій,

 

и

 

многіе

 

другіе.

 

Изъ

вселеннскихъ

 

сборовъ

 

съ

 

большою

 

подробностію

 

излагалась

 

исто-

рія

 

тѣхъ,

 

вѣроучительная

 

дѣятелыюсть

 

которыхъ

 

доступнѣе

 

пони-

мание

 

слушателей,

 

запечатлѣлась

 

въ

 

общеизвѣстныхъ

 

письмен-

пыхъ
 

памятпикахъ
 

и
 

отразилась
 

на

 
содержаніи

 
и

 
составѣ

 
христіан-
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скаго

 

богослуженія.

 

Таковы

 

соборы:

 

первый

 

и

 

второй,

 

составившіе

символъ

 

вѣры;

 

третій,

 

подтвердившій

 

высочайшее

 

достоинство

 

Пре-

святой

 

Дѣвы

 

какъ

 

„Богородицы",

 

и

 

седьмой,

 

утвердившій

 

догматъ

иконопочитанія.

Чтенія

 

по

 

исторіи

 

церкви

 

всегда

 

излагались

 

языкомъ

 

про-

стымъ,

 

для

 

всѣхъ

 

доступнымъ,

 

въ

 

живой,

 

конкретной

 

формѣ;

 

отвле-

ченный,

 

сухія

 

разсужденія

 

по

 

возможности

 

избѣгались.

Что

 

же

 

касается

 

чтеній

 

втораго

 

и

 

третьяго

 

рода,

 

то

 

тэмами

для

 

нихъ

 

служили

 

въ

 

болыпинстііѣ

 

случаевъ

 

описанія

 

лицъ,

 

со-

бытій

 

и

 

мѣстъ

 

изъ

 

библейской,

 

евангельской,

 

общей

 

и

 

русской

церковной

 

исторій.

Вотъ

 

заглавія

 

такого

 

рода

 

чтеній:

 

«Уничиженіе

 

на

 

землѣ

 

Гос-

пода

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

(2

 

чт.,)

 

«Жизнь

 

Боікіей

 

Матери

 

и

праздники

 

въ

 

честь

 

ея»

 

(2

 

чт.)

 

«Исторія

 

св.

 

земли»

 

(4

 

чт.)

 

«О

св.

 

землѣ»

 

(3

 

чт.)

 

«О

 

римскихъ

 

катакомбахъ»,

 

«Начало

 

христиан-

ства

 

на

 

Руси»,

 

«св.

 

Стефанъ

 

Пермскій»,

 

«ев.

 

Тихонъ

 

Вадонскій».

Всѣ

 

перечисленный

 

чтенія,

 

(за

 

исключеніемъ

 

чтенія

 

«о

 

римскихъ

катакомбахъ),

 

велись

 

по

 

брогаюрамъ

 

изданія

 

«постоянной

 

коммис-

сіи

 

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній»

 

и

 

всѣ

 

илл нитрировались

 

ту-

манными

 

картинами.

 

Кромѣ

 

статей

 

историко-оиисателыіаго

 

характе-

ра,

 

предлагались

 

изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

иоучителыіыя

 

статьи,

содержания

 

благочестивыя

 

размышленія

 

о

 

священныхъ

 

событіяхъ,

 

о

природѣ,

 

о

 

человѣкѣ

 

и

 

его

 

назначеніи.

 

Сюда

 

можно

 

отнести

 

7

чтеній

 

изъ

 

русскаго

 

пал.

 

за

 

1897

 

г.

 

«О

 

дняхъ

 

творенія»,

 

2

 

чте-

нія

 

изъ

 

Проповѣдн.

 

Листка

 

за

 

1899

 

г.

 

«О

 

человѣкѣ»

 

1

 

чт.

 

изъ

Рад.

 

Христ.

 

1893

 

г.

 

«Часы

 

уснокоенія

 

въ

 

земной

   

жизни».

(Окоичаніе

 

будетъ).



къ

 

йркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ,

Ноябрь

 

15.

    

J\S

 

22.

      

,900

 

IV

Ко

 

гробу

  

Господню.
(Продолженіе).

Іерусалиыъ

 

9-го

 

пая.

Яффскій

 

вокзалъ

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

довольно

 

неряшли-

вое,

 

тѣсное

 

зданіе,

   

казенной

   

архитектуры.

    

Русскіе

 

богомольцы,

восточные

 

«человэки»

 

и

 

космополиты— евреи

 

бйткомъ

 

набили

 

вок-

залъ,

    

такъ

    

что

   

многіе

 

пассажиры

 

расположились

 

на

 

площадкѣ.

Маркъ

 

Георгіевичъ

 

доставилъ

    

намъ

   

билеты

 

11-го

    

класса.

    

Если

чѣмъ

 

замѣчательна

 

Іерусалимская

 

желѣзная

 

дорога,

 

такъ

 

это

 

тѣмъ,

что

   

здѣсь

    

и

    

наши

    

мужички

 

—

 

богомольцы

    

и

     

отрепанные

сыны

    

Израиля

   

ѣдутъ

    

по

   

II

    

кл.,

    

ибо

 

вагоны

 

II

 

кл.

 

едвали

лучше

 

нашяхъ

 

IY

 

кл.

 

и

 

едва-ли

 

существуетъ

 

на

 

Іерусалимской

 

до-

рог!)

 

Ш

 

кл.

 

Узенькій

   

вагончйкъ

   

на

 

этой

 

дорогѣ

 

имѣетъ

 

четыре

иродольныхъ

 

лавки,

 

на

 

которыхъ

 

пассажиры

   

должны

 

сидѣть

 

нѣ-

сколько

 

бокомъ,

 

иначе

 

колѣна

 

ваши

 

глубоко

 

врѣжутся

 

въ

 

колѣна

Tis-a-Tis;

    

поэтому

   

же

 

кондукторъ,

 

отбирая

 

или

 

провѣряя

 

биле-

ты,

 

не

 

можетъ

 

пройти

 

между

 

лавокъ

   

по

 

проходу,

 

вплотную

 

за-

нятому

 

колѣнками,

    

а

   

долженъ

 

шагать

 

но

 

сидѣньямъ

 

между

 

бо-

ковъ

 

и

 

сзади

 

сііинъ

 

пассажировъ.

  

Какъ

 

только

 

публика

 

наполни-

ла

 

вагонъ,

 

то

 

его

 

зачѣмъ

 

то

 

заперли

 

на

 

ключъ.

    

Вся

 

эта

 

проце-

дура

 

сопровождалась

    

шумомъ

 

и

 

гамомъ.

    

Вообще,

 

какъ

 

я

 

замѣ-

тилъ,

 

восточиый

 

человѣкъ

   

любитъ

 

шумный

 

разговоръ,

    

рѣчь

 

его

часто

 

криклива

 

и

 

сопровождается

 

энергическими

 

жестами.

 

Въ

  

од-

номъ,

 

напр.,

    

углу

 

вокзала

 

стоялъ

 

страшный

 

гвалтъ,

   

настолько

безобразный,

 

что

   

я

 

ожидалъ

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

созерцать

 

синяки

иа

 

лицѣ

 

ругающихся.

   

Я

 

пожелалъ

 

узнать

 

въ

 

чемъ

 

дѣло.

 

Оказа-
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лось,

 

что

 

собесѣдники

 

рѣгаали,

 

какъ

 

перевести

 

стоимость

 

меджи-

да

 

на

 

греческія

 

деньги...

 

Нечего

 

говорить,

 

что

 

отъ

 

Яффы

 

до

 

Іе-

русалма

 

мы

 

не

 

имъли

 

тѣхъ

 

удобствъ,

 

къ

 

которымъ

 

привыкли

 

на

русскихъ

 

дорогахъ,

 

хотя

 

бы

 

по

 

III

 

классу.

 

Утѣшались

 

мы

 

толь--

ко

 

живописными

 

видами,

 

своеобразною

 

красотою

 

іудейскихъ

 

горъ,

перерѣзаемыхъ

 

желѣзнымъ

 

путемъ.

 

Высоки

 

и

 

дики

 

іудейскія

 

го-

ры.

 

Мало

 

на

 

нихъ

 

растительности,

 

вездѣ

 

видишь

 

скалы,

 

навис-

шіе

 

камни,

 

причудливыя

 

формы,

 

Уклоны

 

полотна

 

громадны;

 

такъ

и

 

кажется

 

порою,

 

что

 

паровозъ

 

летитъ

 

куда

 

то

 

внизъ,

 

что

 

его

 

не

затормозятъ,

 

что

 

на

 

крутомъ

 

поворотѣ

 

произойдетъ

 

катастрофа.

Маркъ

 

Григорьевич!,

 

показалъ

 

паломникамъ

 

изъ

 

окна

 

вагона

на

 

пещеру

 

Сампсона,

 

расположенную

 

въ

 

горахъ,

 

которую

 

на

 

ходу

поѣзда

 

разомотрѣть

 

ne

 

удалось

 

.Между

 

нрочимъ

 

проѣхали

 

мы

 

стан-

щи:

 

Лидда,

 

гдѣ

 

во

 

время

 

оно

 

св.

 

ап.

 

Петръ

 

исцѣлилъ

 

разслаб-

леннаго

 

Энея

 

(Дѣян.

 

IX-

 

31,

 

32,-

 

35),

 

Рамле,

 

или

 

древнюю

Раму,

 

гдѣ

 

слышанъ

 

былъ

 

плачъ

 

Рахили

 

о

 

чадахъ, — плачъ

 

безу-

тѣшный.

Черезъ

 

четыре

 

часа

 

начали

 

показываться

 

окрестности

 

Іеруса-

лима.

 

Проѣхали

 

мимо

 

дачи

 

патріарха.

 

Чувства

 

наши

 

всѣ

 

сли-

лись

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

ожидапіи.

 

Мы

 

высунулись

 

изъ

 

окна

 

ваго-

на,

 

вперили

 

свой

 

взоръ

 

виередъ

 

и

 

такъ

 

застыли

 

въ

 

этомъ

 

поло-

женіи.

 

Не

 

вѣрится,"'

 

что

 

конецъ

 

дальнему

 

странствію

 

съ

 

востока

Сибири,

 

что

 

скоро,

 

скоро

 

увидишь

 

святыню

 

всего

 

христіанскаго

міра...

 

Ужь

 

не

 

хорошій

 

ли

 

это

 

сонъ,

 

какой

 

оставляетъ

 

послѣ

 

се-

бя

 

пріятное

 

разочарованіе?

-

 

Вотъ

 

и

 

Іерусалимъ.

 

Глазъ

 

бѣгаетъ

 

съ

 

предмета

 

на

 

предметъ,

съ

 

зданія

 

на

 

зданіе,

 

ни

 

на

 

чемъ

 

не

 

останавливаясь,

 

ничего

 

не

 

схва-

тывая;

    

торопливо

   

крестишься,

 

вздыхаешь...

 

Слава

 

милостивому

Богу!

Поѣздъ

 

подошелъ

 

къ

 

вокзалу.

 

Встрѣтила

 

поѣздъ

 

цѣлая

 

орда

мусульманъ

 

пѣшихъ

 

и

 

верховыхъ.

 

Оказывается,

 

что

 

съ

 

нами

пріѣхали

 

поклонники

 

изъ

 

Мекки,

 

Толпа

 

мусульманъ

 

стрѣляетъ

 

въ

зпакъ

    
радости

   
изъ

  
ружей;

 
одни

 
въ

 
толпѣ

 
быотъ

 
въ

 
барабань,
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другіе

 

иляшутъ

 

и

 

скачутъ,

 

а

 

иные

 

идутъ

 

торжественно

 

со

 

знаме-

нами,

 

провожая

 

отъ

 

вокзала

   

къ. городу

 

пріѣханшихъ

 

изъ

 

Мекки.

Крикъ,

 

говоръ,

 

смѣхъ,

 

толкотня

 

-

 

все

 

это

 

ошеломило

 

насъ

 

и

ужь,

 

конечно,

 

не

 

питало

 

нашей

 

религіозной

 

настроенности,

 

а

 

на-

оборотъ.

 

Непріятное

 

чувство

 

испытывали

 

мы,

 

вступая

 

во

 

святую

землю

 

въ

 

Яффѣ.

 

Это

 

же

 

самое,

 

пожалуй

 

въ

 

сугубой

 

степени,

пришлось

 

пережить,

 

вступая

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Спасибо

 

Марку

 

Ге-

оргіевичу

 

и

 

другимъ

 

кавасамъ

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

которые

оградили

 

паломниковъ

 

отъ

 

назойливыхъ

 

ириотаваній

 

носильщиковъ,

извощиковъ,

 

наняли

 

намъ

 

экипажи,

 

размѣстили

 

и

 

отправили

 

на

подворье

 

Палестинскаго

 

Общества.

 

Экипажи

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

прек-

расные,

 

четырехъ

 

мѣстные.

 

Дорога

 

къ

 

подворью

 

идетъ

 

по

 

окраи-

нѣ

 

Іерусалима,

 

но

 

настолько

 

близко,

 

что

 

мы

 

все

 

время

 

созерцали

разныя

 

части

 

св.

   

града.

Дорога

 

къ

 

русскимъ

 

постройкамъ

 

направляется

 

по

 

образцово-

му

 

шоссе,

 

устроенному,

 

или,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

приведенному

 

въ

благоустроенное

 

состояніе

 

ко

 

времени

 

пребыванія

 

въ

 

Палестинѣ

Германскаго

 

Императора

 

Вильгельма

 

II.

 

Еъ

 

этому

 

же

 

времени

 

от-

носится

 

проломъ

 

Іерусалимской

 

стѣны

 

для

 

сокращенія

 

шоссэйнаго

пути

 

въ

 

европейскую

 

часть

 

города.

 

Послѣдняя

 

съ

 

Яффскою

 

ули-

цею

 

производить

 

благопріятное

 

впечатлѣніе

 

на

 

паломника

 

послѣ

цѣлаго

 

ряда

 

азіатскихъ

 

портовыхъ

 

городовъ.

Русскія

 

постройки

 

Палестинскаго

 

Общества

 

представляютъ

 

изъ

себя

 

отдѣльную

 

колонію

 

со

 

многими

 

капитальными

 

постройками,

 

въ

центрѣ

 

которыхъ

 

возвышается

 

пятиглавый

 

соборъ

 

во

 

имя

 

св.

Троицы.

 

Соборъ

 

въ

 

впзантійскомъ

 

стилѣ,

 

просторенъ,

 

свѣтелъ,

 

бо-

гато

 

украшенъ.

 

При

 

духовной

 

миссіп

 

есть

 

еше

 

домовая

 

церковь

во

 

имя

 

муч.

 

Александры.

Въѣхавши

 

въ

 

ворота

 

русскихъ

 

построекъ,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

сто-

рожъ

 

негръ,

 

мы

 

проѣхали

 

мимо

 

больницы,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

помѣщенія

 

консула,

 

съ

 

другой,— нотомъ

 

около

 

длинныхъ— пре-

длинныхъ

 

страннопріимныхъ

 

зданій

 

и

 

остановились

 

у

 

входа

 

въ

 

по-

мѣщенія

 
для

 
благородныхъ

   
поклонниковъ.

    
Помѣщенія

 
послѣдней
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категоріи

 

раздѣляются

 

на

 

три

 

разряда,

 

смотря

 

по

 

достатку

 

пок-

лонииковъ:

 

есть

 

1-го

 

II

 

и

 

III

 

класса.

 

-

 

Мы

 

съ

 

Минскимъ

 

іереемъ

о.

 

С.

 

остановились

 

въ

 

номерѣ

 

III

 

класса,

 

очень

 

просторной

 

ком-

натѣ,

 

чистой

 

и

 

свѣтлой

 

съ

 

платой

 

въ

 

65

 

коп,

 

въ

 

день.

 

За

 

та-

кое

 

лее

 

помѣщеніе

 

въ

 

гостинницѣ

 

надо

 

бы

 

илатить

 

minimum

 

1

 

р.

По

 

заведенному

 

порядку

 

всѣ

 

вновь

 

нрибывшіе

 

поклонники

отправились

 

въ

 

столовую,

 

гдѣ

 

былъ

 

отслуженъ

 

благодарственный

молебенъ,

 

послѣ

 

чего

 

тутъ

 

же

 

на-мъ

 

предложили

 

безилатный

 

обѣдъ.

Обѣдъ

 

состоллъ

 

изъ

 

борща,

 

тарелки

   

каши

 

и

 

кружки

 

кваса.

Стролй

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

чисто

 

родной

 

монастырскій

 

поря-

докъ,

 

ласковость

 

въ

 

обхожденіи,

 

чистота,

 

прекрасная

 

отдѣлка

 

тра-

пезной — произвели

 

на

 

насъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

хорошее

 

впечатлѣніе.

Дворъ

 

который

 

окружали

 

съ

 

четырехъ

 

сторонъ

 

зданія

 

гостии -

ницъ

 

трехъ

 

классовъ,

 

засаженъ

 

деревьями,

 

цвѣтнпками,

 

тутъ

 

зке

есть

 

фонтанъ

 

и

 

бассейнъ

 

съ

 

золотыми

 

рыбками.

 

Однимъ

 

словомъ

мы

 

почувствовали

 

себя

 

не

 

только

 

въ

 

родномъ

 

уголкѣ,

 

но

 

еще

 

и

 

въ

образцово

 

устроенномъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

можно

 

отдохнуть

 

душой

 

послѣ

азіатскихъ

 

построекъ,

 

нравовъ

 

и

 

физіономій.

 

Когда

 

мы

 

сходили

въ

 

баню,

 

да

 

еще

 

сѣли

 

за

 

самоварчикъ

 

въ

 

своемъ

 

номеркѣ

 

и

 

ог-

лянулись

 

на

 

далекій

 

путь,

 

пройденный

 

нами,

 

то

 

ощутили

 

въ

сердцѣ

 

глубокую

 

благодарность

 

къ

 

пріютившему

 

насъ

 

Палестин-

скому

 

Обществу,

 

а

 

наипаче

 

возблагодарили

 

Господа

 

Бога,

 

сохра-

пившаго

 

насъ

 

и

 

снодобившаго

 

вступить

 

въ

 

предѣлы

 

св.

 

града;

«вотъ

 

стоять

 

ноги

 

наши

 

во

 

вратахъ

 

твоихъ,

 

Іерусалимъ»...

 

(не.

121,

 

2).

М.

 

I.

  

//.

(Продолжеиіѳ

   

будетъ;.

ИРКУТСКАЯ

 

лътонись.
(Продолженіе).

1727.

Въ

 

Іюпѣ

 

месяцѣ

 

приоылъ

 

изъ

 

Селенгинска

 

въ

 

Иркутскъ

 

бан-

бандириоп
 

роты

 
порутчивъ

 
Аврамъ

 
Петровъ

 
Арабъ

 
Ганнибалъ,

 
ко-
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торой

 

отпущенъ

 

до

 

Тобольска

 

отъ

 

графа

 

Саввы

 

Владиславича,

 

ку-

да

 

въ

 

томъ

 

же

 

месяцѣ

 

и

 

отбыль

 

изъ

 

Иркутска.

Въ

 

Иркутскѣ

 

по

 

указу

 

земская

 

контора

 

уничтожена.

Прибылъ

 

изъ

 

Тобольска

 

въ

 

Иркутскъ

 

слѣдующій

 

въ

 

Якутскую

партіго

 

каиитанъ

 

Димитрій

 

Павлуцкой,

 

и

 

Якутской

 

казачей

 

голо-

ва

 

Афанасій

 

ІПестаковъ,

 

и

 

но

 

истребованіи

 

потребна

 

го

 

въ

 

партію,

въ

 

1726

 

году

 

весною,

 

изь

 

Иркутска

 

отправились

 

въ

 

Якутскъ.

1728.

По

 

присланному

 

указу

 

въ

 

Иркутскъ

 

магистрату

 

быть

 

неве-

лено,

 

а

 

велено

 

быть

 

ратушѣ,

 

подъ

 

вѣдомствомъ

 

Иркутской

 

кан-

целяріи

 

въ

 

кою

 

выбранъ

 

бургомиотръ

 

Трифонъ

 

Бречаловъ.

Воевода

 

Измайловъ,

 

ездилъ

 

изъ

 

Иркутска

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ

 

на

Китайскую

 

границу

 

къ

 

графу

 

Саввѣ

 

Владиславичу,

 

и

 

для

 

исправ-

ленія

 

Государствевныхъ

 

дѣлъ,

 

и

 

тогда

 

графъ

 

съ

 

Китайскими

 

ми-

нистры,

 

между

 

Китайскою

 

и

 

Росоійскою

 

имперіями

 

вѣчный

 

миръ

заключилъ

 

и

 

границу

 

утвердили,

 

и

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

начаты

при

 

Кяхтѣ

 

строить

 

торговыя

 

слободы

 

и

 

съ

 

границы

 

отиравленъ

въ

 

Китай

 

резидентомъ

 

Лоренцъ-Лангъ,

 

а

 

съ

 

караванного

 

казною

опредѣленной

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

коммисара

 

Степана

 

Третьякова

коммиоаръ

 

Димитрій

 

Молоковъ,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

лейбъ-гвардіи

 

сержантъ

Иванъ

 

Ыояшевъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

же

 

караванѣ

 

отправленъ

 

въ

 

Пекинъ

архимандритъ

 

Антоній

 

Платковскій

 

со

 

священниками

 

и

 

велено

 

имъ

быть

 

впредь

 

до

 

указу.

Въ

 

Іюнѣ.

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

заморя

 

на

 

су-

дахъ

 

графъ

 

Савва

 

Владиславичъ,

 

и

 

отправился

 

изъ

 

Иркутска

 

во-

дою

 

на

 

судахъ,

 

и

 

какъ

 

отъ

 

берегу

 

отвалили,

 

и

 

недоплывъ

 

до

Возоесенскаго

 

монастыря,

 

сдѣлалась

 

вдругъ

 

темная

 

туча

 

и

 

по-

гаелъ

 

сильной

 

дождь,

 

съ

 

градомъ

 

и

 

съ

 

погодою

 

и

 

суда

 

разметало

и

 

едва

 

доплыли

 

до

 

Вознесенскаго

 

монастыря,

 

и

 

пробыли

 

въ

 

Ар-

хіерейскихъ

 

кельяхъ,

 

дождь

 

зке

 

столь

 

былъ

 

силенъ

 

что

 

улицы

всѣ

 

имъ

 

наводнились,

 

а

 

градъ

 

былъ

 

необычно-великой

 

продолго-

ватой,

 

а

 

дождевого

 

водою

 

малыя

 

лодки

 

съ

 

берегу

 

въ

 

Ангару

сносило.
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Воевода

 

Измайловъ

 

ездилъ

 

за

 

БайкаЛъ

 

морѣ

 

изъ

 

Иркутска,

для

 

принятія

 

вышедшаго

 

изъ

 

Китая

 

съ

 

казною

 

каравана,

 

отколь

возвратился

 

обратно

 

въ

 

1729

 

году.

По

 

еилѣ

 

присланных!,

 

указовъ

 

въ

 

городѣ

 

Иркутскѣ

 

и

 

въ

уѣздѣ

 

Кабацкія

 

сборы

 

велено

 

отдать

 

на

 

Иркутскую

 

ратушу,

 

и

купечество

 

съ

 

1729

 

года

 

изъ

 

платежа

 

оклада.

'1729.

Въ

 

Іюнѣ

 

месяцѣ

 

прибыли

 

въ

 

Иркутскъ,

 

изъ

 

Забайкалъ

 

мо-

ря

 

съ

 

караванного

 

казною,

 

на

 

судахъ

 

коммисаръ

 

Димитрій

 

Моло-

ковъ,

 

съ

 

целовальниками,

 

да

 

сержаитъ

 

Иванъ

 

Ножневъ,

 

которыя

въ

 

томъ

 

же

 

месяцу

 

отбыли

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

иизъ.

Іюля

 

22-го

 

освящеиъ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

при-

дѣлъ

 

во

 

имя

 

свят,

 

великомученика

 

Іоанна

 

воина

 

подъ

 

колокольнею.

Въ

 

Ноябрѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

изъ

 

Якутска

 

въ

 

Иркутскъ

 

Кам-

чатской

 

экспедиціи

 

морскаго

 

флота

 

порутчикъ

 

Алексѣй

 

Чирпковъ,

для

 

иринятіл

 

повѣренныхъ

 

которой

 

въ

 

томъ

 

зке

 

месяцѣ

 

и

 

отбылъ

изъ

 

Иркутска

 

въ

 

Тобольскъ.

1730.

Въ

 

Генварѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

отправленной

 

изъ

Тобольска

 

нрапорщикъ

 

Заворовъ,

 

для

 

арестованія

 

порутчика

 

Авра-

ма

 

Петрова,

 

зачемъ

 

и

 

отправился

 

въ

 

Селенгинскъ

 

гдѣ

 

онаго

 

Ав-

рама

 

Петрова

 

арестовавъ

 

возвратился

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Иркутскъ,

 

а

 

изъ

Иркутска

 

отбылъ

 

въ

 

Тобольскъ.

Въ

 

Феврали

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

по

 

указу

 

изъ

Москвы,

 

для

 

принятія

 

Китайскихъ

 

пословъ

 

титулярный

 

совѣтникъ

Иванъ

 

Глазуновъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

месяцѣ

 

отправился

 

въ

 

Селен-

гинскъ.

Въ

 

Маіѣ

 

месяцѣ

 

вышеупомянутой

 

титулярный

 

совѣтпикъ

 

Гла-

зунову

 

возвратился

 

изъ

 

Селенгипска

 

въ

 

Иркутскъ

 

водою

 

на

 

су-

дахъ

 

съ

 

Китайскими

 

послами,

 

гдѣ

 

имъ

 

была

 

учинена

 

встрѣча

 

и

 

у

воеводы

 

Измайлова

 

трактованы

 

обѣдомъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

месяцѣ

отбыли
 

изъ

 
Иркутска

 
на

 
судахъ

 
до

 
Енисейска.
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1731.

Въ

 

Февраль

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

по

 

указу

 

изъ

Тобольска

 

капитанъ

 

Степанъ

 

Угрюмовъ,

 

для

 

забранія

 

таможен-

ныхъ

 

и

 

прочихъ

 

служителѣй

 

съ

 

приходными

 

и

 

расходными

 

кни-

гами,

 

и

 

со

 

щетными

 

выписками,

 

и

 

съ

 

принадлежащими

 

дѣлами

 

въ

Тобольскъ,

 

куда

 

со

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

весною

 

и

 

отбылъ

 

на

 

суднѣ

 

изъ

Иркутска.

Въ

 

Апрелѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Селенгинска

по

 

силѣ

 

указа

 

Правительствующаго

 

Сената

 

полковникъ

 

Иванъ

Бухольцъ,

 

и

 

Иркутскаго

 

воеводу

 

Измайлова

 

смѣнилъ

 

и

 

изъ

 

нихъ

нослѣднѣй

   

по

   

веснѣ

 

отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

судахъ.

Прибылъ

 

изъ

 

Тобольска

 

въ

 

Иркутскъ,

 

отправленной

 

въ

 

Ки-

тай

 

съ

 

караванного

 

казною

 

коммисаръ

 

Иванъ

 

Молоковъ,

 

съ

 

цело-

вальниками,

 

которыя

 

въ

 

Иркутокѣ

 

для

 

каравану

 

казну

 

принима-

ли,

 

и

 

по

 

принятіи

    

отправились

 

на

 

судахъ

 

въ

 

Селенгинскъ.

Прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Москвы

 

по

 

указу

 

сибирскаго

 

при-

каза,

 

отправленной

 

при

 

караванной

 

казнѣ

 

въ

 

Китай

 

директоръ

Лоренцъ-Лангъ,

 

которой

 

по

 

веснѣ

 

и

 

отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

суд-

нѣ

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ.

Въ

 

Иркутскую

 

провинцію

 

первый

 

назначенъ

 

былъ

 

вицегу-

бернаторомъ

 

статской

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

сынъ

 

Бибиішвъ,

однакожь

 

оной

 

Бибиковъ

 

вскорѣ

 

отмѣненъ

 

и

 

велено

 

отправить

 

изъ

Тобольска

 

вицегубернатора

 

Ивана

 

Болтина,

 

которой

 

отправился

и

 

доехавъ

 

только

 

до

 

Тары,

 

то

 

и

 

сего

 

велено

 

отменить

 

и

 

ежели

въ

 

путь

 

отправлеЕіъ

 

возвратить,

 

ибо

 

въ

 

Иркутскую

 

провинцію

отправленъ

 

вице-губернаторъ

 

статской

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Жоло-

бовъ,

 

которой

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

въ

 

Октябрѣ

 

месяцѣ

 

и

 

пол-

ковника

 

Бухольца

 

смѣнилъ,

 

и

 

былъ

 

вице

 

губернаторомъ

 

по

 

1733

годъ

 

въ

 

канцелярскихъ

 

дѣлахъ

 

былъ

 

заобычеиъ,

 

а

 

въ

 

судныхъ

разсудителенъ,

 

и

 

во

 

время

 

правленія

 

его

 

колодниковъ

 

имѣлось

малое

 

число,

 

въ

 

собираніи

 

казенныхъ

 

сборовъ

 

былъ

 

радѣтеленъ,

и

 

своимъ

 

стараніемъ

 

соборную

 

церковь

 

достроилъ,

 

средняго

 

рода

людямъ

 
никаких'!,

 
обидъ

 
и

 
налогъ

 
иечинилъ,

 
а

 
къ

 
богатымъ

 
при-
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цѣпки

 

чинилъ,

 

по

 

причинамъ

 

съ

 

коихъ

 

и

 

взятки

 

бралъ,

 

также

 

и

промышленнымъ

 

у

 

коихъ

 

сроки

 

пашпортамъ

 

минули

 

и

 

за

 

взятки

новыя

 

давалъ.

Въ

 

Сентябрѣ

 

месяцѣ

 

прибыли

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Забайкалъ

моря

 

Китайскія

 

послы

 

отиравлениыя

 

ко

 

двору

 

Ея

 

Величества

 

Им-

ператрицѣ

 

Всероссійской

 

при

 

нихъ

 

былъ

 

въ

 

ировожатыхъ

 

драгун-

ской

 

роты

 

капитанъ

 

Елисей

 

Давыдовъ,

 

гдѣ

 

имъ

 

учинена

 

была

встрѣча,

 

и

 

по

 

зимѣ

 

отправлены

 

изъ

 

Иркутска

 

до

 

Тобольска.

Ноября

 

27

 

числа

 

преставился

 

въ

 

Иркутскѣ

 

Преосвященный

Епископъ

 

Иннокентій,

 

первый

 

Иркутскій

 

и

 

Нерчинскій,

 

и

 

погре-

бенъ

 

въ

 

Вознесенокомъ

 

монастырѣ

 

подъ

 

церковію

 

Тихвинскія

 

Бо-

гоматери

 

деревянной.

1732.

Отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

въ

 

Селенгинскъ

 

полковникъ

 

Бухольцъ.

Прибыли

 

въ

 

Иркутскъ

 

возвративгпіяся

 

изъ

 

Москвы

 

китайскія

послы

 

которыя

 

изъ

 

Иркутска

 

зимою

 

и

 

отправлены

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ.

Въ

 

Сентябрѣ

 

месяцѣ

 

отбылъ

 

изъ

 

Иркутска

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ,

Статской

 

Совѣтникъ,

 

и

 

Вице-Губернаторъ

 

Жолобовъ,

 

въ

 

Нерчинскъ

и

 

до

 

китайской

 

границы,

 

для

 

принятія

 

и

 

осмотра

 

слѣдующаго

 

изъ

Китая

 

каравана

 

однакожь

 

сождать

 

онаго

 

не

 

могъ

 

п

 

возвратился

обратно,

 

а

 

караванъ

 

приказалъ

 

принять

 

и

 

осмотрѣть

 

Аосесору

Федору

 

Петрову,

 

съ

 

таможенными

 

слузкителями.

Въ

 

Сентябрѣ

 

зкь

 

месяцѣ,

 

вѣтромъ

 

у

 

большой

 

башни

 

съ

 

гла-

вы

 

у

 

орла

 

корону

 

сшибло.

Въ

 

Ноябрѣ

 

месяцѣ

 

въ

 

Иркутскѣ

 

съ

 

верху

 

въ

 

заморскія

 

во-

рота

 

въ

 

палисадъ

 

вошелъ

 

медвѣдь

 

и

 

шелъ

 

возлѣ

 

палисаду,

 

и

 

вы-

шелъ

 

вонъ

 

въ

 

мельнищныя

 

ворота

 

и

 

жилъ

 

за

 

полисадомъ

 

въ

 

ча-

щѣ

 

двои

 

сутки,

 

и

 

у

 

зкителѣй

 

по

 

ночамъ

 

и

 

съ

 

дворовъ

 

свиней

 

уио-

силъ,

 

однакожь

 

собравшись

 

русскія,

 

п

 

иноземцы

 

его

 

застрѣлпли,

и

 

таковой

 

случай

 

простой

 

пародъ

 

замѣчалъ

 

къ

 

нещастію

 

Вице-

Губернатора
 

Жолобова.
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1733.

Ген

 

варя

 

6-го

 

числа

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

Статской

 

Совѣт-

иикъ,

 

и

 

Вице-Губернаторъ

 

сынъ

 

Сытинъ,

 

весьма

 

боленъ,

 

до

 

при-

бытія

 

ate

 

зкепа

 

его,

 

Жшобова,

 

убиравшись

 

изъ

 

хоромъ

 

Вице-Губер-

наторскихъ

 

приказала

 

и

 

скамьи

 

выносить,

 

а

 

въ

 

сналыіѣ

 

и

 

кро-

вати

 

не

 

оставила,

 

калачь

 

же

 

оставила

 

въ

 

покояхъ

 

ломаной

 

и

 

Сы-

тинъ

 

по

 

пріѣздѣ

 

ночевалъ

 

на

 

полу

 

и

 

чрезъ

 

то

 

она

 

къ

 

ссорѣ

 

пер-

вую

 

причину

 

подала,

 

а

 

музкь

 

еѣ

 

тогда

 

былъ

 

за

 

Байкал ь

 

моремъ.

Въ

 

томъ

 

зке

 

Генварѣ

 

месяцѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

За-

байкалъ

 

моря

 

и

 

Жолобовъ,

 

и

 

по

 

прибытіи

 

былъ

 

у

 

Сытина

 

въ

 

до-

мѣ,

 

коему

 

между

 

разговоръ

 

оказалъ

 

обиду,

 

за

 

что

 

Сытинъ

 

осер-

дясь

 

выслалъ

 

того

 

Жолобова

 

вонъ,

 

и

 

послѣ

 

сего

 

у

 

него

 

Жоло-

бова

 

казны

 

и

 

ничего

 

не

 

принималъ,

 

и

 

ни

 

-въ

 

чемъ

 

не

 

росписы-

вался

 

и

 

за

 

болѣзнію

 

въ

 

канцеляріи

 

не

 

бывалъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

Генварѣ

 

месяцѣ

 

прибыли

 

въ

 

Иркутскъ

 

изъ

 

Пе-

тербурга,

 

нослѣдней

 

свиты

 

китайскія

 

послы

 

которыя

 

изъ

 

Иркут-

ска

 

и

 

отправлены

 

за

 

Байкалъ

 

морѣ.

Февраля

 

на

 

2-е

 

число

 

въ

 

ночи

 

Вице-Губернаторъ

 

Статскій

Совѣтникъ

 

Кириіъ

 

Карповъ

 

Сытинъ,

 

преставился,

 

и

 

при

 

смерти

якобы

 

приказалъ

 

принять

 

канцелярію

 

и

 

управлять

 

дѣлами

 

полков-

нику

 

Бухольцу,

 

почему

 

къ

 

нему

 

и

 

посылалъ

 

съ

 

приписыо

 

подья-

чей

 

Петръ

 

Татариновъ

 

нарочнаго

 

слузкплаго

 

съ

 

доношеніемъ,

 

од-

накозкь

 

полковникъ

 

Бухольцъ

 

въ

 

томъ

 

отказалъ

 

и

 

безъ

 

указу

 

не-

посхалъ;

 

-

 

умершаго

 

же

 

Сытина,

 

тѣло

 

во

 

гробѣ

 

изъ

 

дому

 

въ

 

цер-

ковь

 

выносили

 

офицеры

 

въ

 

шляпахъ,

 

и

 

у

 

казкдаго

 

одна

 

рука

 

пере-

вязана

 

флюромъ,

 

бывшей

 

тогда

 

капптанъ

 

Цей,

 

съ

 

солдатами

 

сто-

ялъ

 

въ

 

строю

 

и

 

воѣмъ

 

фронтомъ

 

умершему

 

послѣднгою

 

честь

 

от-

дали,

 

и

 

оборота

 

ружья

 

на

 

ногребеніе,

 

а

 

но

 

отиѣтіи

 

и

 

но

 

выпосѣ

изъ

 

церкви

 

палили

 

бѣглымъ

 

огнемъ

 

и

 

поставили

 

тѣло

 

его

 

подъ

лѣстницу

 

въ

 

палатку,

 

а

 

когда

 

его

 

ещѣ

 

выносили

 

изъ

 

дому

 

то

отъ

 

казачьяго

 

полковника

 

Степана

 

Лисовекаго,

 

на

 

Вице-Губерпа-

торскомъ

 

дворѣ,

 

и

 

при

 

канцеляріи

 

на

 

верхнихь

 

и

 

низкнихъ

 

рун-

дукахъ,

 
поставлены

 
были

 
часовыя

 
и

 
стояли

 
до

 
расходу

 
людей

 
изъ
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церкви

    

и

    

приказъ

   

отъ

 

того

 

Лисовскаго

 

отданъ

 

таковой,

 

ежели

Жолобовъ

 

пойдетъ

 

въ

 

канцелярію

 

то

 

бы

 

его

 

не

 

пускать,

 

ио

 

смер-

ти

 

зке

 

Сытина,

   

и

   

за

 

невступЛеніемъ

 

полковника

   

Бухольца

 

безъ

указу

 

въ

 

управленіе,

 

съ

 

приписыо

 

подьячій

   

Петръ

   

Татариновъ,

пиоалъ

 

о

 

томъ

 

въ

 

Тобольскъ

  

въ

 

сибирскую

 

канцелярію,

 

a

 

между

тѣмъ

 

въ

 

канцеляріи

   

унравлялъ

   

оной

 

Татариновъ.

    

Казачей

   

же

полковникъ

 

Лисовской,

 

съ

 

казаками

 

видя

 

что

 

полковникъ

 

Бухольцъ,

въ

 

Иркутскъ

 

не

 

иоехалъ

 

и

 

ихъ

 

намереніе

 

неисполнилось,

   

которое

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

хотѣли

 

общѣ

    

съ

    

Бухольцомъ

 

опредѣлить

малолѣтнаго

 

сына

    

Сытина

 

въ

 

управленіе,

 

по

 

примѣру

 

какъ

    

въ

прогалыхъ

 

годахъ,

 

Полтева

 

сына

 

Николая

 

опредѣлили,

    

а

   

Жоло-

бовъ

 

къ

 

тому

   

Лисовскому

 

прислалъ

 

поносительное

 

письмо

 

въ

 

ко-

емъ

 

называлъ

 

его

    

Стенькой

 

разинымъ,

 

почему

 

Лисовской

 

согла-

сясь

 

съ

 

дворянами,

 

и

 

дѣтьми

 

боярскими,

 

съ

 

намѣстникомъ

 

Возне-

сенскаго

 

мужескаго

 

монастыря

 

Паисіемъ,

 

и

 

Сытиной

 

женой,

 

напи-

сали

 

отъ

 

дворянъ

 

и

 

дѣтей

 

боярскихъ

 

и

 

казаковъ

 

общую

 

челобит-

ную

 

чтобъ

 

быть

 

въ

 

Иркутскѣ

   

въ

   

правленіи

   

дѣлъ

 

малолѣтному

сыну

 

Сытину,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

товарищахъ

   

полковнику

 

Бухольцу,

и

 

на

    

Жолобова

   

доносили

   

что

   

онъ

 

чинилъ

 

обиды,

 

и

 

налоги,

 

и

бралъ

 

лихоимственныя

    

взятки,

 

и

 

чинилъ

 

винныя

 

подряды

 

высо-

кою

 

цѣною,

    

намѣстникъ

   

же

   

Паисій

 

съ

 

духовенствомъ

 

о

 

бытіи

Сытину

 

сыну

 

въ

 

правленіи

 

писали

 

отъ

 

себя

 

особливою

 

челобитного,

которая

 

съ

 

вышеписанною

   

послана

   

въ

 

сибирскую

 

канцелярію

 

съ

Иркутскимъ

 

казакомъ

 

Алексѣемъ

 

Туголуковымъ

 

меншимъ.

(Нродолженіе

 

будетъ).

Раскольничьи

 

легенда

 

о

 

происхождение

 

табака.

Много

 

еще

 

суевѣрій

 

живетъ

 

среди

 

русскаго

 

народа.

 

И

 

одно

изъ

 

видныхъ

 

мѣстъ

 

среди

 

иихъ

 

занимаетъ

 

вѣра

 

въ

 

чудодѣйствен-

ное

 

значеніе

 

разнаго

 

рода

 

отрѣченныхъ

 

молитвъ

 

и

 

сказаній,

 

како-

вы

 

напримѣръ

 

„Сонъ

 

Богородицы",

 

„Сказаніе

 

о

 

12

 

пятнинахъ",

„Свитокъ

 

іерусалимскій",

 

„Хожденіе

 

Богородицы

 

ио

 

мукамъ"

 

и

 

пр.

Въ
 

Сибири
 

повидимому

 
наиболынимъ

 
почтеніемъ

 
пользуется

 
„Сонъ



523

Богородицы".

 

Прот.

 

Косьмихинской

 

церв

 

и

 

о.

 

К.

 

Малыіпевъ

 

сооб-

щаешь,

 

что

 

недавно

 

его

 

позвали

 

въ

 

с.

 

Грудинино

 

къ

 

больному.

Больной,

 

молодой-

 

человѣкъ,

 

лѣтъ

 

25,

 

оказался

 

въ

 

зкару.

 

При

 

этомъ

онъ

 

стоналъ

 

и

 

метался.

 

Мать

 

больного

 

сказала,

 

что

 

онъ

 

мучает-

ся

 

уже

 

двои

 

сутки.

 

Во

 

время

 

этого

 

разговора,

 

иередаетъ

 

о.

 

прот.,

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

грудь

 

больного

 

повязана

 

платкомъ

 

и

 

спросилъ

мать,

 

что

 

это

 

такое— не

 

горчишникъ

 

ли?"Нѣтъ

 

не

 

горчишникъ,

 

от-

вѣчала

 

женщина,

 

а

 

„Сонъ

 

Богородицы".

 

Вотъ

 

уже

 

другой

 

день

 

ле-

зкитъ,

 

а

 

пользы

 

нѣтъ".

 

Я

 

нопросилъ

 

снять

 

повязку,

 

и

 

оказалось,

что

 

на

 

грудь

 

больного

 

была

 

полозкена

 

большая

 

грязная

 

тетрадь

 

въ

полулистъ

 

величиной,

 

въ

 

которой

 

заключался

 

„Сонъ

 

Богородицы",

„Сказаніе

 

о

 

12

 

пятницахъ",

 

„Свитокъ

 

іерусалимскій"

 

и

 

разнаго

рода

 

заговоры

 

и

 

з

 

а

 

к

 

ли

 

н

 

a

 

ні

 

я

 

.

 

На

 

мой

 

вопрооъ,

 

гдѣ

 

она

 

до-

стала

 

все

 

это,

 

зкенщина

 

отвѣчала,:

 

„Намедни

 

ходилъ

 

по

 

селу

 

одинъ

старичекъ,

 

который

 

продавалъ

 

„Сны

 

Богородицы,

 

я

 

и

 

купила

 

одинъ

за

 

рубль".

 

Но

 

подобнаго

 

рода

 

„старички"

 

разносятъ

 

по

 

дѳревнямъ

не

 

только

 

извѣстныя

 

и

 

раскольникамъ

 

и

 

православнымъ

 

сказанія

и

 

молитвы,

 

а

 

также

 

произведенія

 

и

 

спеціально

 

раскольничьи.

 

Тотъ

же

 

о.

 

прот.

 

Малышевъ

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

онъ

 

встрѣ-

тился

 

съ

 

однимъ

 

такимъ

 

„старичкомъ"

 

Разговоръ

 

зашелъ

 

о

 

таба-

кѣ.

 

Раскольникъ,

 

упоминая

 

слово

 

табакъ,

 

плевалъ,

 

потому

 

что

 

по

его

 

мнѣнію

 

это

 

проклятая

 

Богомъ

 

трава.

 

„Знаете

 

ли

 

откуда

 

она

произошла?

 

Она

 

выросла

 

изъ

 

внутренностей

 

блудницы.

 

Если

 

не

 

вѣ-

рите,

 

то

 

вотъ

 

вамъ

 

доказательство".

 

При

 

этомъ

 

раскольникъ

 

вынулъ

рукопись

 

называющуюся

 

„Книга

 

пандокъ".

 

Рукопись

 

написана

 

кра-

оивымъ

 

и

 

четкимъ

 

уставомъ,

 

но

 

со

 

мнозкествомъ

 

ошибокъ.

 

Такъ

какъ

 

нѣчто

 

подобное

 

было

 

узке

 

издано

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

одному

изъ

 

изданій

 

Стоглава,

 

то

 

въ

 

полномъ

 

видѣ

 

воспроизводить

 

ее

 

нѣтъ

надобности.

 

Но

 

передача

 

содерзканія

 

ея

 

будетъ

 

далеко

 

не

лишня

 

для

 

священниковъ

 

Иркутской

 

епархіи,

 

которымъ

 

быть

 

мо-

жетъ

 

не

 

разъ

 

приведется

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

подобнаго

 

рода

 

литерату-

рой

 

обращающейся

 

среди

 

народа.

 

Вотъ

 

что

 

содерзкится

 

въ

 

рукопи-

си.
 

Еще
 

во
 

время
 

зкизни

 
Спасителя

 
въ

 
одномъ

 
городѣ

 
зкила

 
нѣкая
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жена

 

но

 

имени

 

Іелизавель.

 

Она

 

постриглась

 

въ

 

иноческій

 

образъ

и

 

уже

 

сподобилась

 

дара

 

пророчества.

 

Но

 

льстивый

 

сатана

 

послалъ

множество

 

бѣсовъ,

 

чтобы

 

прельстить

 

ее.

 

Бѣсы

 

исполнили

 

поруче-

ніе

 

своего

 

повелителя

 

и

 

соблазнили

 

черницу

 

„сначала

 

на

 

пищу,

потомъ

 

на

 

питіе,

 

наконецъ

 

на

 

блудъ".

 

Результатомъ

 

послѣдняго

было

 

то,

 

что

 

черница

 

„зачала

 

чадо

 

женскъ

 

полъ

 

и

 

роди

 

окаян-

ную

 

дщерь,

 

любодѣйну

 

великую,

 

исполненную

 

всякія

 

мерзости".

Двѣнадцати

 

лѣтъ

 

дѣвица

 

по

 

наущенію

 

сатаны

 

впала

 

въ

 

блудъ

 

и

развратничала

 

30

 

лѣтъ.

 

„И

 

дано

 

ей

 

было

 

отъ

 

Бога

 

время,

 

да

 

по-

каятся".

 

Но

 

дѣвица

 

не

 

покаялась.

 

Тогда

 

Богъ,

 

видя

 

ея

 

упорство,

послалъ

 

ангела,

 

который

 

велѣлъ

 

землѣ

 

разступиться

 

на

 

30

 

лок-

тей,

 

и

 

земля

 

позкрала

 

блудницу.

 

Тогда

 

„жпвый

 

въ

 

ней

 

любодѣй-

ный

 

діаволъ,

 

во

 

чревѣ

 

ея,

 

почерпѣ

 

въ

 

ложеснахъ

 

ея

 

чашу

 

полиу

мерзости

 

и

 

сквернъ

 

любодѣянія

 

ея,

 

покропи

 

на

 

земли

 

надъ

 

тру-

помъ

 

ея.

 

И

 

вкоринися

 

и

 

изведе

 

земля

 

быліе,

 

травное

 

зеліе.

 

И

егда

 

возьмутъ

 

еллини

 

по

 

иовелѣнію

 

сатанину

 

на

 

прелесть

 

буду-

шимъ

 

родомъ

 

и

 

вземше

 

начнутъ

 

садити

 

въ

 

садахъ

 

своихъ

 

и

 

рас-

плодятъ

 

радя

 

веселія

 

и

 

нарекутъ

 

имя

 

ей

 

таба[п>-піяница,

 

п

 

сего

зелія

 

травного

 

и

 

храіштельнаго

 

былія

 

вкусятъ

 

и

 

тѣ

 

будутъ

 

раст-

лѣни

 

разумомъ

 

и

 

поблѣднѣютъ

 

и

 

трястися

 

станутъ

 

піянетва

 

ра-

ди,

 

a

 

пніи

 

помрутъ,

 

ихзке

 

души

 

ко

 

діаволу

 

во

 

адъ

 

снидутъ".

Все

 

это

 

происходило

 

въ

 

царствѣ

 

никоего

 

греческаго

 

царя

 

по

имени

 

Анемпсія,

 

подданные

 

котораго,

 

хотя

 

и

 

были

 

„погани

 

суще,

сирѣчь

 

не

 

крещени",

 

но

 

отличались

 

той

 

счастливой

 

особеппостію,

что

 

не

 

знали

 

„хмѣльнаго

 

иитія

 

и

 

не

 

разумѣли

 

вина

 

или

 

секѣра".

Они

 

то

 

первые

 

ио

 

наущенію

 

діавола

 

й

 

начали

 

употреблять

 

выро-

сшій

 

на

 

могилѣ

 

блудницы

 

табакъ

 

вмѣсто

 

вина.

 

Случилось

 

это

 

та-

кимъ

 

образомъ.

 

Былъ

 

въ

 

этомъ

 

царствѣ

 

врэчъ

 

именемъ

 

Тремикуръ.

Однажды

 

онъ

 

ношелъ

 

на

 

поле

 

„врачевскаго

 

былія

 

искати.

 

И

 

об-

рѣте

 

сіе

 

зеліе

 

травное

 

на

 

нолѣ

 

иодъ

 

нѣкою

 

пропастію:

 

идѣже

 

без-

законную

 

и

 

скверную

 

блудницу

 

аигелъ

 

Господень

 

порази.

 

И

 

впдѣ

ту

 

траву

 

новорастущую,

 

пріиде

 

къ

 

ней.

 

И

 

влозки

 

въ

 

него

 

сатана

мысль,

 
еже

 
сорвавъ

 
обнюхати

 
на

 
прелѣсть

 
будущимъ

   
родомъ.

   
И
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вземъ

 

Тремикуръ,

 

обоня

 

ноздрями

 

своими

 

и

 

обвеселився,

 

яісо

 

забы-

ти

 

ему

 

вся

 

попеченія

 

житейская".

 

Тогда

 

Тремикуръ,

 

рѣшивъ,

 

что

это

 

трава

 

не

 

безполезная,

 

взялъ

 

сѣмена,

 

посадилъ

 

ихъ

 

въ

 

своемъ

огородѣ

 

и,

 

когда

 

трава

 

выросла,

 

приходилъ

 

къ

 

ней,

 

нюхалъ

 

ее

 

и

всегда

 

былъ

 

какъ

 

пьяный.

 

Это

 

замѣтили

 

его

 

сосѣди,

 

выпросили

у

 

него

 

сѣмянъ,

 

и

 

трава

 

начала

 

получать

 

все

 

большую

 

извѣст-

ность.

 

Многіе

 

„обонявающе

 

ее

 

ноздрями

 

своими,

 

піянствовати

 

на-

чата,

 

мнози

 

же

 

на

 

огнь

 

того

 

былія

 

полагающе

 

и

 

дымъ

 

его

 

вды-

хающе

 

цѣвницами

 

во

 

уста.

 

И

 

облѣдневше,

 

a

 

иніи

 

яко

 

мертвіи,

иніи

 

же

 

лицемъ

 

разслаблени

 

разстаяни

 

вертящеся,

 

безчинно

 

ходя-

ще,

 

піяни

 

суще

 

во

 

умѣ

 

своемъ.

 

Сице

 

сошедшеся

 

глаголаху,

 

сіе

зеліе

 

намъ

 

Богъ

 

съ

 

небесе

 

далъ

 

веселія

 

ради.

 

Вмѣсто

 

хмѣльнаго

питія,

 

яко

 

во

 

иныхъ

 

земляхъ,

 

у

 

насъ

 

зке

 

здѣ

 

сіе

 

зеліе

 

веселитъ

насъ".

 

Однажды

 

такую

 

веселую

 

компанію

 

увидѣвъ

 

царь

 

Анемпсій.

Компанія

 

его

 

заинтересовала.

 

Начались

 

допросы.

 

Появился

 

на

 

сце-

ну

 

и

 

Тремикуръ,

 

который

 

сообщилъ,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

онъ

 

наіпелъ

 

та-

бакъ.

 

И

 

взпомнилъ

 

царь

 

свой

 

вѣщій

 

сонъ,

 

который

 

видѣлъ

 

12

лѣтъ

 

назадъ.

 

Сонъ

 

этотъ

 

былъ

 

слѣдующій.

 

Снилось

 

ему,

 

будто

на

 

его

 

престолѣ

 

сидитъ

 

дѣвица

 

въ

 

царскомъ

 

вѣнцѣ,

 

лицомъ

 

„крас-

на

 

и

 

черна,

 

образомъ

 

доброзрачиа".

 

Ёругомъ

 

ея

 

толпится

 

люди

разныхъ

 

возрастовъ,

 

желая

 

на

 

нее

 

посмотрѣть

 

Но

 

едва

 

лишь

 

кто

либо

 

изъ

 

желающихъ

 

видѣлъ

 

ее,

 

какъ

 

падалъ

 

мертвымъ.

 

Поэтому

она

 

окружена

 

была

 

цѣлой

 

стѣной

 

труповъ.

 

Хотѣлъ

 

взглянуть

 

на

нее

 

царь,

 

но

 

испугался

 

и

 

отъ

 

страха

 

проснулся.

 

Думая,

 

что

 

это

видѣніе

 

предвѣщаетъ

 

какое

 

нибудь

 

ему

 

несчастіе,

 

онъ

 

тайно

 

убѣ-

зкалъ

 

въ

 

пустыню.

 

Но

 

тамъ

 

явился

 

ему

 

ангелъ

 

и

 

велѣлъ

 

ему

 

во-

ротиться

 

домой.

 

При

 

этомъ

 

ангелъ

 

разсказалъ

 

ему

 

исторію

 

о

 

блуд-

ниц/в

 

и

 

повѣдалъ,

 

что

 

видѣніе

 

его

 

означаетъ

 

только

 

то,

 

что

 

въ

послѣдпія

 

времена

 

міра

 

люди

 

будутъ

 

употреблять

 

выросшій

 

изъ

чрева

 

блудницы

 

табакъ

 

и

 

результатов

 

это

 

будетъ

 

„роду

 

человѣ-

ческому

 

пагуба

 

и

 

паденіе".

 

Начало

 

же

 

эта

 

пагуба

 

будетъ

 

имѣть

въ

 

его

 

царствованіе.

 

И

 

ионялъ

 

царь,

 

видя

 

бѣсиующихся

 

людей,

что

 
наступаютъ

 
послѣднія

 
времена

 
и

 
что

   
его

   
вѣщій

   
сонъ

   
сбы-
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вается.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣдило

 

его

 

еще

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

когда

мѣсто,

 

гдѣ

 

Тремикуръ

 

нашель

 

табакъ,

 

было

 

разрыто,

 

то

 

въ

 

зем-

лѣ

 

оказался

 

смердящій

 

трупъ

 

блудницы.

 

Все

 

это

 

произвело

 

на

 

ца-

ря

 

такое

 

сильное

 

впечатлѣніе,

 

что

 

онъ

 

по

 

совѣту

 

одной

 

дѣвицы

христіанки

 

призвалъ

 

изъ

 

другого

 

города

 

епископа

 

Іону

 

и

 

крестил-

ся

 

самъ

 

и

 

съ

 

нимъ

 

крестилось

 

мпожество

 

бояръ

 

и

 

людей.

 

Послѣ

этого

 

крестившіеся

 

уничтожили

 

табакъ

 

въ

 

своихъ

 

огородахъ,

 

а

еиископъ

 

Іона

 

сначала

 

одинъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

совмѣстно

 

съ

 

другими

 

епи-

скопами

 

проклялъ

 

его.

 

Употребляющимъ

 

же

 

табакъ

 

по

 

внушенію

отъ

 

ангела

 

иредсказалъ

 

самую

 

печальную

 

будущность.

 

„Аще

 

кто

и

 

по

 

невѣдѣнію,

 

говорилъ

 

онъ,

 

осквернится

 

имъ,

 

много

 

мученъ

будетъ

 

и

 

впадетъ

 

той

 

человѣкъ

 

съ

 

сатаною

 

и

 

съ

 

бѣсы

 

осудится.

И

 

наслѣдитъ

 

рѣку

 

огненную.

 

Аже

 

ли

 

кто

 

престанетъ

 

отъ

 

сего

 

гну-

са

 

и

 

покается

 

постомъ

 

и

 

молитвою

 

и

 

чистымъ

 

сердцемъ

 

со

 

слеза-

ми

 

и

 

воздыханіемъ,

 

п

 

той

 

малу

 

отраду

 

и

 

ослабу

 

пріимегъ

 

и

 

меж-

ду

 

раемъ

 

и

 

мукою

 

учиненъ

 

будетъ,

 

а

 

въ

 

рай

 

не

 

пустятъ.

 

Аще

ли

 

же

 

кто

 

не

 

послушаетъ

 

сего

 

поученія

 

и

 

повелѣнія

 

Божія

 

бу-

детъ

 

противиться,

 

той

 

врагъ

 

Богу

 

будетъ,

 

егоже

 

имя

 

отъ

 

книгъ

животныхъ

 

истребится.

 

И

 

связанъ

 

будетъ

 

по

 

руцѣ

 

и

 

по

 

нозѣ

 

и

ввержется

 

къ

 

діаволу

 

во

 

адъ.

 

Діаволъ

 

же

 

посадитъ

 

его

 

въ

 

сѣру

горящую". Но

 

эти

 

ужасныя

 

наказаеія

 

ne

 

остановятъ

 

людей.

 

Чѣмъ

дальше,

 

табакъ

 

будетъ

 

распространяться

 

все

 

больше

 

и

 

больше.

 

Но

вѣрные

 

не

 

должны

 

имѣть

 

общенія

 

съ

 

табаганиками.

 

Они

 

должны

ихъ

 

отлучать

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

собою,

 

не

 

пускать

 

ихъ

 

прилаживать-

ся

 

ко

 

Кресту

 

и

 

Евангелію,

 

не

 

причащать

 

св.

 

Таинъ,

 

не

 

пускать

въ

 

церковь,

 

не

 

благословлять

 

ихъ,

 

не

 

погребать

 

ихъ

 

близь

 

цер-

кви,

 

не

 

творить

 

о

 

нихъ

 

молитвъ

 

и

 

пр.

 

При

 

этомъ

 

въ

 

тетрадкѣ

 

то

и

 

дѣло

 

попадаются

 

богохулыіыя

 

толкованія

 

Апокалипсиса,

 

ерети-

ческія

 

мысли

 

и

 

разнаго

 

рода

 

легенды

 

выдающіяся

 

за

 

историческіе

факты.

Едва

 

ли

 

нужно

 

говорить,

 

какъ

 

низокъ

 

уровень

 

развитія

 

той

публики,

 

среди

 

которой

 

обращаются

 

подобнаго

 

рода

 

произведенія

 

и

какъ

 
еще

 
много

 
нужно

 
труда

 
и

 
усиліи,

 
чтобы

 
она

 
отвернулась

 
отъ
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подобнаго

 

рода. произведений

 

и

 

начала

 

читать

 

и

 

цѣнить

 

то,

 

что

 

мо-

жетъ

 

развить

 

и

 

возвысить

 

ея

 

умъ

 

и

 

сердце.

•~~ѵѵЛІ'ЛА

 

ѴЛЛЛЛлл*"

обпьявлбнія.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1901

 

годъ

 

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
СЪ

   

БЕЗПЛАТНЫМЪ

   

ПРШІОЖеНІЕМЪ

„Общедоступной

 

Богословской

  

Библіотеки".

Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1901

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

програымѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

дви-

женій

 

богословско

 

философской

 

мысли

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни,

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служитъ

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

сорока

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

удовлетвореніе

 

насущнѣйшей

 

потребности

 

на-

шего

 

времени

 

редакція

 

съ

 

1898-го

 

года

 

къ

 

крупному

 

литературному

предпріятію,

 

именно

 

къ

 

изданію

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Бпб-
ліотеки",

 

имѣющей

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

болѣе

 

доступными

 

лля

 

чи-

тателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

 

и

 

иностран-

ной

 

богослонской

 

литературы.

1)

  

Въ

 

эту

 

„Библіотеку"

 

входятъ

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

про-

изведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

отраслямъ

 

богословскаго

 

знанія:

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

(гдѣ

 

кромѣ

 

вепомо-

гательныхъ

 

къ

 

его

 

изученіго

 

соЧиненій

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

издать

 

и

 

полное

толкованіе

 

на

 

всю

 

Виблію

 

прішѣнительно

 

къ

 

пстребноетямъ

 

пасты-

рей

 

и

 

проповѣдвигсовъ),

 

по

 

Основному,

 

Догматическому

 

и

 

Нравствен-
ному

 

богословію

 

(цучшія

 

системы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

литера-

туры),

 

Библейской

 

и

 

Церковной

 

исторіи,

 

проповедничеству

 

и

 

пр.,

причемъ

 

для

 

каждой

 

отрасли

 

представителями

 

будутъ

 

избраны

 

ка-

питальнѣйшіе

 

труды

 

лучшихъ

 

богословскихъ

 

писателей — русскихъ

 

или

иностранныхъ.

2)

  

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

и

 

болѣе

 

пѳ-

чатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

томѣ,

 

—

 

всегда

 

болѣе

 

1,000

 

страницъ

 

убориста-

го,

 

но

 

четкаго

 

шрифта.

3)

  

Цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

изданіе

 

,,Биб-
ліотеки"

 

пять

 

рублей

 

съ

 

иерее,

 

а

 

подписчики

 

журнала

 

„Странникъ"

будутъ

 

ежегодно

 

получать

 

по

 

два

 

тома

 

лучшихъ

 

произведеній

 

русс-

кой

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

безплатно,

 

и

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

безъ

 

обремененія

 

себя

 

пріобрѣтутъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

этихъ

произведеній,

 

которая

 

при

 

отдѣльной

 

покупкѣ

 

потребовала

 

бы

 

гро-

мадпыхъ

 
расходовъ,

 
непосильныхъ

 
большинству

 
нашихъ

 
пастырей.
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4)

 

Въ

 

1901

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

два

 

капиталь-

ныхъ

 

сочиненія:

a)

 

,.ИСТОРІЯХРИСТІАНСК.

 

ЦЕРКВИ

 

ВЪ

 

XIX

 

ВѢКѢ"

 

томъ

2-й

 

(исторія

 

Нравосл.

 

Востока)

 

съ

 

иллюстраціями,

 

составляющая

 

впол-

нѣ

 

понятнуЕО

 

потребность

 

для

 

современнаго

 

поколѣнія,

 

которое,

 

стоя

на

 

рубежѣ

 

двухъ

 

вѣковъ,

 

должно

 

знать,

 

что

 

нашъ

 

вѣкъ

 

внесъ

 

въ

сокровищницу

 

ыіровой

 

исторіи

 

и

 

б)

 

„ПРАВОСЛАВНАЯ

 

БОГОСЛОВ-
СКАЯ

 

ЭНЦИ.КЛОПЕДІЯ"

 

или

 

Богословскій

 

Энциклонедическій

 

сло-

варь,

 

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

необходимыя

 

для

 

всякаго

 

серьезно

 

обра-

зованнаго

 

человѣка

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

философскаго

 

знанія.

 

Въ

 

десяти

 

томахъ,

 

съ

 

иллюстраціями

 

и

 

кар-

тами.

 

Въ

 

1901

 

г

 

>ду

 

подписчики

 

журнала

 

получать

 

2-й

 

томъ

 

этого

цѣннаго

 

изданія,

 

за

 

которымъ

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замедлятъ

 

послѣ-

довать

 

и

 

другіе.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежмѣсячно

 

книжка-

ми

 

въ

 

10

 

—

 

12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложеніемъ

двухъ

 

томовъ

 

, .Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки"

 

семь

 

(7)
рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

а)

 

за

 

границей

 

10

 

руб.

  

съ

 

перес

Примѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

   

продажѣ

   

для

   

нѳподписчиковъ

    

цѣна

,,Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

р.

 

за

 

томъ

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

б)

  

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

 

изящномъ

англійскомъ

 

перѳшіетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

 

но

 

50

 

коп.

за

 

выпускъ.

в)

   

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

 

вышед-

шіе

 

шесть

 

выпусковъ

 

^Библіотеки' 1

 

(четыре

 

тома

 

,,Пра-

воглавнаго

 

Собесѣд.

 

Богословія",

 

I

 

т.

 

,,Исторіи

 

Христ.
церкви

 

въ

 

XIX

 

в."

 

и

 

I

 

т.

 

„Правоол.

 

Богосл.

 

Энциклопе-
діи")

 

прилагаютъ

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

выпускъ

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

50

 

коп.)

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„СТРАННИКЪ"

 

С.-ПЕ-
ТЕРВУРГЪ,

 

НЕВСКІЙ

 

ПРОСПЕКТЪ

  

д.

 

№

 

182.

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

 

А.

 

Лопухииъ.

(1-2).
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

НА

Б0Г0СЛ0ВСК1Й

 

вшникъ
1901

 

года

[десятый

 

годъ

 

изданія)

СЪ

    

ПР

 

И

 

ЛОЖЕ

 

H

 

IE

 

M

 

Ъ

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ВАСИЛІЯ

 

ВЕЛИКАГО,
АРХИЕПИСКОПА

 

КЕСАРШ

 

ЕАППАД0К1Й0В0Й.

Въ

 

1901

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

продолжать

изданіе

 

«Богословскаго

 

Вѣстника»

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

 

пят-

надцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

по

 

слѣдугощей

 

nporj.aMM rb:
1)

 

Твореніе

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ;

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

продолженіе

 

Толкованій

 

Св.

    

Кирилла

 

Архіѳ-

пископа

 

Александрійскаго

 

и

 

творенія

 

Св.

    

Никифора

  

Исповѣдника,

Патріарха

 

Ковстантивонольскаго,

    

написанныя

 

въ

 

защиту

 

иконопо-

читанія.

 

II)

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

   

фи-
лософскимъ

 

и

 

историческимъ,

 

составляющая

 

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

труды

 

профессоровъ

 

Академіи;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ,

   

между

    

прочимъ,

будутъ

 

продолжены

 

печатаніемъ

 

лекціи

 

по

    

церковному

 

праву

 

про-

фессора

 

Московскаго

 

Императорскаго

 

Университета

   

А.

   

С.

 

Павлова
(f

 

1898J

 

и

 

лекція

 

по

 

пастырскому

 

Богословію

    

покойнаго

    

Выеоко-
преосвященыаго

 

Сергія,

  

Митрополита

 

Московскаго,—

 

тѣ

   

и

 

другія

 

въ

видѣ

 

отдѣльныхъ,

 

законченвыхъ

 

статей,

   

имѣющихъ

    

вполнѣ

 

само-

стоятельный

 

иытересъ.

 

III)

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

  

обозрѣнія

 

важ-

нѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

    

Россіи,

 

православиаго

 

Во-
стока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западяо-европейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

области

  

внутренней

 

жизни

 

Академіи.

   

Въ

 

наступающемъ

  

1901

 

году

здѣсь,

 

въ

 

рядѣ

 

статей

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Въ

 

странѣ

 

священныхъ

 

вое-

поминаній»,

 

будетъ

 

дано

 

подробное

 

онисаніе

    

путешествія

 

въ

 

Іеру-
салимъ,

 

совершеннаго

 

прошлымъ

 

лѣтотъ

 

(1900

 

г.),

 

въ

   

сопровожде-

ніи

 

нѣсколькихъ

 

профессоровъ

 

и

 

студентовъ

 

Московской

    

Академіи,
Ректоромъ

 

ея

 

Преосвященпымъ

 

Арсеніемъ

   

Епископомъ

    

Волоколам-
скимъ,

 

при

 

чемъ

 

разсказы

 

о

 

наиболѣе

 

замьчатѳльныхъ

 

мѣстностяхъ,

иамятникахъ

 

и

 

пр.

 

имѣютъ

 

быть

   

иллюстрированы

   

оригинальными

снимками,

 

сдѣланными

 

самими

 

путешественниками.

 

IV)

 

Системати-
ческий

 

обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журналистики,

 

преимущественно

 

ду-

ховной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рецеизіи

 

и

 

библіографін

 

по

 

наукамъ

 

бого-
словскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ.

   

У)

 

Приложенія,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

автобіографическія

 

записки

   

Высокопрео-
священнаго

 

Саввы,

 

Архіеиископа

 

Тверскаго

 

(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

собственпаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

«Богословскій

 

Вѣстникъ»

 

всѣмъ

подписчикамъ

 
его

 
въ

 
1901

  
году

 
будутъ

 
даны:
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ПЯТЫЙ,

 

ШЕСТОЙ

 

И

 

СЕДЬМОЙ
ТОМЫ

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ВАСИЛШ

 

ВЕЛИКАГО,

Архіепископа

 

Кесаріи

 

Каппадокійской,

каковыми

 

томами

 

и

 

заканчивается

 

серія

 

пол

 

наго

 

собранія

 

твореній

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

обѣщанная

 

редакціей

 

своимъ

 

подписчикамъ

въ

  

1899

   

году.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Вогословскій

    

Вѣстникъ

 

совмѣстно

 

съ

 

прило-

женгёмъ

 

б,

 

6

 

и

 

7

 

томовъ

 

твореній

    

св.

    

Василія

    

Великаго:

 

восемь

рублей

 

съ

 

пересылкой,

 

семь

 

рублей

  

безъ

 

пересылки,

 

девять

 

рублей
за

 

границу.

Примѣчанія:

 

а)

 

лица,

 

имѣющія

 

уже

 

означенные

 

томы

 

твореній
св.

 

Василія

 

или

 

не

 

желагощія

 

ихъ

 

получать,

 

уплачиваютъ

 

на

 

одинъ

рубль

 

меньше;

б)

 

первые

 

четыре

 

тома

 

твореній,

 

при

 

выпускѣ

 

ихъ

 

вмѣстѣ,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

подписчиками

 

по

 

уменьшенной

 

платѣ,

 

имен-

но

 

за

 

три

 

рубля

 

вмѣсто

 

4

 

руб,

 

80

 

коп.;

 

при

 

выпискѣ

 

же

 

какого-

либо

 

изъ

 

этихъ

 

томовъ

 

въ

 

отдѣльности

 

уступка

 

не

 

допускается.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

Вогословскаго

 

Вѣстника.

Редакторъ

  

проф.

 

А.

  

Спасскій.

-~^ж^эі^~

                              

(l " 2)
Поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

й-

 

ft.

 

ИодгоцОунш'!-

 

Буддизма

 

его

 

исторід

 

и

 

основвыя

 

положения

 

его

 

уж

----гг^выпускъ

 

і_ьа:.^<^^^---і

Очеркъ

 

исторіи

 

буддизма.
Иркутскъ.

 

1900

 

г.

 

I

 

—IV

 

и

 

1-248.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пе-

ресылкой

 

1

 

р.

 

75

 

коп.

   

съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

Редакцію
Иркутскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей.

(2-3)

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ!- Ко

   

гробу

 

Гоеноднго.-Ир-
кутская

 

лѣтопись.— Раскольничья

 

легенда

 

о

 

происхожценііі

 

табака.— Объявленія.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

   

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семи-
варін

 

К.

 

Макарьвнъ.

 

13

 

ноября

 

1900

 

г.

Редакторъ,

    

преподаватель

   

Иркутской

 

духовной

 

Сешшаріп,

    

свящепникъ

І1.

 

НодгорбунскШ.

Иркутскъ,
  

1900.
 

Типографія
 

А.
 

А
 

Сизыхъ,
 

Большая
 

ул.
   

д.
 

Мнлевскаго.


