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ФЕВРАЛЯ

 

I

ПоднпсЕа

 

при-

нимается

 

певлгач.

въ

 

редак.

 

Иркут-
ских*

 

Епарх.

 

Вѣд.

I

 

при

  

Духовной

 

Се-

мянарік.

Годъ

 

XXXII.

а
1895

 

г.

СОДЕРЖАНІЕ

 

0ФФИЦ1АЛГЛ1ОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Указ*

 

Святѣйшаго

 

Сѵвода.—

Ооложеніе

 

о

 

стииендіи

 

Имени

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Высочиствл

 

Наслѣднпка

 

Цеса-
1'Евичл

 

Николая

 

Алексліцровііча.

 

—Онредѣленіе

 

Св.

 

Сѵвода.

 

—

 

Распоряжения

 

Епар-

хіалыіаго

 

Пнчалі.ства.— 0п>

 

Иркутекаго

 

Еиархіальнаго

 

Попечительства

 

—От*
Братства

 

взаимна

 

го

 

нспомож.

 

Ириут.

 

енархіи.— От*

 

Ириут.

 

Духовн.

 

ГСонсисторін.

УЕАЗЪ

   

СВЯТѢЙШАТО

   

СѴНОДА.

УказъЕго

 

Ншіерѵторскаго

 

Величества.

 

Самодержца

 

Всероспіі-
скаго,

 

пзъ

 

Святѣишаго

 

Нравительствующаго

 

Сѵііода,

 

преосвя-

щенному

 

Тііхону.

 

Авхіснпгкоііу

 

Иркутскому

 

п

 

Веихо.іенскому.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Нривительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложение

 

Г.

 

Испил-

нягощаго

 

обязанности

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

огъ

I

 

28

 

минувшаго

 

сентября

 

за

 

Xs

 

5115,

 

коимъ

 

обънвляетъ

Свнтѣйшему

 

Оѵноду,

 

для

 

зависящих'!,

 

распоряжений,

 

что

онъ,

 

Г.

 

Иснолняющій

 

обязанности

 

Сѵнодальиаго

 

Оберъ-Про-
курора,

   

согласно

 

Сѵнода.іьному

 

'

 

опрѳдѣленію

 

—~9

 

'"""

 

-

 

сего
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года,

 

испросивъ

 

у

 

Государя

 

Наслѣдника

    

Цесаревича

 

соиз-

воленіе

 

на

 

удовлетворевіе

 

ходатайства

 

Вашего

 

Преосвящен-
ства

 

об'ь

 

учрежденіи

 

при

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

въ

ознаменованіе

 

посѣщенія

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ

Наслъдникомъ

 

Цесаревичемъ

   

Нііколаемъ

   

Александровичемъ

лѣтомъ

 

1891

 

г.

 

города

 

Иркутска,

 

стипендіи

 

Имени

 

Его

 

Вы-

сочества

 

на

 

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

 

на

 

сей

 

предмѳтъ

членами

 

Общества

 

для

 

оказанія

   

пособій

 

учащимся

 

въ

   

Во-

сточной

 

Сибири

 

капитала

 

въ

 

3,900

 

руб.,

 

имѣлъ

 

счастіе

 

пред-

ставить

 

объ

   

изложенномъ

   

на

  

Высочайшее

   

благовоззрѣніе

Государя

 

Императора

 

п

   

Его

   

Императорское

 

Величество

 

на

всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

 

о

 

семъ,

 

въ

 

23-й

 

день

 

минувшаго

сентября,

 

иаволилъ

 

собственноручно

 

начертать

 

«согласенъ».

Справка:

 

Въ

 

іюнѣ

 

сего

 

года

 

Ваше

 

Преосвященство

 

хо-

датайствовали

 

объ

   

утвержденіи

 

проекта

   

положенія

 

о

   

сти-

пендіи

 

Имени

   

Его

   

Имнераторскаго

   

Высочества

   

Государя

НАСлѣдника

 

Цесаревича

   

Николая

 

Александровича,

   

учреж-

даемой

  

при

  

Иркутской

   

духовной

   

семинаріи

 

на

  

проценты

съ

 

капитала

 

въ

 

3900

 

руб.,

 

пожертвованнаго

 

членами

 

;Обще-

ства

 

для

 

оказанія

  

иособій

 

учащимся

 

въ

 

Восточной

 

Сибири

въ

 

ознаменованіе

 

посѣщенія

   

Его

   

Императорскимъ

 

Высоче-

ствомъ

 

г.

 

Иркутска

 

лѣтомъ

 

1891

 

г.,

 

при

 

чѳмъ

 

присовокупили,

что

 

процентовъ

 

съ

 

сѳго

 

капитала

 

имѣетъ

   

получаться

   

еже-

годно

 

148

 

р.

 

20

 

к.,

  

млата

 

же

 

за

 

стипендіата

 

въ

 

Иркутской

духовной

   

семинаріи

  

125

 

рублей.

 

Святѣйшій

 

Оѵнодъ,

 

руко-

водствуясь

 

Выоочайшимъ

 

новелѣніемъ

   

9

   

мая

 

1891

   

г.,

   

по

опредѣленію

   

."^,

 

■

 

за

 

№

 

2065,

   

постановила

   

учредить

при

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

стипендію

 

на

 

проценты

съ

 

капитала

 

въ

 

три

 

тысячи

 

девятьсотъ

 

руб.,

   

пожертвован-

наго

 

членами

 

Общества

 

для

 

оказанія

   

пособій

 

учащимся

  

въ

Восточной

 

Сибири,

 

въ

 

ознаменованіе

 

носѣщенія

 

Государемъ

Наслѣдникомъ

 

Цесаревичемъ

 

г.

 

Иркутска

 

лѣтомъ

 

1891

 

года.

Предварительно

 

же

   

окончательныхъ

 

но

 

сему

   

распоряженій

предоставить

 

Г.

   

Синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

доложить

Государю

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу

 

о

 

желаніи

 

членовъ

 

уномя-

нутаго

    

Общества

   

присвоить

   

стипендіи

    

при

   

Иркутской
духовной

   

семинаріи

 

Имя

 

Его

 

Имнераторскаго

   

Высочества

и,

 

въ

 

случаѣ

 

воснослѣдованія

 

на

   

сіе

 

согласія

   

Его

   

Высо-
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чества,

 

испросить

 

ВысочАйшве

 

Государя

 

Императора

 

соизво-

левіе.

 

Приказали:

 

1.)

 

Объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ

объявить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указомъ.

 

2.)

 

Проектъно-
ложенія

 

объ

 

означенной

 

стииендіи

 

утвердить

 

и

 

копію

 

съ

полонежія

 

препроводить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

для

 

руко-

водства,

 

въ

 

нотребныхъ

 

случаяхъ,

 

семинарскому

 

Правленію.
Октября

  

19

 

дня

 

1894

 

года.

ПОЛОЖЕНІЕ
о

 

стипендін

  

Имени

 

Его

 

Имнераторскаго

  

Высочества

  

Госу-
даря

 

Наследника

 

Цесаревича

 

Николая

 

Александровича

 

при

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи.
§

 

1 .

 

Въ

 

ознаменованіе

 

поеѣщенія

 

Восточной

 

Сибири,

 

лѣтомъ

189 Г

 

года,

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ

 

Государемъ

 

Наслед-

ником!.

 

Цесаревичемъ

 

Николаемъ

 

Александровичем^

 

Обществомъ

для

 

оказанія

 

пособій

 

учащимся

 

въ

 

Восточной

 

Сибири

 

учреждается

стипендія

 

Имени

 

Его

 

Высочества

 

при

 

Иркутской

 

духовной

 

семанаріи.

§

 

2.

 

Стипендія

 

эта

 

обезпечивается

 

процентами

 

съ

 

пожертвован-

наго

 

членами

 

Общества

 

капитала

 

въ

 

суммѣ

 

трехъ

 

тысячъ

 

девяти-

сотъ

 

рублей.

§

 

3.

 

Стипендіальный

 

капиталъ,

 

по

 

обращѳніи

 

онаго

 

въ

 

госу-

дарственный

 

или

 

гарантированный

 

правительствомъ

 

процентный

бумаги,

 

долженъ

 

оставаться

 

навсегда

 

неприкосновен нымъ

 

и

 

состоять

въ

 

вѣдѣніи

 

и

 

расіюряженіи

 

Общества

 

для

 

оказанія

 

нособій

 

уча-

щимся

 

въ

 

Восточной

 

Сибири.

§

 

4.

 

Размѣръ

 

стипендіи

 

оиредѣляется

 

годового

 

платою

 

за

 

пол-

ное

 

пансіонерсЕсое

 

содержаніе,

 

существующею

 

для

 

воспитанниковъ

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи.

§

 

5.

 

Стипендіатъ

 

избирается

 

Распорядвтельнымъ

 

Комитетомъ

Общества

 

для

 

оказанія

 

пособій

 

учащимся

 

въ

 

Восточной

 

Сибири,

 

по

соглашение

 

съ

 

начальствомъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

и

 

утверждается

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ.

§

 

6.

 

Правомъ

 

на

 

полученіе

 

стипендін

 

пользуются

 

лица

 

право-

славнаго

 

исповѣданія,

 

безъ

 

различія

 

сословій,

 

при

 

чемъ

 

преиму-

щество

 

отдается

 

круглымъ

 

сиротамъ.

§

 

7.

 

Воспитанникъ,

 

пользующійся

 

означенною

 

стипендіею,

 

име-

нуется

 

стипендіатомъ

 

Имени

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

Наследника

 

Цесаревича

 

Николая

 

Александровича.



2(1

§

 

S.

 

Стипендіатъ

 

пользуется

 

стипѳндіею

 

до

 

окончанія

 

курса

наукъ

 

Иркутской

 

духовной

 

сешшаріи,

 

но

 

за

 

неуспѣіиность

 

или

плохое

 

иовѳденіе

 

можетъ

 

быть

 

лишенъ

 

таковой

 

по

 

опредѣленію

начальства

 

учебнаго

 

заведенія.

§

 

9.

 

Пользованіе

 

стинендіею

 

не

 

налагаетъ

 

на

 

стипендиата

 

нн-

какихъ

 

обязательства

§

 

10.

 

Суммы,

 

могушія

 

образоваться,

 

изъ

 

остатковъ

 

отъ

 

рас-

ходовъ

 

по

 

стипендіи,

 

или

 

вслѣдствіе

 

незамѣщенія

 

послѣдней,

 

или

отъ

 

ностунленія

 

новыхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

этотъ

 

капиталъ

 

—при-

читаются

 

къ

 

самому

 

капиталу

 

и

 

идутъ

 

на

 

образованіе

 

новыхъ

 

сти-

пендій

 

этого

 

же

 

наименовапія.
-t30

 

I
Подлинное

 

положеше

 

утверждено

 

опредѣленіемъ

Святѣйтаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

15—12

 

Октября

 

1804

 

года

.и'щни

    

цЩШЬ

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

  

СВЯГѢЙШАГО

 

СѴЯОДА.

Отъ

 

21

 

сентября

 

—16

 

ноября

 

1894

 

года,

 

Л*

 

2640,

 

о

 

точномъ

нснолненін

 

Высочаіішаго

 

повелѣнія

  

касательно

 

реставрацііі

яѳнулеотальныхъ

 

палятішковъ

 

древности.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

   

Величества,

  

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

   

предложено

 

Г.

 

Оѵно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

4

 

ноября

 

1893

 

г.,

 

и

 

Ш

 

5922,

по

 

отношенію

 

председателя

 

Императорской

 

Археологической

Комиссіи,

 

съ

 

просьбою

 

сдѣлать

 

распоря;кеніе

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

о

  

точномъ

   

исполненіи

   

Высочайшаго

 

повелѣнія

касательно

 

реставрадіи

 

монументальныхъ

 

памятниковъ

 

древ-

ности

 

по

 

предварительномъ

 

соглашеніи

   

съ

  

Императорскою

Археологическою

 

Комиссіею.

 

Справка:

 

Въ

 

Собраніи

 

угако-

ноній

 

и

 

распоряженій

 

правительства

 

за

  

1889

 

годъ,

   

Â

  

43,

ст.

 

852,

 

изображено:

 

Министръ

 

Имнераторскаго

 

Двора

 

увѣ-

домилъ

   

Министра

   

Юстиціи,

   

что

   

Государь

   

Илператоръ,

11

   

Марта

   

1889

   

года,

   

Высочайше

   

соизволилъ

 

повелѣть:

1)

 

„Исключительное

 

право

 

производства

 

и

   

разрѣшенія,

 

съ

археологическою

 

цѣлыо,

 

раскопокъ

 

въ

 

Имперіи,

 

на

 

земляхъ

казенныхъ,

  

принадлежащих?,

   

ра'зныиъ

    

установленіямъ,

   

и

общественнмхъ -предоставить

   

Императорской

   

Археологи-
ческой

 

Комиссіи.

 

Всѣ

 

учрежденія

 

и

 

лица,

   

предиолагающія
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производить

 

подобный

 

раскопки,

 

обязаны,

 

независимо

 

отъ

снопіенія

 

съ

 

начадьсткомъ,

 

нъ

 

вѣдѣніи

 

которыхъ

 

состоять

упомянутый

 

земли,

 

входить

 

въ

 

предварительное

 

соглашение
съ

 

Императорскою

 

Археологическою

 

Комиссіею.

 

Открывае-
мые

 

при

 

раскошсахъ

 

цѣнные

 

н

 

особо

 

важные

 

въ

 

научномъ

отношеніи

 

предметы

 

должны

 

быть

 

присылаемы

 

въ

 

Импера-
торскую

 

Археологическую

 

Комиссию,

 

для

 

представленія

 

на

Высочайшее

 

воззрѣніе.

 

2)

 

Реставрацію

 

монументальныхъ

намятниковъ

 

древности

 

производить

 

по

 

предварительному

соглашение

 

съ

 

Императорскою

 

Археологическою

 

Комисеіею
и

 

но

 

сношенію

 

ея

 

съ

 

Императорскою

 

академіею

 

художеетвъ".

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи

 

было

 

предло-

жено

 

Мииистролъ

 

.Юстиціи

 

Правительствующему

 

Сенату,
по

 

духовному

 

же

 

ведомству

 

о

 

соблюденіи

 

сего

 

Высочай-

 

'

шаго

 

повелѣнія

 

объявлено

 

не

 

было.

 

Приказали:

 

0

 

содер-

жали

 

ьышеозначеннаго

 

отношенія

 

предсѣдателя

 

Импера-
торской

 

Археологической

 

Комиссіи

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

вѣдомству,

 

съ

 

прописаніемъ

 

справки,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

„Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

для

 

должнаго

 

руководства

 

и

исполненія.

тмттшшш

 

жшаштжъшт

 

ЩЩкіЩк 1.

По

  

Иркутской

 

енархш.

Діаконъ

 

Узко-Лугской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Архипиъ

 

Богословскій,

9

 

декабря

 

м.

 

г.,

 

его

 

высокопреосвященствомъ

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

къ

 

Коноваловской

 

Петро-ІІавловской

 

церкви.

Ді

 

а

 

конское

 

мѣсто

 

при

 

Узко

 

Лугской

 

Троицкой

 

церкви

 

объяв-

ляется

  

празднымъ.

Нсаломщикъ

 

Домовой

 

Крестовой

 

церкви,

 

Димитрій

 

Титовъ,

 

9-го

декабря

 

м.

 

г.,

 

его

 

высокопреосвященствомъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

къ

 

Киренскому

 

Спасскому

 

собору.

Но

 

резолюцінмъ

 

преосвященнаго

 

Нішодима,

 

еішскона

 

Кирен-

скиго,

 

итъ

 

9

 

декабря

 

м.

 

г.,

   

назначены

  

и.

   

д.

 

ШліШЩ

  

къ
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церквамъ:

 

Гымыльской

 

Вознесенской—

 

діаконскій

 

сынъ

 

Павелъ

 

По-

новъ,

 

и

 

къ

 

Мартыновской

 

Пророко-Ильинской— бывшій

 

исмомщикъ

Хаихтской

 

Вознесенской

 

церкви— Петръ

 

Поповъ.

Псаломщикъ

 

Мартыновской

 

Пророко-Ильинской

 

церкви

 

Петръ

Поповъ,

 

согласно

 

прошение,

 

резолюціею

 

преосвященнаго

 

Нпкодима,

епископа

 

Киренскаго,

 

отъ

 

21

 

декабря

 

м.

 

г,

 

уволенъ

 

въ

 

заштать

и

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

Онредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

30

 

декабря

 

м.

г.,

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Еитойской

 

Христорожде-

ственской

 

церкви

 

назначен!,

 

священникъ

 

Николай

 

Холмовскій.

 

согла-

сно

 

его

 

о

 

томъ

 

прошенію.

Постановленіемъ

 

йркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

на

13

 

декабрям,

 

г.

 

состоявшимся,

 

избранный

 

общсствомъ

 

ирихожанъ

Шипицинской

 

Мнхаило-Архангельской

 

церкви

 

нредсѣдателемъ

 

при-

ходскаго

 

попечительства

 

при

 

означенной

 

церкви,

 

крестьянинъ

 

Пванъ

Мартыновъ

 

Катунцевъ,

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

 

должности

 

на

 

трехлѣтіе

съ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1898

 

года.

Оиредѣленіями

 

Йркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

утверж-

дены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость

 

слѣдующія

 

лица:

 

w/17

декабря

 

м.

 

г.,

 

къ

 

церквамъ— Яндинской

 

Преображенской- -крестья-

нинъ

 

Иннокентий

 

Коныловъ,

 

Малышевской

 

Троицкой— крестьянинъ

Иавелъ

 

Барановь,

 

Шипицынской

 

Архангел ьской—

 

крестьянинъ

 

Ди-

митрій

 

Тнмоѳеевъ,

 

Балтийской

 

Петро-Павловской,

 

приписной

 

къ

Шиішішнсші

 

церкви— крестьянинъ

 

Александр!,

 

Константиновъ,

Рютиііской

 

Иішокентіевской— крестьянинъ

 

Петръ

 

Рютшъ,

 

Куяд-

ской

 

Петро-Павловской— крестьянинъ

 

Иванъ

 

Тарбѣевъ,

 

Верхолен-

скому

 

Воскресенскому

 

Собору-Верхоленсюй

 

2-й

 

гильдіи

 

купецъ

Харнтоиъ

 

Соливьевъ,

 

Илимской

 

Спасской— крестьянинъ

 

Михаилъ

Велогжинъ

 

и

 

Шарагу.і ьской

   

Архангельской

 

-••

 

крестьянинъ

  

Василіп
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Кокоринъ,

 

-

 

всѣ

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

по

 

1

 

января

1898

 

года;

 

изъ

 

нихъ

 

П.

 

Рютинъ

 

на

 

четвертое

 

трехлѣтіе,

 

П.

 

Ко-

коринъ

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе,

 

а

 

остальные

 

на

 

первое;

 

30

 

декабря —

къ

 

церкви

 

Йркутскаго

 

резервнаго

 

баталіона-

 

нрапорщикъ

 

запаса

арміи

 

Александръ

 

Александрович!,

 

Второвъ:

 

".j^'^ r̂-yj»

 

Олон-

ской

 

Благовѣщенской

 

церкви —крестьянинъ

 

Иванъ

 

Васильевъ

 

Мои-

сѣевъ;

 

к'і,

 

Буретской

 

Іоанно-Предтеченской— крестьянинъ

 

Самсонъ

Петровъ

 

Быргасовъ:

 

къ

 

Мамвруковской

 

Вознесенской-

 

крестьянинъ

Тригорій

 

Яковлевъ

 

Краснояровъ;

 

къ

 

Евсѣевской

 

Петро-Павловской —

крестьянинъ

 

Гавріплъ

 

Васильевъ

 

Ерасильниковъ,

 

къ

 

Казаческой

Покровской —крестьянинъ

 

Василій

 

Стенановъ

 

Бутаковъ;

 

3

 

января

с.

 

г. —къ

 

Тымырской

 

приписной

 

къ

 

Мамвруковской

 

церкви —крестья-

нинъ

 

Харитонъ

 

Максимовъ,

 

и

 

9

 

января

 

с,

 

г.— къ

 

Градо-Иркутской

 

Про-

копіевской

 

церкви -1-й

 

гильдіи

 

купецъ,

 

Прокопій

 

Нпколаевъ

 

Верхо-

винскій--всѣ

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1895

 

года.

Постановленіемъ

 

Йркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

на

 

3-е

января

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

избранные

 

обществомъ

 

ирихожанъ

 

Хо-

ратской

 

Архангельской

 

церкви

 

предсѣдателемъ

 

нриходскаго

 

попе-

чительства

 

при

 

означенной

 

церкви

 

крестьянинъ

 

Тимофей

 

Яковлевъ

Коваленковъ

 

и

 

членами

 

онаго

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Труфа-

новъ,

 

Мамонтъ

 

Васильевъ

 

Поповъ

 

и

 

Ермолай

 

Симоновъ

 

Измайлов'!,

утверждены

 

въ

 

названныхъ

 

должностяхъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1895

но

 

1898

 

г.

 

'

награждение

   

набедренникомъ.

С

 

в

 

я

 

щеп

 

ни

 

къ

 

Бѣльской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Нпрня-

ковъ,

 

за

 

деятельность

 

но

 

устройству

 

Бѣльскои

 

лкчіской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

и

 

вообще

 

за

 

доброе

 

пастырское

 

служеніе,

 

его

пмсокоііреоевященствомъ,

 

17

 

декабря

 

и.

 

г.,

 

награжден!,

 

набедрен-

никомъ.
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По

   

Забайкальской

 

епархт.

Предложеніямп

 

и

 

резолюціями

  

его

  

преосвященства,

   

преосвя-

щеннѣйшаго

  

Георгія,

   

епископа

  

Забайкальскаго

   

и

  

Нерчпнскаго,

сдѣланы

 

слѣдующія

 

распоряженія:

—

   

Отъ

 

29

 

ноября

 

1894

 

г.

 

за

 

№

 

2374,

 

назначенный

 

псаломщп-

комъ

 

къ

 

Амурской

 

Николаевской

 

церкви,

 

сыпь

 

діакона,

 

Константин!,

Шастиіі'!,,

 

уволенъ

 

отъ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

оставлепісмъ

 

учи-

телем!,

 

Нерчинской

 

Старо-Городской

 

школы.

—

   

Отъ

 

1

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

Л»

 

2393,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Баргу-

зинскомъ

 

Городскомъ

 

училищѣ

 

Алексѣй

 

Сиасскій

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

псаломщика

 

при

 

Баргузинскомъ

 

Сиасо-Преображенскомъ

 

соборѣ.

—

   

Отъ

 

1

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

№

 

2403,

 

бывшій

 

вольнонаемный

нсаломщикъ

 

Градо-Благовѣщенекой

 

Покрово-Николаевскои

 

церкви,

Диліптрій

 

Поиомаревъ.

 

опредѣленъ

 

къ

 

отправлении

 

должности

 

ппо-

діакона

 

съ

 

нрикоманднрованіемъ

 

къ

 

Архіерепской

 

домовой

 

церкви.

—

   

On,

 

1

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за,

 

Щ

 

2404,

 

нсаломщикъ

 

Александров-

ской

 

Александро-Невской

 

церкви,

 

Николай

 

Черемныхъ

 

и

 

Чптинскаго

Михаило-Архангельскаі-о

 

Каеедральнаго

 

собора,

 

Сѵмеонъ

 

Алексѣевъ,

переведены

 

одинъ

 

на

 

мѣстѳ

 

другого.

—

   

Отъ

 

7

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

Л?

 

2459,

 

сішценникъ

 

Нарасунской

Михаи.іо-Архангельской

 

церкви,

 

Глѣбъ

 

Еремннъ,

 

переведет,

 

къ

 

Уля-

ту соской

 

Мііхаііло-Архангельскоіі

 

церкви.

•

 

Отъ

 

8

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

к

 

2Ш,

 

нсаломщикъ

 

Коротконекоп

Гроицкой

 

церкви,

 

Николай

 

Соколовъ,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псалом-

щика

 

сей

 

церкви.
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-

 

Отъ

 

8

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

№

 

2464,

 

нсаломщикъ

 

йннокентій

Лавровъ

 

опредѣленъ

 

на

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Коротков-

ской

 

Троицкой

 

церкви.

                                      

•

—

 

Отъ

 

13

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

Я»

 

2508,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Стрѣ-

тенской

 

во

 

имя

 

Срѣтенія

 

Господня

 

церкви,

 

Гавріилъ

 

Арнольдъ,

 

опре-

дѣленъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Урюмской

 

Александро-Невской

церкви,

 

вмѣсто

 

уволеннаго

 

отъ

 

оной

 

псаломщика

 

Георгія

 

Корна-

кова,

 

a

 

мѣсто

 

Арнольда

 

предоставлено

 

учителю

 

Стрѣтенской

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

Саламатову,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

исправ-

лялъ

 

обѣ

 

должности.

-

   

Отъ

 

13

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

№

 

2518,

 

бывглій

 

псаломщикъ

 

То-

рейской

 

Богоявленской

 

церкви,

 

Анемподистъ

 

Титовъ,

 

опредѣленъ

 

на

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Укырской

 

Спасской

 

церкви.

-—

 

Отъ

 

19

 

декабря

 

м.

 

г.

 

за

 

Л?

 

2558,

 

избранный

 

прихожанами

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Цыпыловъ

 

утверждается

 

въ

 

должности

 

псалом-

щика

 

Детулонской

 

Николаевской

 

Единовѣрческой

 

церкви.

--

 

Протодіаконъ

 

Читинскаго

 

Мнхаило-Архангельскаго

 

Каѳедраль-

наго

 

собора

 

Іосифъ

 

Малышевъ,

 

нослѣ

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

31

 

декабря

м.

 

г.,

 

волею

 

Божіею

 

умеръ,

 

съ

 

иолнымъ

 

христіапскнм'ь

 

иаиут-

ствіемъ,

 

почему

 

и

 

исключается

 

изъ

 

списко!іъ.

—

   

И.

 

д.

 

:-жонома

 

Читннскаіо

 

Архіерейскаю

 

дома,

 

нсаломщиіп,

Оеодоръ

 

Туркнпъ,

 

ііреосвящеіінѣйіиимт,

 

Георпемъ,

 

(іпискоіюмъ

 

Забай-

і;альсі{и.\і'і,

 

и

 

Перчинсь-нмт,.

 

1 1

 

декабря

 

м.

 

г.,

 

во

 

время

 

служенія

Бо;кесгвел1ной

 

.Іитургіи

 

въ

 

Читинской Архіерейекой

 

домовой

 

церкви,

рукоположенъ

 

въ

 

cam,

 

діакона.
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Журнальными

   

опредѣленіями

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

Начальства

 

утверждаются

 

въ

 

должностяхъ

 

предсѣдателей

 

и

 

попечи-

телей

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

церковныхъ

 

старость

слѣдующія

 

лица:

 

19/, 0

 

декабря

 

1894

 

года,

 

за

 

ЛИ

 

219-предсѣдатс-

лями:

 

Шивіинскаго

   

попечительства

  

казакъ

   

Тимофей

  

Меркуріевъ

Бянкинъ

 

и

 

Жидкннскаго

 

-

 

урядникь

 

Димитрій

 

Гавріиловъ

 

Ушаковъ;

попечителями:

    

ПІивіпнскаго

 

приходскаго

   

попечительства

   

казаки:

Пларіонъ

 

Яковлевъ

 

Голобоковъ,

 

Елисей

 

Мптрофановъ

 

Проскуряковъ,

Стефанъ

 

Васильевъ

 

Никипшъ,

 

Дмитрій

 

Васильевъ

  

Бянкинъ,

  

Впк-

торъ

 

Стапановъ

 

Черепановъ

 

и

 

ясачный

   

Григорій

  

Васильевъ

 

Бян-

кинъ,

 

и

 

церковнымъ

 

старостою

 

къ

 

Зерентуйской

   

тюремной

  

Нико-

лаевской

 

церкви

 

коллежскііі

 

еовѣтникъ

 

Павс.гь

 

Порфиріевъ

 

Фищевъ

и

 

кандидатомъ

 

по

 

немъ

 

губернскій

 

секретарь

 

Михаилъ

 

Михаилов!,

Григорьев!,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1898

года:

 

-дДі

 

декабря

 

м.

 

г.

   

за

 

Ц

   

221— въ

   

должности

 

церковныхъ

староста:

 

къ

 

Цаганъ-Усунской

 

Николаевской

   

церкви— нестроевой

старшаго

 

разряда,

 

Цаганъ-Усунской

 

станицы,

 

Ил

 

[.я

 

Прокопьевъ

 

Гось-

ковъ

 

и

 

къ

 

Улятуевскоп

  

Вогородицс-Казанской

 

церкви— казакъ

 

Буръ-

Улятуевскаго

 

поселка

 

Іона

 

Степанов!,

 

Сосновъ

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе,

съ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

но

 

1

 

января

 

1898

 

г:

 

председателем!,

   

Уля-

туевскаго

 

церковно

 

приходскаго

 

нопечнтел ьства

 

—урядникь

 

Георгіп

Васильевъ

 

Сараевъ

 

и

 

членовъ

 

онаго

 

попечительства

 

казаки:

   

Сте-

нанъ

 

Иваиовъ

  

Сараевъ,

   

Георгій

  

Іоакимовъ

   

Сараевъ.

  

Гермогенъ

Мокрецовъ,

 

Петръ

 

Парфенов!,

 

и

 

Иларіоиъ

 

Куриловъ.

 

на

 

трехлѣтіе

съ

 

1

 

января

 

1895

 

года

 

по

 

1

 

января

 

1898

 

г.,

 

и

  

председателем!,

отъ

 

прихожанъ

 

для

 

учета

 

церковныхъ

 

суммъ

 

при

 

Ачинской

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

инородецъ

 

МатвѣЙ

 

Алевсандровъ

 

Зубовъ.

 

на

 

первое

трехлѣтіе,

 

съ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

но

 

1

 

января

 

1898

 

г:

 

-'/„декабря

1894

 

г.

 

за

 

M

 

223--иредсѣдателемъ

 

Акипшскаго

 

церковно-приход-

і-каго

 

попечительства

 

канцелярски)

   

служите.)!,

   

Евфимь

  

Лазарсвъ

Иушшіковь

 

и

 

членами

 

онаго

 

попечительства— инородцы

 

РуфъГавріи-

ловъ

 

Заборовшй,

  

Трифоиъ

   

Аоашісьеіп,

   

Иотьхинъ,

   

крестыіяинъ
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Парфеній

 

Артемьевъ

 

Жариковъ

 

и

 

казакъ

 

Сергѣй

 

Никифоровъ

 

Кар-

пов!,,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

22

 

декабря

 

1894

 

г.

 

по

 

22

 

декабря

 

1897

 

г.

Отъ

 

Йркутскаго

 

Епархіальшио

 

Попечительства.

Иркутское

 

Еиархіальное

 

Попечительство

 

имѣетъ

 

честь

 

объя-

вить,

 

что

 

при

 

Бодайской

 

Николаевской

 

церкви

 

Йркутскаго

 

округа

мѣсто

 

просфорни

 

состоитъ

 

нразднымъ.

 

вознаграждения

 

въ

 

годъ

 

30

 

руб.

денегъи

 

сто

 

нудовъ

 

круглаго

 

хлѣба,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

отоплеиіи.

Отъ

 

Братства

 

взаимного

 

вспоможеніл

 

духовенства

 

Иркут-
ской

 

епархіи,

Съ

 

августа

 

по

 

декабрь

 

минувшаго

 

года

 

въ

 

кассу

 

Братства

поступили

 

взносы:

 

отъ

 

священника

 

Георгія

 

Онисимова

 

Писарева

12

 

р.,

 

отъ

 

свящ.

 

Михаила

 

Булгакова

 

12

 

р.,

 

отъ

 

протоіерея

 

Григо-

рия

 

Попова

 

12р.,

 

отъ

 

свящ.

 

Димитрія

 

Серебренникова

 

12

 

р.,

 

отъ

свящ.

 

Николая

 

Громова

 

12

 

р. —За

 

это

 

время

 

въ

 

кассу

 

Братства

на

 

ириходъ

 

поступило

 

2388

 

руб.

 

и

 

выдано

 

взносов!,

 

вдвойнѣ

 

и

просто

 

возвращено

 

1.111

 

руб.

 

Къ

 

1

 

января

 

1895

 

г.

 

состоитъ

28,802

 

р.

 

23

 

к.

Отъ

  

Иркутской

   

Духовной

   

Коноисторіи.

Слѣдующія

 

священио-церковно-служптельскія

   

мѣста

 

объявля-

ются

 

праздными:

А)

   

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ческі

 

я:

При

 

Нпжнеилішской

 

Покровской

 

церкви

 

мѣсто

 

второго

 

священника.

„

 

Казачинской

 

Николаевской

 

ц.,

 

Киренскаго

 

округа

 

(новооткры-

тый

 

ириходъ).

„

 

Тимошинской

 

Христо-Рождественской

 

ц.

Б)

 

Діаконскія:

При

 

Новоудинской— Покровской

 

ц.

„

 

ВерхнебулаЙскоЙ

 

— Преображенской

 

ц.

„

 

Братско-острожной-- Богоявленской

 

ц.
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„

 

Тункинской— Покровской

 

ц.

„

 

Ангинской- Пророко-Ильинской

 

ц.

„

 

Нижнеилимской — Покровской

 

ц.

„

 

Илимской —Спасской

 

ц.

„

 

Малышевской —Троицкой

 

ц.

„

 

Нижнеудииской

 

—

 

Воскресенской

 

ц.

„

 

Узколугской— Троицкой

 

ц.

В)

   

II

 

с

 

а

 

л

 

о

 

и

 

щ

 

и

 

q

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Кудинской— Троицкой

 

ц.

„

   

Тугутуйской-Петро-Паішвской

 

ц.

„

   

Головской -Петро-Павловской

 

ц.

„

   

Мартыновской -Ильинской

 

ц.

„

   

РаспутинскоЙ

 

Троицкой

 

ц.



ifieâsiiiii
къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіал ьнымъ

Вѣдомостямъ.

Февраля

 

I

     

$

 

i

      

1«95

 

г.

Недоумѣнія,

   

вызываемый

   

прочитаннымъ

   

въ

 

Иркут-

ском^

   

городскомъ

   

учалищѣ

   

рефератомъ

 

о

 

задачахъ

школы.

10

 

января,

 

въ

 

зданіи

 

Йркутскаго

 

городского

 

училища

 

Имени

Императора

 

Александра

 

III,

 

одним»

 

пзъ

 

преподавателей

 

этого

 

учи-

лища

 

былъ

 

прочитаиь

 

рефератъ

 

на

 

очень

 

интересную

 

и

 

весьма

серьезную

 

тему:

 

«Взглядъ

 

на

 

задачи

 

школы».

 

Къ

 

сожалѣнію.

судя

 

но

 

первдаяѣ-

 

содержащая

 

этого

 

реферата

 

«ВосточиымъОбозрѣ-

ніемъ»

 

(Jtë

 

9),

 

реФерентъ

 

ировелъ

 

въ

 

немъ

 

какой

 

то

 

въ

 

высшей

степени

 

туманный

 

и

 

даже

 

прямо

 

не

 

желательный,

 

взглядъ

 

на

 

за-

дачи

 

школы.

 

Не

 

зиаемъ,

 

можетъ

 

быть,

 

референтъ

 

въ

 

действи-

тельности

 

говорилъ

 

о

 

задачах!,

 

школы

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

такъ,

 

какъ

передает!,

 

«Восточное

 

Обозрѣніе»,- -можетъ

 

быть,

 

последнее

 

пере-

дало

 

содержание

 

реферата

 

въ

 

своей

 

окраска

 

(мы

 

сами

 

не

 

слышали

его),

 

но

 

такъ

 

какъ

 

большинство

 

двятелеіі

 

но

 

народному

 

образова-

нно

 

въ

 

Иркутской

 

губерніи

 

и

 

вообще

 

большинство

 

лнцъ,

 

интере-

сующихся

 

этимъ

 

дѣломъ.

 

познакомятся

 

съ

 

прочптаннымъ

 

въ

 

город-

скомъ

 

училищѣ

 

рефератомъ

 

именно

 

пзъ

 

замѣтки

 

о

 

немъ

 

«Вооточ-

наго

 

Обозрѣнія»,

 

то

 

мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

рѣшилн

 

сказать

 

не-

сколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

этой

 

замѣтки.

 

Мы

 

находимъ,

 

что

 

въ

училищѣ,

 

посвященномъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

однимъ

изъ

 

преподавателей

 

этого

 

училища,

 

въ

 

прнсутствіи

 

34

 

учителей

и

 

учительниц!,

 

городских!,

 

и

 

народныхъ

 

школь

 

и,

 

следовательно,

въ

 

поученіе

 

имъ,

 

высказанъ

 

былъ

 

такой

 

взглядъ

   

на

  

задачи

  

на-
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чальной

 

школы,

 

который

 

совсѣмъ

 

мало

 

ямѣетъ

 

общаго

 

съ

 

взгля-

дами

 

на

 

этотъ

 

предмет!,

 

покойнаго

 

Государя

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

Александровича

Покойный

 

Государь

 

Императоръ

 

ясно

 

и

 

опредѣленно

 

выска-

зывалъ,

 

что

 

первоначальная

 

школа

 

должна

 

распространять

 

въ

 

на-

родѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

грамотыостію,

 

правила

 

вѣры,

 

любовь

 

къ

 

церкви

 

и

къ

 

церковному

 

служенію

 

и

 

пѣнііб;

 

что

 

вообще

 

иросвѣщеніе

 

народ-

ной,

 

какъ

 

и

 

всякой

 

другой

 

школы

 

должно

 

совершаться

 

въ

 

духѣ

вѣры

 

православной,

 

въ

 

духѣ

 

преданности

 

Церкви,

 

Царю

 

и

 

Отече-

ству,

 

что

 

и

 

самая

 

школа

 

начальная

 

должна

 

быть

 

соединена

 

съ

 

цер-

ковью

 

и

 

приходомъ*).

Что

 

же

 

говорится

 

объ

 

этомъ

  

предметѣ

   

въ

  

городскомъ

   

учи-

лищѣ

 

Имени

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

ИГ?

   

А

 

вотъ

 

что.

«Современная

 

школа

 

уклонилась

 

отъ

  

своего

  

настоящаго

   

идеала,

въ

 

основахъ

 

котораго

 

должно

 

лежать

 

обще-

 

человѣческое

 

воснитаніе

 

» .

«

 

Физическое

 

и

 

нравственное

 

воспитаніе

 

есть

 

главная

 

задача

 

школы»;

«цѣлыо

 

нравственнаго

 

воспитаны

 

должно

 

быть

 

освобожденіе

 

дѣтей

отъ

 

внѣншей

 

чувственной

 

природы

   

чрезъ

 

развитіе

   

истины,

  

сво-

боды

 

и

 

любви*:

   

«между

 

школой

 

и

 

семьей

   

должна

 

быть

   

тѣсная

связь».

 

«Намъ,

 

руководителям!,

  

подростагощихъ

   

иоколѣній,

   

было

сказано

 

въ

 

заключеніе

 

реферата,

 

необходимо

 

попытаться

 

войти

 

въ

болѣе

 

близкое

 

едпненіе

 

между

 

собою

 

на

 

почвѣ

 

интересовъ

 

общаго

дѣла,

 

пополнить

 

пробѣлы

 

скуднаго

 

образованія,

 

создать

 

определен-

ный

 

идеалъ,

 

которымъ

 

руководилась

 

бы

 

и

 

освѣщалась

  

наша

 

дея-

тельность,

 

сблизиться

 

съ

 

семьей,

 

съ

 

обществомъ,

 

—и

 

тогда,

 

только

тогда,

   

быть

  

можетъ.

   

мы

   

поднимем!,

   

высоко

  

знамя

 

воспитанія,

только

 

тогда

 

наше

 

ученіе

 

будит,

 

возбуждать

 

и

 

развивать

 

дремлю-

щія

 

силы

 

души

 

и

 

направлять

   

пхъ

  

къ

 

самоотверженной,

   

высоко-

нравственной

 

дѣятедьноети....

   

Будемъ

   

неуклонно

   

идти

 

виередъ

сами

 

и

 

вести

 

за

 

собой

  

«малыхъ

 

спхъ»,

 

вести

 

изъ

 

тьмы

 

суевѣрія,

невѣжества

 

п

 

пороковъ

 

туда,

 

гдѣ

 

свѣтитъ

 

солнце

 

любви,

   

правды

и

 

знанья

 

»

 

.-Какъ

  

туп,

 

много

 

громкихъ

   

и

  

туманныхъ

 

фразъ,

 

а

^*»o- Mtl Cv"

 

На " Р '

  

Вь^0ч » йшій

 

рескриптъ

 

преосвященнѣйщему

 

Гернану,

 

нрец-
евдагвлю

 

Учішщааго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сннодѣ.
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между

 

тѣмъ

 

говорится

 

ли

 

и

 

даже

 

йамекаётся

 

ли

 

хоть

 

сколько

 

либо

на

 

то,

 

что

 

просвѣщеніе

 

народа

 

должно

 

совершаться

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

православной,

 

въ

 

духѣ

 

русской

 

народности,

 

о

 

чемъ

 

такъ

 

сильно

заботился

 

покойный

 

Государь

 

Имііераторъ?

 

Нѣтъ,

 

нисколько

 

не

говорится.

 

Тутъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

слова

 

о

 

Богѣ,

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви,

ни

 

одного

 

намека

 

на

 

необходимость

 

пли

 

хотя

 

бы

 

даже

 

полезность

связи

 

школы

 

и

 

ея

 

дѣятелей

 

съ

 

Церковію

 

и

 

оя

 

служителями. —

Какъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

задачъ

 

школы

 

въ

 

рефератѣ

 

справед-

ливо

 

указано

 

на

 

нравственное

 

воспитаніе

 

школьниковъ,

 

но

 

цѣль

этого

 

воспптанія

 

оііредѣлена

 

какими

 

то

 

туманными

 

фразами,

 

кото-

рый

 

можно

 

понимать

 

п

 

толковать

 

какъ

 

кому

 

угодно,

 

но

 

которыя

труднѣе

 

всего

 

истолковать

 

въ

 

духѣ

 

ученія

 

православной

 

Церкви

о

 

нравственномъ

 

восиитаніи.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

рефе-

рентъ

 

разумѣетъ

 

иодъ

 

освобожденіемъ

 

дѣтей

 

«отъ

 

чувственной

природы

 

чрезъ

 

развитіе

 

истины,

 

свободы

 

и

 

любви»,

 

когда

 

говорить,

что

 

въ

 

этомъ

 

заключается

 

цѣль

 

нравственна™

 

воспитанія

 

дѣтей?

Можно

 

ли

 

отсюда

 

заключить,

 

что

 

нравственное

 

восгштаніе

 

дѣтей

должно

 

совершаться

 

въ

 

духѣ

 

лристіанскаго

 

благочестія

 

и

 

соотвѣт-

ственно

 

назиаченію

 

человѣка — временному

 

и

 

вѣчному,

 

въ

 

духѣ

преданности

 

и

 

покорности

 

св.

 

Церкви,

 

Царю

 

и

 

Отечеству?

Референтъ

 

Въ

 

заключеніе

 

своего

 

реферата

 

говорить,

 

что

 

руко.

водители

 

подростающихъ

 

ноколѣній

 

должны

 

напсредъ

 

создать

 

опре-

дѣленный

 

пденлъ,

 

которымъ

 

бы

 

руководилась

 

и

 

освѣіцалась

 

ихъ

дѣятелыюсть.

 

должны

 

сами

 

неуклонно

 

идти

 

впереди

 

и

 

вести

 

за

 

собой

изъ

 

тьмы

 

суевѣрііі

 

невѣжества

 

и

 

пороковъ

 

ввѣренныхъ

 

пмъ

 

дѣтсй,

-—вести

 

туда,

 

гдѣ

 

свѣтитъ

 

солнце

 

любви,

 

правды

 

и

 

знанья.-— Какой

же

 

это

 

ндеалъ

 

приглашаются

 

создавать

 

гг.

 

педагоги? Неужели

 

для

 

нихъ

не

 

достаточно

 

того

 

идеала

 

воспитательской

 

деятельности,

 

какой

 

ясно

вытекаетъ

 

изъ

 

назначенія

 

человѣка

 

и

 

точно

 

указанъ

 

г.ь

 

словѣ

Божіемъ?

 

Віідь

 

если

 

педагоги

 

будутъ

 

сами

 

создавать

 

идеалы

 

для

своей

 

деятельности

 

и,

 

руководясь

 

этими

 

идеалами,

 

идти

 

впередъ

 

и

вести

 

за

 

собой

 

дѣтей,

 

то

 

какъ

 

бы

 

они

 

не

 

зашли

 

слншкомъ

 

далеко,

какъ

 

бы

 

не

 

сбились

 

съ

 

іістшшаго

 

пути

 

и

 

не

  

увлекли

   

за

   

собою
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ведомыхъ

 

ими

 

дѣтвп,

 

і;акъ

 

бы

 

не

 

сбылось,

 

такимъ

 

образомъ,

 

надъ

ними

 

то,

 

что

 

сказать

 

Господь

 

о

 

фарнсся.хъ:

 

вожди

 

суть

 

с:ш,нн

слищемъ:

 

слѣпецъ

 

же

 

слѣпца

 

аще

 

водить,

 

oui

 

въ

 

яму

 

впа-

ду

 

та

 

(Мѳ.

 

XV,

 

14)?

 

—

 

Далѣе,

 

что

 

это

 

за

 

солнце

 

любви,

 

правды

 

и

знанья,

 

къ

 

которому

 

нужно

 

вести

 

дѣтей?

 

У

 

насъ,

 

по

 

выраженію

церковной

 

пѣсни,

 

есть

 

одно

 

«Солнце

 

правды— Христосъ

 

Богъ

нашь

 

(тропарь

 

на

 

Срѣт.

 

Госп.)».

 

Не

 

лучше

 

ли

 

гг.

 

педагогамъ

 

и

самимъ

 

идти

 

и

 

ввѣренныхъ

 

ихъ

 

руководству

 

дѣтей

 

вести

 

къ

 

этому

именно

 

Солнцу

 

правды

 

и,

 

при

 

томъ,

 

идти

 

и

 

вести

 

другихъ,

 

при

руководств'];

 

Церкви,

 

тѣмъ

 

путенъ,

 

какой

 

указанъ

 

Самимъ

 

же

Христомъ?

Въ

 

рефератѣ

  

говорится

 

о

 

необходимости

  

связи

 

школы

 

и

 

ея

руководителей

 

съ

 

семьей.

 

Мысль,

 

конечно,

 

вѣрная.

  

Но

 

почему

 

бы

референту

 

не

 

высказать

   

при

 

этомъ

 

и

 

еще

 

болѣе

 

вѣрной

 

мысли

 

о

необходимости

 

связи

 

школы

 

и

 

ея

 

руководителей

 

съ

 

Церковію

 

и

 

ея

служителями?

   

Вѣдь

 

эта

 

послѣдняя

 

мысль

 

такъ

 

тѣсно

 

связана

 

съ

мыолію,

   

высказанною

   

референтомъ.

 

что

   

невольно

 

нсдоумѣкаешь,

почему

 

онъ,

 

сказавши

 

о

 

необходимости

 

связи

 

школы

  

съ

   

семьею,

не

 

обмолвился

 

ни

 

словомъ

 

о

 

необходимости

 

связи

 

ея

 

съ

 

Церковію.

Наконецъ.

 

что разумѣетъ

 

авторъ

 

реферата

 

подъ

 

«общечелов'вческнмъ

воспитаніемъ»,

 

которое,

 

но

 

его

 

мнъиію,

 

должно

 

лежать

 

«въосновахъ

 

*

настояіцаго

 

идеала

 

школы»?

 

Не

 

хочетълн

 

опт,

 

этіпгь

 

сказать,

 

что

 

въ

дѣлѣ

 

восіштанія

 

не

 

нужно

 

обращать

 

внпманія

 

нп

 

на

 

народность

 

вос-

питываемых!,,

 

ни

 

на

 

вѣру

 

нхъ

 

и

 

т.

 

п.?

 

Почему

 

онъ

 

ничего

 

не

 

гово-

рить

 

о

 

воспитаны

 

въ

 

духѣ

 

русской

 

народности,

 

следовательно,

 

въ

духѣ

 

преданности

 

Церкви,

    

Царю

 

и

 

Отечеству?

 

Правда,

 

референтъ

коснулся

 

«анализа

 

положенія

 

Песталоцци,

 

что

  

восиитаніе

  

должно

стоять

 

па

 

твердой

 

народной

  

почвѣ,

 

сообразно

  

съ

   

нуждами

 

и

 

по-

требностями

 

народа,

 

и

 

что

 

школа

 

должна

   

развивать

  

въ

   

дѣтяхъ

привычку

 

къ

 

самостоятельному

 

труду

   

и

   

умѣнье

    

приложить

   

къ

нему

 

силы»,

 

но

 

тутъ,

 

очевидно,

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

рѣчи

 

о

 

воспптаніи

въ

 

духѣ

 

русской

 

народности,

 

въ

 

духѣ

 

преданности

 

Церкви,

 

Царю

и

 

Отечеству.

                                                                   

а

   

pj



в:;

ШАМАНИСТИЧЕШЯ

   

ВѣРШМГЯ

   

МОНГОЛОВЪ

 

И

НУРЯТЪ.
(Про

 

д

 

о

 

л

 

ж-,б

 

nie).

Чтобы

 

попасть

 

въ

 

царство

 

мертвыхъ,

 

нужно

 

идти

 

все

 

прямо

на

 

сѣверъ.

    

По

  

дорогѣ

   

попадется

 

большой

 

черный

 

камень.

   

Его

нужно

 

поднять

 

и

 

громко

 

крикнуть:

    

«пойди

 

сюда»!

    

На

 

зовъ

 

изъ

отверстія,

   

которое

 

находится

   

подъ

  

камнемъ,

   

выйдетъ

 

лисица

 

я

скажетъ:

  

«держись

 

за

 

хвостъ».

    

Приказаніе

 

ея

 

нужно

   

исполнить

и

 

она

 

прпведетъ

 

желающаго

 

въ

 

царство

 

мертвыхъ,

   

гдѣ

  

свѣтятъ

своп

 

солнце

 

и

 

луна.

 

Царство

 

это,

 

а

 

равно

 

и

 

страданія

 

попавшихъ

туда

   

въ

   

одномъ

 

разсказѣ

 

описываются

 

такимъ

 

образомъ.

   

Герой

разсказа

   

Му-монто,

 

но

 

прнказанію

 

отца,

 

отправляется

 

въ

 

царство

мертвыхъ,

 

чтобы

 

отобрать

 

у

 

ср,осго

 

дѣда

 

коня,

 

котораго

 

отецъ

 

его

пожертвовать

 

первому

   

при

   

ногребеыін.

   

При

 

помощи

 

лисицы

 

онъ

пробрался

 

въ

 

это

 

царство

 

и,

 

сопутствуемый

 

ею,

 

отправился

 

оты-

скивать

 

тамъ

 

дѣда.

   

По

   

дорогѣ

   

они

   

встрѣтилн

 

сначала

 

табунъ

лошадей,

 

которыя

 

паслись

 

на

 

голомъ

 

камнѣ,

 

но

 

были

 

очень

 

жирны.

Потомъ

 

они

 

увидѣли

 

табунъ

 

домашнихъ

 

животныхъ,

 

которыя

 

нае-

лись

 

на

 

травѣ

 

вышиною

  

въ

   

колѣно,

 

но

 

были

 

до

 

того

 

тощи,

 

что

не

 

могли

 

ходить,

 

а

 

падали.

   

Затѣмъ,

 

имъ

 

попалось

 

несколько

 

жен-

•

 

щинъ,

 

которыя

 

были

 

сшиты

 

ртами

 

и

 

не

 

могли

 

говорить.

 

При

 

впдѣ

йхъ,

 

Му-монто

 

и

 

спрашивастъ

 

свою

 

иутеводительшщу,

 

почему

 

жен-

щины

   

эти

   

пииты

   

ртами?

    

По

 

лисица

 

сказала:

   

«когда

 

нридемъ,

спроси

 

у

 

дѣда»,

 

и

 

они

 

пошли

   

далѣе.

   

Идутъ

 

и

 

впдятъ

   

большой

котелъ

 

съ

 

кипящей

  

смолой,

 

а

 

въ

 

немъ

 

чиновниковъ

 

и

 

шамановъ.

Когда

  

Му-монто

 

спросплъ

 

проводницу,

  

за

 

что

 

ихъ

   

г.ікъ

   

мучать,

лисица

 

опять

 

ему

 

не

 

отвѣтила,

 

а

 

повела

 

дальше.

     

По

 

дорогѣ

 

они

вотрѣчаюп,

 

(Чіязанныхъ

 

за

 

руки

 

и

 

за

 

ноги

   

мужчинъ,

 

потомъ

 

на-

гнхт.

 

женщшгь,

 

обнимающпхъ

 

сукопастыи

 

іюлѣнья,

  

затѣмъ,

 

видятъ

женщину,

    

которая,

 

ничего,

    

повиднмому.

   

не

   

имѣя,

   

жнветт,

  

въ

довольствѣ,

   

далѣе

   

женщину,

   

которая

   

живетъ,

    

иовидимому,

 

въ

довольствѣ,

 

но

 

почти

 

умпраетъ

 

ст>

  

голоду,

   

паконецъ,

   

приходятъ

къ

 

дЬду

   

Му-монто.

   

Му-монто

   

поздоровался

 

съ

 

нпмъ

 

и

 

говорить:
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«Мой

 

отецъ,

 

а

 

твой

 

сынъ,

 

царь

 

Гондолъ,

 

послалъ

 

меня

 

выпросить

у

 

тебя

 

ту

 

лошадь

 

съ

 

сѣдломъ,

 

которую

 

онъ

 

далъ

 

тебѣ,

 

когда

 

ты

отправлялся

 

изъ

  

царства

  

живыхъ

 

въ

 

царство

 

мертвыхъ».

    

Дѣдъ

на

 

это

 

отвѣчалъ:

    

«Друга

   

не

  

прогонишь,

   

черезъ

 

пень

 

не

 

пере-

скочишь»!

  

и

  

пошелъ

   

со

  

внукомъ

 

къ

 

выходу

 

изъ

 

царства

 

мерт-

выхъ.

    

Когда

 

они

 

пришли

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

сидѣли

  

женщины,

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

ничего

 

не

 

имела,

 

а

 

жила

 

въ

 

довольствѣ,

 

дру-

гая

 

же

 

все

 

имѣла,

 

но

 

чуть

 

не

 

умирала

 

отъ

 

голоду,

 

Му-монто

 

спро-

еилъ

 

дѣда:

   

«Почему

 

одна

 

женщина,

 

ничего

 

не

 

имѣя,

 

живетъ

   

въ

довольстве,

 

а

 

другая

 

на

 

оборотъ»?

  

Дѣдъ

 

отвѣчалъ:

   

«Первая

 

изъ

нихъ

 

была

 

не

 

богата

 

въ

 

стране

 

живыхъ,

 

но

 

все,

 

что

 

имѣла,

 

раз-

давала

 

нуждающимся,

 

а

 

потому

  

и

 

не

  

нуждается

 

теперь

  

ни

   

въ

чемъ,

 

сидитъ

 

же

 

здѣсь

 

за

 

одинъ

 

малый

 

грѣхъ.

    

Вторая

 

же

 

была

скупая

   

и

   

хотя

   

была

   

богата,

 

но

 

все

 

говорила:

    

у

 

меня

 

ничего

нѣтъ,

 

хоть

 

съ

 

голоду

   

умирай!

   

За

 

это

 

она

 

теперь

 

и

  

страдаетъ

отъ

 

голоду

 

и

 

курить

   

вместо

 

табаку

 

пепелъ».

    

Пошли

 

дальше

 

и

пришли

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

  

голыя

 

женщины

  

обнимали

  

полѣнья.

Му-монто

 

и

 

спраншваетъ:

    

«Отъ

   

чего

 

эти

 

женщины

 

такт,

   

стра-

даютъ»?

 

Дѣдъ

 

отвѣчалъ:

  

«Въ

 

странѣ

 

живыхъ

 

онѣ

 

не

 

были

 

вѣрны

супружескпмъ

 

обязанностямъ.

 

и

 

вели

 

не

 

хорошую

 

жизнь».

 

Пошли

дальше

 

и

 

пришли

   

къ

   

людямъ,

  

связаннымъ

   

за

  

руки

 

и

 

за

 

ноги..

Му-монто

 

спрашивастъ

 

дѣда:

 

«За

 

что

 

они

 

такт,

 

страдаютъ»?

   

«За

то,

 

отвѣчалъ

 

дѣдъ,

 

что

 

въ

 

стране

 

живыхъ

 

они

 

занимались

 

воров-

ствомъ».

    

Пошлп

 

дальше

 

и

 

пришли

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

  

гдѣ

   

кипѣли

въ

 

смолѣ

 

шаманы

 

и

 

чиновники.

 

«Почему

 

они

 

кипятъ

 

въ

 

смолѣ?»

спросить

 

Му-монто.

 

Дѣдъ

 

отвечалъ:

    

«Чиновники

 

за

 

то,

 

что

  

те-

снили

 

бѣдныхъ,

   

брали

   

болыиія

   

взятки

 

и

 

судили

 

неправильно,

 

а

шаманы

 

за

 

то,

 

что

 

не

 

исполняли

 

своихъ

 

обязанностей,

   

брали

  

за

труды

 

большія

 

деньги,

 

нарочно

  

пугали

 

людей,

   

чтобы

  

выманить

побольше,

 

а

 

иногда

 

шаманили

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлью,

 

зная,

 

что

 

боль-

ные

 

не

 

выздоровѣютъ».

   

После

 

того

 

они

 

пришли

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

гдѣ

 

нѣсколько

  

женщинъ

 

были

 

сшиты

 

ртами.

   

При

 

виде

 

ихъ,

 

Му-

монто

 

спросилъ:

 

«за

 

что

 

онѣ

 

связаны»?

 

Дѣдъ

 

отвѣчалъ:

 

«За

   

то,
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что

 

въ

 

странѣ

 

живыхъ

 

запинались

 

кляузами,

 

«торили

 

людей

 

между

собою,

 

ьмеветачп

 

на

 

честныхь

 

людей

 

п

 

льстила

 

изь-за

 

дйчйыхъ

выгодъ».

 

Послѣ

 

этого

 

они

 

пришли

 

къ

 

жикотнымъ,

 

которыя

 

пас-

лись

 

на

 

обильныхъ

 

настбищахъ,

 

но

 

были

 

тощи.

 

Когда

 

Му-монто

спросилъ

 

дѣда

 

о

 

нричинѣ

 

того,

 

тоть

 

6'твѣчалъ:

 

«Ихъ

 

заморили

нерадивые

 

хозяева

 

въ

 

странѣ

 

живыхъ,

 

такъ

 

что

 

они

 

и

 

до

 

сихъ

порт,

 

не

 

могутъ

 

поправиться».

 

Когда

 

онъ

 

тоть

 

же

 

вопросъ

 

предло-

жилъ

 

о

 

животныхъ,

 

пасшихся

 

на

 

камняхъ,

 

но

 

бывшихъ

 

тучными,

дѣдъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

они

 

принадлежали

 

нрилежнымъ

 

хозяевамъ,

которые

 

кормили

 

ихъ

 

хорошо,

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

страну

 

мертвыхъ

они

 

пришли

 

тучными.

 

Разговаривая

 

такъ.

 

они

 

вышли

 

изъ

 

страны

мертвыхъ

 

и

 

пришли

 

въ

 

страну

 

живыхъ.

Сунэсуны,

 

оставшіяся

 

на

 

землѣ,

 

превращаются

 

въ

 

ада,

 

даху-

ловъ,

 

бохолдоевъ

 

и

 

машубутъ.

 

Ада

 

или

 

анахаи- -это,

 

по

 

еловамъ

бурятъ,

 

неболыііія,

 

одноглазыя,

 

злыя

 

и

 

ноганыя

 

существа,

 

кото-

рый,

 

при

 

прикосновенін

 

къ

 

ннѵгь,

 

издаютъ

 

страшное

 

зловоніе,

 

по-

хожее

 

на

 

запахъ

 

чеснока.

 

Для

 

простыхъ

 

людей

 

они

 

не

 

видимы

но

 

запахъ

 

ихъ

 

можетъ

 

слышать

 

всякій.

 

Въ

 

анахаеіп,

 

по

 

однимъ

редакціямъ

 

превращаются

 

души

 

очень

 

грѣшныхъ

 

и

 

никогда

 

не

рождавшим,

 

женщинъ,

 

по

 

другимъ— души

 

дѣтей.

 

Существа

 

эти

жпвутт,

 

не

 

вдалеке

 

отъ

 

человѣческйхъ

 

жнлпщъ.

 

а

 

иногда,

 

слу-

чается,

 

забираются

 

и

 

въ

 

самый

 

юрты—то

 

въ

 

одиночку,

 

то

 

но

нѣскольку

 

штукъ

 

вмѣстѣ.

 

Но

 

бурятамъ

 

такое

 

сосѣдство

 

не

 

со-

всѣмъ

 

по

 

сердцу,

 

потому

 

что

 

ада

 

существа

 

злыя,

 

готовыя

 

всегда

причинить

 

какой-нибудь

 

вредъ

 

челокѣку.

 

Вирочемъ,

 

со

 

взрослыми

они

 

ничего

 

особениаго

 

сделать

 

не

 

могутъ,

 

но

 

за

 

то

 

не

 

даютъ

спуску

 

дѣтямъ

 

до

 

семи

 

лѣтъ,

 

которыхъ

 

душатъ

 

во

 

время

 

сна,

такъ

 

что

 

по

 

соседству

 

съ

 

анахаёмъ

 

не

 

уцелѣеть

 

ни

 

одннъ

 

ребе-

нокь.

 

Поэтому

 

буряты

 

всячески

 

стараются

 

отъ

 

пихт,

 

избавиться.

Самыми

 

обычными

 

средствами

 

для

 

этого

 

служить

 

шумъ,

 

крик,

стукъ,

 

окуриваніе

 

вересомъ

 

и

 

проч.

 

Ио

 

net,

 

они

 

мало

 

дѣйстви

тельны,

 

потому

 

что

 

прогоняютъ

 

анахаевт,

 

только

 

временно.

 

Черезъ

нѣсколькоже

 

времени

 

они

 

снова

 

возвращаются.

 

БбЛѣе

 

же

 

дѣйстви-
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тельными

 

являются

 

загоны

 

на

 

нихъ

   

подъ

   

руководством!,

   

людей.

обладающих!,

   

способностью

   

ихъ

 

видѣть,

 

или

 

же

 

порученіе

 

дѣтей

заботамъ

 

напжи,

 

т.

 

е.

 

домашняго

 

шамана.

 

Но

 

даже

 

и

 

подъ

 

покро-

вительством!,

  

послѣдняго

   

дѣти

 

не

 

всегда

 

безопасны.

    

Въ

 

Кудѣ,

разсказываготъ

 

аларскіе

 

буряты,

 

былъ

 

знаменитый

 

укротитель

 

ана-

хаевт,

 

шаманъ

 

Саганъ-бо.

    

Однажды

 

этотъ

   

Саганъ-бо

   

сидитъ

   

на

берегу

 

рѣки,

   

а

   

апахай

   

выскочилъ

 

откуда

 

то

 

на

 

ледъ

 

и

 

нача.гь

ставить

 

ему

 

кукишки.

   

Раздраженный

 

Саганъ-бо

 

плюнулъ

 

на

 

ана-

хая

 

и

 

какъ

 

разъ

 

попалъ

  

ему

 

подъ

  

подошву

 

ноги.

   

Нога

   

момен-

тально

 

примерзла

 

ко

 

льду.

    

Тогда

 

Саганъ-бо

 

нодбѣжалъ

 

и

 

начать

бить

 

анахая.

   

Анахай

 

началъ

 

просить

 

о

 

иощадѣ

 

и

 

обещалъ.

   

что

больше

 

никогда

   

не

   

иойдетъ

 

противъ

 

его

 

воли.

    

Шамапъ

   

смило-

вался

 

и

 

отпустить

 

его.

 

Но

 

злокозненный

 

анахай

 

не

 

простилъ

 

ему

эту

  

расправу.

    

Вскорѣ

 

онъ

 

затесался

 

въ

 

тоть

 

домъ,

 

где

 

Саганъ-

бо

 

былъ

 

найже

 

и

 

забрался

   

подъ

  

зыбку.

    

Шаманъ

 

заметилъ

 

его,

подкрался

 

къ

 

нему

 

и

 

хватить

 

его

 

ножемъ.

 

Но

 

анахай,

 

ожидавшій

этотъ

  

ударь,

  

увернулся

   

и

   

шаманъ

  

вмѣсто

 

его

 

убилъ

 

ребенка.

Впрочемъ,

 

ловить

 

анахаевъ

 

дѣло

 

не

 

трудное,

 

потому

 

что

 

они

 

суще-

ства

 

довольно

 

несобразнтелытыя

 

и

 

часто

 

попадаются

 

даже

 

въ

 

ло-

вушки,

 

какъ

 

крысы,

 

на

 

жирное

 

мясо.

  

При-

 

этомъ,

 

когда

 

ихъ

 

нач-

нутъ

 

бить,

 

они

  

превращаются

 

іп,

 

животныхъ

 

и

 

часто

  

убѣгаютъ.

Но

 

когда

 

сделать

 

это

 

имъ

 

не

 

удается,

 

они

 

иогпбаютъ

  

безслѣдно.

Нѣчто

 

похожее

 

на

 

анахаевъ

 

нредставляютъ

   

и

   

дахулы

 

съ

 

машу-

бутъ.

    

Дахуламп

 

дѣлаются

   

очень

 

многіе

 

мужчины,

 

девицы

 

и

 

мо-

лодою

 

замужнія

 

женщины,

   

а

   

машубутъ

 

исключительно

  

дѣвицы,

которымъ

 

отецъ

 

при

 

погребеніп

 

положить

 

въ

 

могилу

 

огниво.

 

Какую

наружность

 

нмеютъ

 

дахулы,

   

я

   

не

 

знаю,

 

но

 

машубутъ

   

обыкно-

венно

 

имѣютъ

 

видь

 

женщинъ

 

съ

 

большими

 

вытянутыми

 

на

 

подобіе

клюва

 

губами.

   

Но

  

отношенію

 

къ

 

людямь

 

тѣ

 

и

 

другіе

   

продѣлы-

ваютъ

 

тоже,

 

что

 

и

 

ада.

    

Что

 

же

 

касается,

 

наконецъ,

 

бохолдоевъ,

то

 

мнѣнія

 

о

 

нихъ

 

весьма

 

различны.

 

Одни

 

представляютъ

 

ихъ

 

чѣмъ

то

 

въ

 

роде

 

нашихъ

 

чертей,

  

другіе

 

же

 

с.чотрятъ

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

души

 

умеріиихъ

 

шамановъ,

   

но

 

только

 

шамановъ,

 

нпчемъ

 

особен-



нымъ

 

не

 

заявивших!,

 

себя

 

въ

 

жизни,

 

потому

 

что

 

болыпіе,

 

т.

 

е.

знаменитые

 

шаманы

 

идутъ

 

на

 

небо

 

и

 

тамъ

 

дѣлаютч;я

 

заянамн

 

и

проч.

 

Впрочемъ,

 

самая

 

низшая

 

степень

 

бохолдоевь,

 

извѣстная

 

подъ

именемъ

 

ухэуъ-эзы.

 

образуется

 

даже

 

изъ

 

душъ

 

умершихъ

 

прежде-

временно

 

и

 

насильственною

 

смертію

 

женщинъ,

 

по

 

существа

 

эти

жпвутъ

 

на

 

землѣ

 

не

 

долго,

 

а

 

именно

 

столько,

 

сколько

 

умершій

преждевременно

 

субъектт,

 

прожить

 

бы

 

на

 

землѣ

 

при

 

болѣе

 

благо-

нріятныхъ

 

условіяхъ.

 

Но

 

куда

 

они

 

исчезаютъ

 

послѣ

 

этого,

 

ска-

зать

 

не

 

умѣю.

Наконецъ,

 

души,

 

которымъ

 

суждено

   

сдѣлаться

 

заянами,

   

от-

правляются

 

на

 

небо

 

и

 

дѣлаются

 

тамъ

 

вполнѣ

 

похожими

 

на

 

боговъ.

Заянами

 

чаще

 

всего

 

дѣлаются

 

болыиіе,

 

т.

 

е.

 

обладающіе

   

особен-

нымъ

 

могуществом!,

 

шаманы,

 

которые

 

во

 

время

   

обряда

  

сожженія

ихъ

 

бэйэ

 

въ

 

облакахъ

 

дыма

   

поднимаются

 

на

 

небо

   

и

   

начинаютъ

тамъ

 

вести

 

ту

 

нее

 

жизнь,

 

какую

 

вели

 

здесь

 

на

 

землѣ,

 

т.

 

е.

 

пмѣютъ

дома,

 

стада,

 

женъ,

 

дѣтей,

 

ѣздятъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

въ

 

гости,

 

пьютъ

тарасунъ,

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ,

    

случается,

   

дерутся

   

и

   

бушуютъ

 

и

проч.

    

Наибольшим!,

 

почтеніемъ

 

изъ

 

шамановъ,

   

сдѣлавшпхся

  

за-

янами,

 

у

 

всѣхъ

 

сѣверо-байкальскихъ

  

бурятъ

  

пользуются

 

тарсал-

скіе

 

и

 

обосинскіе

 

шаманы.

 

Лрсдкомъ

 

иервыхъ

 

быль

 

одннъ

 

бурятъ

изъ

 

Тарсайскаго

 

улуса,

 

женнвшійсн

 

въ

  

кудпнекомч,

 

вѣдомствѣ

 

на

дочери

 

тамошней

 

больной

 

черной

 

шаманки,

 

а

 

предокъ

 

вторыхъ,

 

но

словам'!,

 

бурятъ,

 

вышелъ

 

изъ

 

Монгол

 

іи,

 

изъ

 

местности

   

Хара

 

дар-

хатъ,

 

и

  

поселился

 

за

 

Байкалом!,.

 

Внукъже

 

его

 

иерешелъ

 

Баііка.гь.

спустился

 

внизъ

 

по

 

Ангарь

 

до

 

устья

 

р.

 

Оки

   

и

   

здесь

   

поселился

въ

 

мѣстыости

 

Зуга,

   

недалеко

 

отъ

 

Нико.іаевскаго

    

завода.

   

Ііромѣ

того,

 

болыинмъ

 

уиаженіемъ

    

пользуются

 

также

   

шаманы

 

изъ

 

пле-

мени

 

Оиго

 

и

 

Хангшгь.

    

Затѣмъ,

 

у

   

балагннскихь

   

бурятъ

   

сильно

уважается

 

шаманка

 

Ханхари

 

хокшпнъ

 

или

 

Хомі).

    

При

 

жизни

 

она

была

 

простою

 

замужнею

 

буряткой.

 

Но

 

однажды

 

съ

 

нею

 

случилась

такая

 

псторія.

   

Мужъ

 

ея

 

ноѣха.іт,

 

осматривать

 

табуны.

   

ПргЬхалъ

и

 

видитъ,

 

что

 

одна

 

кобылица

   

ожеребилась

   

осьмннопімъ

   

жеребей-

йомъ.

    

Бурятъ

 

этотъ

 

сильно

 

удивился

 

и,

 

предполагая,

 

что

 

четыре
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ноги

 

у

 

него

 

лишнія,

 

отсѣкъ

 

ихъ,

 

а

 

четыре

   

оставить.

   

Но

 

когда

онъ

 

воротился

 

домой

 

и

 

разсказалъ

 

о

 

случившемся

 

жене.

 

Хомо

 

ска-

зала

 

ему,

 

что

 

она

 

должна

 

сдѣлаться

 

большою

 

шаманкой,

 

а

 

оеьмн-

ногій

 

жеребенокъ

 

ея

 

конемъ.

    

После

   

этого

   

она

 

сошла

 

съ

 

ума

 

и

начала

 

шаманить.

    

Въ

   

такомъ

   

видѣ

   

она

   

ходила

 

изъ

 

улуса

 

въ

улусъ,

 

пока

 

ее

 

не

 

убили

 

въ

 

г.

 

Балаганскѣ,

   

послѣ

 

чего

 

она

 

сде-

лалась

 

болынпмъ

 

заяномъ.

    

Кроме

 

нея,

 

въ

 

балаганскомъ

  

в

 

идпн-

скомь

 

вѣдомствахъ

 

почитаются

 

еще

 

Аханхи-басагатъ,

 

между

 

кото-

рыми

 

есть

 

несколько

 

мужчинъ

 

и

 

женщинъ,

 

затѣмъ,

 

деиииа

 

Боеонъ-

ганзу

 

или

 

Игра-ганзу,

 

потомъ,

 

три

 

сестры,

 

.дочери

 

шамана

 

Тэбхэнга

и,

 

наконецъ,

 

«Улейскіе

 

многіе»

 

въ

 

числѣ

 

350

 

дупгь.

 

о

 

нрош-хождс-

ніи

   

которыхъ

 

буряты

 

разсказываютъ

   

следующее.

    

Одна

 

дѣвпца

изъ

 

Улея

 

была

 

выдана,

 

замужъ

 

въ

 

Тархай.

    

Мужъ

 

ея

 

обращался

съ

 

нею

 

жестоко.

    

Тогда

   

она

 

убежала

   

отъ

 

него,

   

была

   

поймана,

пос.тѣ

 

чего

 

ее

 

сажали

 

въ

 

колодку

 

и

 

жестоко

 

били

 

по

 

жалобе

 

мужа.

Отъ

 

жестоких!,

 

иобоевъ

 

она

 

помешалась,

   

сдѣлалась

  

шаманкой

   

и

убѣжала

 

на

 

родину,

 

гдѣ

 

удавилась

 

и

 

нослѣ

 

смерти

 

сдііалась

 

за-

яномъ.

    

Благодаря

 

ей,

 

въ

 

Улеѣ

 

иногіе

 

тоже

 

сдѣлались

 

шаманами.

a

 

послѣ

 

смерти

 

заянами.

Но,

 

кроме

 

шамановъ.

 

заянами

 

могу

 

г

 

ь

 

делаться

 

и

 

простые

смертные,

 

обладающее

 

какими-нибудь

 

замечательными

 

способно-

стями,

 

напр.

 

хорошіе

 

стрелки,

 

мастера,

 

кузнецы

 

и

 

проч.,

 

которые

но

 

вѣрованіямъ

 

бурятъ,

 

потому

 

и

 

вдуть

 

на

 

земле

 

не

 

долго,

 

что

въ

 

ихъ

 

услугахі,

 

нуждаются

 

на

 

небе.

 

При

 

этом!,,

 

чтобы

 

попасть

въ

 

заяны,

 

не

 

пуашо

 

даже

 

бываетъ

 

иногда

 

и

 

умирать,

 

а

 

просто

стоить

 

лишь

 

взобраться

 

на

 

небо,

 

что,

 

по

 

бурятскимъвоззрѣніямъ,

считается

 

деломъ

 

далеко

 

но

 

трудным!,,

 

и

 

сдѣлаться

 

тамъ

 

заяномъ.

Подобное

 

обстоятельство

 

случилось,

 

напр.

 

съ

 

нѣкіимъ

 

Хоходо-

моргономъ,

 

легенда

 

о

 

котором!,

 

передана

 

нами

 

выше.

 

Затѣмъ,

нѣчто

 

подобное

 

же

 

случилось

 

и

 

съ

 

однимъ

 

сиротой

 

и

 

шестью

 

его

товарищами,

 

которые

 

превратились

 

въ

 

7

 

звѣздъ

 

Большой

 

Медвѣ-

дицы.

 

Аларская

 

легенда

 

гласить

 

объ

 

этомъ

 

слѣдующее.

 

Жиль

былъ

 

сирота,-

 

парень,

 

который

 

какимъто

 

чудомъ

 

научился

 

понимать
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языкъ

 

животныхъ.

 

Вотъ

 

леяштъ

 

онъ

 

однажды

 

подъ

 

деревомъ

 

и

нпдитъ—

 

прилетѣли

 

двѣ

 

вороны,

 

нзъ

 

которыхъ

 

одна

 

и

 

сообщает!,

другой,

 

что

 

у

 

Хартаганъ

 

хана

 

заболѣлъ

 

сынъ'

 

и

 

разсказываетъ,

чѣмъ

 

можно

 

его

 

вылечить.

 

Парень

 

подслушалъ

 

разговоръ

 

и

 

по-

шелъ

 

къ

 

Хартаганъ

 

хаиу.

 

Но

 

когда

 

онъ

 

иришелъ

 

туда,

 

ему

 

ска-

зали,

 

что

 

лѣчить

 

царскаго

 

сына

 

пригласили

 

уже

 

шаманку.

 

Но

 

па-

рень

 

утопилъ

 

последнюю

 

и

 

такъ

 

обошелъ

 

царя,

 

что

 

ему

 

же

 

за

 

это

сказали

 

спасибо,

 

и

 

началъ

 

лѣчить

 

царскаго

 

сына.

 

Когда

 

последній

выздоровѣлъ,

 

царь

 

предложить

 

ему

 

большую

 

награду,

 

но

 

парень

попросилч,

 

у

 

него

 

только

 

хорошую

 

одежду,

 

такъ

 

какъ

 

собственный

его

 

костюмъ

 

былъ

 

очень

 

неприличенъ,

 

надѣлъ

 

ее

 

и

 

опять

 

легъ

нодъ

 

дерево.

 

Смотритъ,

 

идутъ

 

два

 

бохолдоя

 

и

 

несутъ

 

душу

 

цар-

скаго

 

сына;

 

парень

 

обманомъ

 

отобралъ

 

у

 

нихъ

 

душу

 

и

 

возвра-

тплъ

 

хозяину.

 

Послѣ

 

этого

 

ему

 

надоело

 

жить

 

на

 

землѣ

 

и

 

онъ

захотѣ.ть

 

сдѣлаться

 

бурханомь,

 

т.

 

е.

 

попасть

 

въ

 

заяны.

 

Пошелъ

и

 

легъ

 

подъ

 

дерево.

 

Идутъ

 

два

 

человѣка

 

и

 

спрашиваютъ

 

его

 

:ты

почему

 

лежишь

 

здесь?— «Хочу

 

сдѣлаться

 

бурханомь»,

 

отвечалъ

парень.

 

Тѣ

 

тоже

 

легли.

 

Приходят!,

 

еще

 

четверо

 

и

 

тоже

 

ложатся.

Но

 

сколько

 

они

 

ни

 

лежали,

 

бурханами

 

сделаться

 

никакъ

 

не

 

могутъ.

Пошли

 

къ

 

ламѣ

 

и

 

начали

 

просить

 

его

 

научить

 

ихъ

 

сделаться

бурханами.

 

Лама

 

разсердился

 

и

 

говорить:

 

«Я

 

семь

 

лѣтъ

 

сижу

одинъ,

 

читаю

 

священный

 

книги

 

и

 

до

 

сихъ

 

порт,

 

не

 

могъ

 

еще

 

сде-

латься

 

бурханомъ,

 

а

 

вы

 

хотите

 

такъ

 

легонько

 

сдѣлаться

 

бурха-

нами:

 

ішрочемъ

 

спрыгните

 

съ

 

этой

 

горы

 

въ

 

море».

 

Семеро

 

пар-

ней

 

прыгнули

 

съ

 

горы,

 

но

 

не

 

упали,

 

а

 

поднялись

 

на

 

небо

 

и

сдѣлались

 

тамъ

 

семью

 

звѣздами

 

Большой

 

Медвѣдицы.

Препод.

 

Иркут.

 

Дух.

 

Семннаріи,

 

евлщ.

 

И.

 

ПодгорбупскШ.

(Иродолженіе

 

нослѣдуетъ).



?u

0.

 

Петръ

 

Холмовскій.

(Некрологъ).

Въ

 

11 '/г

 

ч.

 

дня,

   

13

 

декабря

   

1894

 

г.,

 

скончался

 

священникъ

Христо-Рождественской

 

церкви,

 

селаКитойскаго,

 

Иркутскаго

 

округа,

о.

  

Петръ

 

Холмовскій,

  

на

 

27 -мъ

 

году

 

отъ

 

роду.

  

Покойный

 

о. Петръ

 

—

сынъ

 

священника

 

Забайкальской

 

области;

 

родился

 

онъ

   

13

   

августа

1868

 

года.

    

Обучался

   

первоначально

   

въ

   

Нерчинскомъ

   

духовномъ

училищѣ,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въкоторомъ

 

поступилъ,

 

въ

 

1883

 

году,

въ

 

Иркутскую

 

духовпую

   

Семинарію.

    

По

   

окончаніи

   

семинарскаго

курса,

 

въ

 

1889

 

г.,

 

Петръ

 

Николаевичъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

Бозѣ

почившимъ

 

Архипастыремъ

 

Иркутскимъ,

   

Архіепископомъ

   

Веніами-

вомъ,

 

во

 

священника

    

къ

 

Николаевской

    

церкви,

 

Цурухайтуевскаго

караула,

   

Нерчинско-заводскаго

   

округа.

    

Въ

    

приходѣ

   

ояначенной

церкви

   

о.

 

Петръ

 

проел ужилъ

 

до

 

марта

 

ы-ца

  

1891

 

г.,

 

когда

   

пере-

мѣщенъ

 

былъ,

 

согласно

 

его

 

проіпенію,

   

изъ

 

Забайкальской

   

области

въ

 

Иркутскую

 

губернію

 

и

 

опредѣленъ

 

къ

 

Китойской

 

Христо-Рожде-

ственской

   

церкви.

     

Причинами,

   

побудившими

    

о.

    

Петра

   

просить

о

 

переводѣ

 

изъ

 

Цурухайтуя

 

(въ

 

1500

 

в.

  

отъ

 

Иркутска)

 

въ

   

Кптой

(въ

  

45

 

в.

 

отъ

 

Ирк.)

    

были

 

слабость

 

здоровья

 

его

 

самого

 

и

 

его

 

ма-

тушки,

 

а

 

также

 

желаніе

 

неремѣститься

    

поближе

   

къ

 

ввоимъ

    

бли-

жайшимъ

 

родственникам!,,

 

проживающим!,

 

ьъ

 

Йркутскѣ.

    

При

 

сла-

бости

 

здоровья,

 

не

 

но

 

силам*

 

быль

 

о.

 

Петру

 

Цурухайтуевскій

 

при-

ходъ,

  

разбросанный

 

на

   

150

 

—

 

175

 

верстномъ

    

разстояніп.

    

Есть

   

въ

немъ

 

населенный

 

мѣстн,

  

отстоящія

 

отъ

 

приходской

 

церкви

 

въ

 

40

 

—

50

 

ти

 

верстахъ

 

и

 

болѣе.

  

При

 

разбросанности

 

и

 

значительной

 

числен-

ности

 

(5000—6000

 

душъ

 

об.

 

п.)

 

населенія

   

Цурухайтуевскаго

 

при-

хода,

  

приходъ

 

этотъ.

  

какъ

 

неудобный

 

въ

 

собіценіи

 

причта

  

съ

 

при-

хожанами,

 

иредставляетъ

 

не

 

мало

 

трудностей

  

пастырскаго

 

служенія.

въ

  

отношеніи

 

аккуратнаго

 

совершевія

 

Богослуженій

 

въ

 

приходскомъ

и

    

прилисныхъ

   

храмахъ

   

и

   

исполненія

 

христіанскихъ

 

требъ.

    

При

пооильно-аккуратномъ

    

исполненш

   

предъявляемыхъ

   

требованій,

    

о.

Петръ.

 

за

 

время

 

служенія

  

въ

 

Цурухайтуѣ,

   

надорвалъ

 

свое

 

здоровье

частыми,

  

по

 

обширному

 

приходу,

 

разъѣздами,

  

въ

 

которыхъ

 

не

 

убе-

регъ

 

себя

 

отъ

   

простуды.

    

Сравнительно

   

и

   

такъ

   

не

   

крѣпкое

   

его

здоровье,

 

вслѣдствіе

 

простуды

 

и

 

развившагося,

 

затѣмъ,

 

малокровія,

ослабло

 

на

 

столько,

 

что

 

онъ

 

казался

 

болѣзненнымъ,

 

вялымъ

 

и

 

молча-

ливымъ.

    

Прп

 

унадкѣ

 

физическихъ

 

силъ,

   

о.

  

Петръ

 

уже

   

не

   

могъ

быть

 

вполнѣ

 

пеправпымч.

 

и

 

энергпчнымъ

   

и

 

въ

   

служебвомъ

    

отно-
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шеніи,

 

a

 

желаніѳ

 

быть

 

таковымъ

 

лишь

 

разстраивало

 

его.

 

Это

 

было

замѣтно

 

за

 

послѣдвее

 

время

 

служенія

 

о.

 

Петра

 

въ

 

Китойскомъ

 

при-

хода.

 

Китойцы,

 

однако,

 

свидѣтельствуютъ

 

объ

 

исправности

 

о.

 

Петра

и,

 

какъ

 

на

 

отличительный

 

черты

 

его

 

характера,

 

указываютъ

 

на

простоту,

 

кротость,

 

незлобіѳ,

 

невзыскательность

 

пли

 

непритязатель-

ность.

За

 

три

 

мѣсяца

 

до

 

смерти

 

о.

 

Петръ

 

оставилъ

 

приходъ

 

и

 

при-

везенъ

 

былъ,

 

для

 

лѣченія,

 

въ

 

Иркутскъ.

 

Предпринятый

 

здѣсь,

 

на

частной

 

квартирѣ

 

и

 

въ

 

помѣщеніи

 

Кузнецовской

 

больницы,

 

меди-

цински

 

средства

 

не

 

могли,

 

однако,

 

избавить

 

больного

 

отъ

 

нѳдуговъ.

Больной

 

страдалъ

 

тѣлесно

 

и

 

нравственно.

 

Нервы

 

его

 

были

 

на

столько

 

разстроены,

 

что

 

больной

 

не

 

могъ

 

выносить

 

малѣйшаго

 

стука,

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

продолжительная

 

и

 

громкаго

 

разговора

 

окружавшвхъ

(онъ,

 

напр.

 

закрывалъ

 

уши,

 

чтобы

 

не

 

слышать

 

звуковъ).

 

Страданія

его,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

усиливаясь

 

отъ

 

безсонниды

 

и

 

отсутствія

аппетита,

 

разрѣшились,

 

наконецъ,

 

скоротечною

 

чахоткою,

 

отъ

 

кото-

рой

 

и

 

послѣдовала

 

смерть.

 

Еще,

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

смерти

 

у

 

о.

Петра

 

явилось

 

предчувствіе

 

приближенія

 

своей

 

кончины.

 

Сознавая

опасность

 

своего

 

положѳнія,

 

о.

 

Петръ

 

два

 

раза

 

удостоился,

 

послѣ

надлежащей

 

исповѣди,

 

принятія

 

Св.

 

Таинъ.

Съ

 

трудомъ

 

принимаемою

 

пищею

 

больного,

 

за

 

послѣднія

 

ведѣли

его

 

жизни,

 

были

 

молоко

 

и

  

чай

 

въ

 

ложечныхъ

 

пріемахъ,

   

отъ

   

кото-

рыхъ

 

больной

 

и

 

совсѣмъ

 

отказывался

 

въ

 

дни

 

принятія

 

Св.

 

Таинъ.—

О

   

приближеніи

   

смерти

   

были

   

извещены

 

родные

    

и

   

родственники

больного.

 

Смерть

 

не

 

замедлила

 

придти

 

и,

 

чрезъ

 

3

  

часа

 

послѣ

 

смерти,

тело

   

почившаго

   

іерея,

    

по

 

надлежащемъ

   

отираніи

   

елеемъ,

   

одѣто

было

 

священниками

 

Н.

   

Громовымъ

   

и

 

А.

 

Холмовскимъ

 

въ

 

обычныя

одежды

 

и

    

во

 

всю

 

священническую

   

одежду,

    

съ

  

нокрытіемъ

   

лица

воздухомъ

 

и,

 

затѣмъ,

   

перенесено

   

въ

 

больничную

  

церковь.

   

Погре-

бете

   

отложено

 

было

 

до

 

18

 

декабря,

 

дабы

 

дать

 

возможность

 

родствен-

никамъ

 

усопшаго

 

прибыть

 

въ

  

Иркутскъ.

   

18

    

декабря,

   

въ

   

воскре-

сенье,

   

около

   

9

 

часовъ

 

утра,

    

нредъ

 

литургійнымъ

  

времѳнемъ,

 

тѣло

усопшаго

 

іерея

 

перенесено

 

было,

 

съ

 

подобающею

    

честію,

   

священ-

никами

     

и

    

діаконаии,

   

изъ

   

больничной

    

во

    

Входо-Іерусалимскую

церковь,

  

гдѣ

    

затѣмъ

   

была

   

отслужена

  

Литургія

    

соборомъ

   

двухъ

протоіереевъ

 

и

 

четырѳхъ

 

священниковъ,

 

при

 

участіи

 

о.

 

протодіакона

Заплетаева

 

и

 

одного

   

діакона.

   

Въ

 

отпѣваніи

   

приняли

   

участіе

   

еще

одинъ

   

протоіерей,

   

дна

   

священника,

   

одинъ

 

діаконъ

 

и

 

одинъ

 

іеро-

діаконъ.

     

Но

    

время

   

огпѣвавія

   

была

   

произнесена

   

священникомъ

В.

 

Флоренсовьшъ

 

следующая

  

падгробпая

  

рѣчь:
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Братіе

 

мои

 

возлюбленнш,

 

не

 

забывайте

 

мя,

 

егда

 

поете

Господа:

 

но

 

поминайте

 

и

 

братство,

 

и

 

молите

 

Бога,

 

да

 

упо-

коить

 

мя

 

съ

 

праведными

 

Господь*).
Съ

 

такою

 

просьбою

 

ко

 

всѣмъ

 

намъ,

 

дальнимъ

 

и

 

ближнимъ,

 

обра-

щаешься

 

ты,

 

мой

 

дорогой

 

бывшій

 

товарищъ

 

по

 

ученію,

 

іерей

 

Петръ

Николаевичи

 

Господь

 

взялъ

 

тебя

 

нзъ

 

среды

 

живыхь

 

въ

 

то

 

время,

когда,

 

по

 

видимому,

 

долженъ

 

былъ

 

наступить

 

полный

 

расцвѣтъ

твоихъ

 

силъ,

 

когда

 

многіе

 

изъ

 

живыхъ

 

еще

 

мало,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

не

 

помышляютъ

 

о

 

смерти,

 

которая

 

такъ

 

часто

 

стоитъ

 

не

 

за

 

горами,

а

 

за

 

плечами.

Но

 

не

 

удивимся

 

мы,

 

братіе,

 

ранней

 

ковчинѣ

 

новопреставлен-

наго

 

отца

 

Петра,

 

если

 

посмотримъ

 

па

 

жизнь

 

его,

 

которая

 

полна

назидательности.

Сынъ

 

священника,

 

воспитанникъ

 

Нерчинскаго

   

духовнаго

 

учи-

лища,

 

въ

 

1883

 

году

 

покойный

 

Петръ

   

Николаевичь

   

постудилъ

   

въ

здѣшнюю

 

Духовную

 

Семинарію,

 

въ

 

которой

 

и

 

окончилъ

   

курсъ

   

въ

1889

 

году.

    

Не

 

легко

 

достались

 

ему

 

12

 

лѣтъ

   

ученія— не

   

легко

   

и

вслѣдствіе

 

его

 

невыдававшихся

 

способностей,

  

и

 

вслѣдствіе

 

его

  

сла-

баго,

  

не

 

отличавшагося

  

здоровьемъ

 

организма.

     

Однако,

 

терпѣніе

 

и

трудъ

 

побѣдили

 

все,

 

и

 

вотъ.

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

онъ

 

удостоенъ

рукоположевія

 

во

 

священника

 

и

 

посылается

 

въ

 

далекій

 

Цурухайтуев-

скій

 

приходъ,

 

гдѣ

 

и

 

служить

 

2

 

года.

    

Здѣсь

 

во

 

всей

 

силѣ

 

прояви-

лись

 

добрыя

 

качества

 

его

 

кроткой

 

и

 

незлобивой

 

души.

 

Между

 

тѣмъ.

несчастіе

 

уже

 

надвигалось

 

на

 

него— это

 

болѣзнь,

 

которая

 

медленно,

но

 

постоянно

 

начала

 

подтачивать

 

его

 

тѣлесныя

  

и

 

душевныя

   

силы.

Къ

 

тому

 

же

 

переѣздъ

 

на

 

новое

 

ыѣсто

 

служенія

 

въ

 

с.

 

Китой

 

сильно

разстроилъ

 

и

 

его

 

матеріальныя

 

средства.

    

Не

  

долго,

 

но

 

тяжко

   

ему

здѣсь

 

пришлось

 

страдать.

     

Страданія

 

ночивщаго

 

о.

  

Петра

 

заверши-

лись

 

послѣдними

 

двумя

  

мѣсяцами

 

его

 

полнаго

   

умственнаго

 

и

 

физи-

ческаго

 

уіасанія.

    

Оставшись

 

почти

 

безъ

 

средствъ

  

къ

 

жизни,

 

безъ

возможности

 

живого

 

и

 

дѣятельнаго

 

общенія

 

съ

 

близкими

 

и

 

родными,

онъ

 

весь

 

ушелъ

 

въ

 

самого

 

себя,

 

сдѣлался

   

какъ

   

бы

   

отрѣшеннымъ

отъ

 

міра

 

и

 

тихо,

 

безропотно

 

и

 

терпѣливо

 

переносилъ

   

свое

 

глубокое

горе.

Итакъ,

  

безъ

 

преувеличѳнія

 

можно

 

сказать,

 

братіе.

 

что

 

въ

 

лицѣ

усопшаго

 

отца

 

Петра

   

мы

  

вндимъ

 

упокоившагося

 

страдальца.

«Претерпѣвый

 

до

 

конца,

 

той

 

спасенъ

 

будетъ».

  

по

 

слову

 

Писа-

нія;

  

и

 

мы

 

глубоко

 

вѣруемъ

 

и

 

надѣемся,

  

что

 

милосердый

 

Господь

 

не

оставитъ

 

тебя,

 

дорогой

 

отецъ

 

Петръ,

 

своею

 

наградою

   

на

 

пебесахъ,

*)

   

Изъ

 

чина

 

погребеніл

 

священниковъ-
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тѣмъ

 

болѣс,

 

что

 

Господь

 

и

 

здѣсь,

 

въ

 

концѣ

 

твоей

 

жизни,

 

не

 

оста-

вилъ

 

тебя

 

великою

 

милостно,

 

ибо

 

столь

 

знаменательно

 

открылъ

 

тебѣ

умъ

 

и

 

языкъ

 

для

 

принятія

 

Св.

 

Таинъ

 

—Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ,

какъ

 

залога

 

вѣчнаго

 

общенія

 

съ

 

тобою.

 

И

 

такъ,

 

еще

 

разъ

 

попро-

симъ

 

отъ

 

лица

 

твоего

 

всѣхъ

 

здѣсь

 

предстоящихъ,

 

знающихъ

 

и

 

не

знающихъ

 

тебя:

 

братіе

 

мои

 

возлюбленнш,

 

не

 

забывайте

 

мя,

 

егда

поете

 

Господа:

 

но

 

поминайте

 

и

 

братство,

 

и

 

молите

  

Бога,

  

да

упокоить

 

мн

 

съ

 

праведными

 

Господь .....

По

 

совершеніи

 

отпѣванія,

 

гробъ

 

съ

 

тѣломъ

 

почившаго

 

іерея

былъ

 

перенесенъ

 

священниками

 

и

 

діаконами

 

къ

 

приготовленной,

вблизи

 

кладбищенскаго

 

храма,

 

могилѣ.

 

Здѣсь

 

тѣло,

 

по

 

надлежа-

щему,

 

предано

 

землѣ. — Міръ

 

праху

 

твоему

 

и

 

вѣчная

 

память

 

тебѣ,

добрый

  

и

  

честный

 

служитель

 

Алтаря

 

Господня!

Священникъ

 

Александръ

 

Холмовскій.

ИЗВЪСТІЯ

 

И

 

З.ШЛКИ.
Новый

 

типъ

 

школъ

 

для

 

распространенгя

 

въ

 

народѣ

  

грамот-

ности:

    

школы

   

подвижный;

   

постановленье

    

въ

    

ихъ

    

пользу

   

на

Подольскомъ

   

еиарлшлъномъ

   

сыьздѣ;

   

удачная

 

практика

 

подвиж-
ныхъ

   

школъ

   

въ

   

епархгяхъ

   

Ьятской

   

и

    

Орловской. — Изыскивая
средства

  

къ

 

наиболѣе

 

широкому

 

и

 

наиболѣе

 

дешевому

  

распростране-

нно

      

грамотности

   

въ

   

пародѣ,

    

духовенство

   

наше

    

въ

   

послѣднее

время

 

остановило

 

свое

   

вниманіе

    

на

   

такъ

  

называемыхъ

     

подвиж-

ныхъ

   

или

    

переходящихъ

   

школахъ.

    

Такія

   

школы,

    

открываемый

самимъ

 

народомъ,

   

существовали

    

еще

   

въ

 

семидесятыхъ

   

годахъ. —

Пригодность

 

и

 

пользу

  

подвижныхъ

   

школъ

   

признаетъ

   

духовенство

и

 

на

 

своихъ

   

съѣздахъ

   

и

   

въ

   

лицѣ

   

отдѣльныхъ

   

своихъ

 

членовъ.

Такъ,

  

напр.

    

Подольскій

 

епарх.

  

училищный

   

совѣтъ

   

обратился

   

въ

маѣ

 

ыѣсяцт.

 

минувшаго

 

года

 

въ

    

епарх.

 

съѣздъ

   

съ

  

нредложеніемъ,
въ

 

виду

  

екорѣйшаго

 

расиространенія

 

грамотности

 

въ

 

народѣ,

 

ввести

типъ

 

школы

 

подвижной.

    

Школа

 

такого

 

типа

 

можетъ

 

удобно

 

помѣ-

щаться

   

въ

 

любой

 

избѣ

 

родителей

   

ученика

 

на

 

извѣстный

   

короткій
срокъ,

  

напр.

 

на

 

недѣлю;

 

здѣсь

 

же

 

помѣщается

 

и

 

столуется

 

учитель,

а

 

по

 

истеченіи

 

этого

   

срока

   

школа

   

передвигается

   

въ

   

слѣдующую

избу,

 

гдѣ

 

есть

 

ученикъ,

 

на

 

такой

 

же

 

срокъ,

 

и

 

такъ

 

далѣе.

   

Такое
передвиженіе

 

школы

 

изъ

 

избы

 

въ

 

избу,

  

какъ

   

замѣчено

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

еііархіяхъ,

 

весьма

 

интересно

 

для

 

учениковъ

   

и

   

нисколько

   

не

въ

 

тягость

 

хозяевамъ.

    

Съѣздъ

 

постановил'!.:

    

имѣя

  

въ

 

виду

 

деше-

визну

 

содержанія

 

такой

 

школы,

  

которая,

 

при

 

мѣстныхъ

 

неболыцихъ

средствах 1!-,

  

соединенныхъ

 

съ

   

25

  

р.

   

пособіемъ

   

училищнаго

   

совѣта

.

 

изъ

 

суммъ

 

земскаго

 

сбора

 

и

 

школьными

   

принадлежностями,

   

отпу-

скаемыми

 

оттуда

 

же,

 

можетъ

 

уснѣшно

 

существовать

 

во

 

всѣхъ

 

насе-

ленных!»

  

гіунктахъ,

 

гдѣ

 

не

 

можетъ

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

причинамъ

существовать

 

постоянная

 

школа

 

грамотности,

    

рекомендовать

   

духо-
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венству

 

епархіи

 

ввести

 

такой

 

типъ

 

подвижной

 

школы

 

(«Под.

 

Епарх.
Вѣд.

 

»

 

1894,

 

№

 

40).

 

Разумѣется,

 

за

 

неимѣніемъ

 

другихъ

 

лучшихъ

средствъ

 

для

 

распространения

 

грамотности

 

среди

 

народа,

 

нельзя

 

не

отнестись

 

съ

 

сочувствіемъ

 

и

 

къ

 

такому

 

способу,

 

какъ

 

подвижная

школа.

Въ

 

пользу

 

подвижныхъ

 

школъ

 

говорить,

 

на

 

основаніи

 

собствен-

наго

 

опыта,

 

одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Вятской

 

епархіи.

    

Этотъ

 

мо-

лодой

 

пастырь,

 

скорбя

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

его

  

приходѣ

 

только

   

5

 

проц.

грамотныхъ

 

и

 

полуграмотныхъ,

 

и

 

видя,

 

что

   

обычными

   

способами,

чрезъ

 

сельскія

 

школы,-

 

нѣтъ

 

возможности

    

обучить

   

всѣхъ

   

дѣтей,

сталъ

 

придумывать

 

новые

 

способы,

 

совмѣстно,

  

конечно,

   

съ

   

усиле-

ніемъ

 

нрежнихъ.

     

Плодомъ

 

уснлій

 

и

 

наблюденія

 

надъ

 

деревней

 

яви-

лась

 

подвижная

 

школа.

    

При

 

этомъ

 

священникъ

   

руководился

 

глѣ-

дующнми

 

справедливыми

 

соображеніями.

   

Для

 

поголовпаго

 

образова-

нія

 

деревни

 

должно

 

не

 

вызывать

 

жителей

 

изъ

 

деревни

 

для

 

нолученія

благъ

 

грамоты,

 

а,

 

по

 

возможности,

 

идти

   

туда

   

съ

 

этими

   

благами.

Торговцы,

 

чуткіе

 

къ

 

голосу

 

обстоятельствъ

  

и

 

положеній,

    

заинтере-

сованные

 

въ

 

прилаживаніи

 

ко

 

всѣмъ

 

и

 

всякимъ

   

условіямъ,

    

давно

уже

 

сознали

 

соответственную

 

истину

 

и

 

пожинаютъ

 

честно

   

и

    

без-

честно

 

обильные

 

плоды

 

отъ

 

дерепенекихъ

 

операцій.

   

Поѣздки

 

аген-

товъ

 

торговли

 

по

 

дереннямъ

   

для

   

иріобрѣтевія

   

сельско-хозяйствен-

ныхъ

 

продуктовъ

 

и

 

сбыта

 

мануфактурныхъ

 

нынѣ

 

обычное

 

дѣло.

   

На

эту

 

дорогу,

 

по

 

силѣ

 

вещей,

 

должно

 

выдти

  

и

 

просвѣшеніе,

 

если

 

оно

желаетъ

 

явить

 

себя

 

деревнѣ

 

и

 

сдѣлать

 

все

 

возможное

   

для

   

своего

преуспѣянія.

 

Просвѣщеніе

 

двигалось

 

изъ

 

столицъ

 

въ

 

губернскіе

 

го-

рода,

 

изъ

 

іубернскихъ— въ

 

уѣздные.

 

изъ

 

уѣздныхъ-въ

 

села.

   

Те-

перь

 

очередь

   

дошла

 

до

 

деревни.

    

Каждая

   

сельская

   

школа,

   

даже

одноклаесная,

 

должна

 

сдѣлаться

 

разсаднпкомъ

   

школъ.

    

Въ

 

первую

осень

 

было

 

открыто

 

4

  

школы

 

съ

 

32

 

учениками,

   

во

 

второй

   

годъ

 

—

6

  

школъ

 

съ

 

90

 

учениками,

 

a

 

затѣмъ

 

уже

  

10

 

школъ

 

съ

 

103

 

учащи-

мися;

  

при

 

этомъ

 

въ

 

нриходѣ

 

уже

 

нѣтъ

 

10—15

 

дворовыхъ

 

деревень,

въ

  

которыхъ

 

бы

 

не

 

побывала

 

школа.

     

За

  

неимѣніемъ

 

лучшихъ

 

учи-

телей,

 

священникъ

 

рѣшилъ

 

нанимать

 

на

 

учительскія

 

должности

 

"спо-
собнѣйшихъ

   

изъ

    

окончившихъ

   

курсъ

   

одноклаесныхъ

   

сельскихъ

школъ.

  

Въ

 

теченіе

 

одного

 

мъсяца

 

эти

 

учителя

 

научили

 

своихъ

 

уче-

никовъ

 

читать

 

по

 

слогамъ,

 

писать

 

буквы,

 

считать.'

 

знать

 

до

 

десятка

молитвъ.

 

Опытъ

 

показалъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

кончившіе

 

курсъ

 

хо-

рошей

 

одноклассной

 

сельской

 

школы

 

ученики,

 

при

 

надлежащемъ

 

кон-

тролѣ

 

и

 

руководствѣ,

   

весьма

 

хорошіе

 

учителя

 

элементарной

 

школы,

и

  

что

 

мѣсяцъ

 

и

 

годъ

 

ученія

 

въ

 

хорошей

 

деревенской

   

школѣ

   

под-

вижного

 

типа

 

по

 

результатамъ

 

можетъ

 

равняться

 

мѣснцу

 

и

 

году

 

ученія

въ

  

первомъ

 

отдѣленіи

 

средней

 

земской

 

школы,

 

гдѣ

 

программа' почти

одинакова

 

съ

 

программой

   

школы

  

грамоты.

     

Устройство

   

подвижной

піколы

 

начинается

 

такъ:

   

но

 

полученіи

 

согласія

 

крестьянъ

 

извѣстной

деревни

 

устроить

 

школу,

  

имъ

 

предлагается

  

подписаться

   

подъ

 

при-

готовленнымъ

 

листомъ

 

съ

 

письменными

 

условіпми.

    

которыми

   

обес-

печивается

 

для

 

школы:

   

а)

 

квартира,

 

т.

 

е.

   

удобная

 

изба

 

по

 

очереди

о)

 

«топлеше,

 

в)

 

освѣщеніе,

 

г)

 

дисциплина,

  

т.

  

е.

 

родители,

 

при

 

не-
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совершеннолѣтнихъ

 

учителяхъ,

 

обязаны

 

во

 

время

 

ученія

   

воздержи-

вать

 

дѣтей

 

отъ

 

шалостей

 

и

 

заставлять

 

ихъ

 

во

 

всемъ

 

слушаться

 

учи

теля,

 

д)

  

устойчивость

 

школы,

  

т.

  

е.

  

обязательство

 

безъ

 

согласія

 

свя-

щенника

  

дѣтей

 

изъ

 

школы

 

не

 

выводить,

 

е)

 

квартира

 

и

 

содержаніе
учителю,

  

ж)

 

часть

 

расходовъ

 

на

 

учебное

 

дѣло.

     

Плата

 

за

 

обученіе
каждаго

 

ученика

 

по

 

одному

 

рублю;

 

половина

   

платы

   

должна

   

быть

отдана

 

въ

 

продолженіе

 

пернаго

 

мѣсяца

 

ученья,

 

а

 

вторая

 

—

 

не

 

позднѣе

ближайшаго

 

новаго

 

года.

  

Прокормленіе

 

учителя

 

ведется

 

такъ

 

же

 

по-

очереди

    

(поденно

   

или

   

понедельно),

  

какъ

 

и

 

квартира

 

для

   

школы.

Предъ

 

началомъ

 

ученія

 

всѣхъ

 

учителей

 

священникъ

    

собираетъ

   

къ

себѣ

  

на

 

домъ,

 

гдѣ

 

сообщаются

  

имъ

 

элементарный

  

свѣдѣнія

 

по

 

ме-

тодикѣ.

   

даются

 

наставленія

 

касательно

 

поведеяія,

  

образа

  

дѣйствій,

обращенія

 

съ

 

учениками,

 

веденія

 

журнала

 

и

 

вообще

  

всей

 

ихъ

 

дея-
тельности

 

въ

 

деревнѣ.

    

Затёмъ,

  

учителнѵгь

 

раздаются

    

подвижный

буквы,

  

азбуки,

 

счеты,

 

перья,

  

чернила,

 

карандаши,

 

ручки

 

и

 

книжки

для

 

собственнаго

 

чтенія.

  

Первый,

 

вступительный,

 

урокъ

 

даетъ

 

самъ

священникъ.

    

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

онъ

 

объѣзжаетъ

 

всѣ

 

школы

 

съ

псаломщикомъ

   

для

   

слуясенія

    

молнбновъ.

    

Школы

   

контролируются,

во-нервыхъ,

 

чрезъ

 

лачныя

 

носѣщенія

 

священникомъ

    

и

   

діаковомъ,
а

 

главнымъ

 

образомъ

 

чрезъ

  

разсматриваніе

   

классныхъ

   

журналовъ,

тетрадей

  

ученпковъ

 

по

 

чистописанію

 

и

 

диктовкѣ

 

и

   

разспросы

   

учи-

телей

 

во

  

время

 

ихъ

 

нраздннчныхъ

 

пріѣздовъ

 

въ

 

село.

    

Но

 

всѣ

 

эти

способы

  

контроля

 

и

 

руководства

 

болѣе

 

или

 

менѣе

   

случайны

   

и

   

не

обезпечиваютъ

 

вполнѣ

 

желаемаго

 

успѣха.

 

потому

   

что

   

богослуженіе
и

 

требоисправленія

 

въ

 

праздники

   

иногда

   

совсѣмъ

    

не

   

дозволяютъ

священнику

 

побѳсѣдовать

   

съ

  

учителями.

    

Предположеніе

   

батюшки
собирать

 

къ

 

себѣ

 

учителей

 

ежемѣсячно

 

на

 

цѣлый

    

день

   

вь

   

будни

исключительно

 

для

 

бесѣдъ

   

по

  

школьным ь

   

вопросамъ

    

удалось

   

ему

выполнить

 

въ

 

теченіе

 

зимы

 

всего

 

одинъ

 

разъ.

   

Заявленіе

 

это

 

очень

важно:

   

оно

 

показывает!.,

  

какъ

 

духовенству

 

нашему,

   

при

 

всемъ

 

его

усердіи

  

къ

 

школьному

 

дѣлу,

  

часто

   

рѣшительно

   

нѣтъ

   

времени

   

не

только

 

самому

 

заниматься

 

обученіемъ

 

прихожанъ

   

грамотѣ,

 

но

 

даже

и

 

руководить

 

этпмъ

 

дѣ.томъ.

     

Очевидно,

   

что

   

ему

   

необходимы

   

по-

мощники

  

въ

 

видѣ

 

самостояте.іьныхъ

   

и

   

иодготовленныхъ

   

учителей.

Но

 

энергичный

 

батюшка

 

ирибѣгадь

 

къ

 

разлнчнымъ

 

способам!.,

 

что-

бы

 

выполнить

 

принятую

 

на

 

себя

 

задачу.

 

На

 

исповѣдь,

  

напр.,

   

всѣ

учащіе

  

и

  

учащіеся

   

прпходятъ

   

всегда

   

заразъ

   

и

   

заблаговременно.

При

 

этомъ,

 

залъ

 

квартиры

 

священника

 

превращается

 

на

 

одинъ

 

день

въ

 

весьма

 

большую

 

классную

    

комнату

 

съ

 

ПО

 

ребятами,

    

и

   

здѣсь

иснытываются

 

знаніе

 

и

 

успѣхи

   

ученпковъ

 

но

   

всѣмъ

   

предметамъ,

а

 

учителямъ

 

показывается

 

примѣръ

 

въ

 

заиятіяхъ.

   

Въ

 

это

 

же

 

посѣ-

щеніе

 

ученики

 

ознакомляются

  

со

 

всѣмн

 

иконами

   

въ

 

храмѣ,

   

содер-

жало

 

которыхъ

 

доступно

 

ихъ

  

пониманію.

    

Учебниковъ

 

въ

 

школахъ

ннкакихъ

 

не

 

употребляется.

   

После

 

прохожденія

 

нодвижныхъ

 

буквъ

и

 

слоговъ

 

учепикамъ

 

дается

 

азбука

 

(напр.

 

азбука-копѣйка

 

и

 

т.

 

п.).
Послѣ

 

азбуки,

 

за

 

неимѣніемъ

 

другпхъ

 

кнпгъ,

 

прямо

 

даются

 

Житія
святыхъ,

 

Троицгсіе

 

листки

 

и

 

др.

  

недорогія

 

книжки.

    

Краткій

 

катц-

хизисъ,

 

ариѳметика,

 

письмо,

 

проходятся

 

безъ

 

помощи

 

учебниковъ,—
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со

 

словъ

 

и

 

образца

   

учителя.

    

Для

   

чтенія

    

употребляются

   

книжки

религіозно-нравственнаго

 

содержаиія

 

цѣяою

 

отъ

 

1

 

до

 

10

 

кон.;

 

книжки

эти

 

еженедельно

 

передвигаются

 

изъ

 

школы

 

въ

 

школу.

 

Занятія

 

зимою

начинаются

 

и

 

оканчиваются

 

въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

   

гдѣ

   

родители

  

уче-

никовъ

 

относятся

 

болѣе

 

заботливо

 

къ

 

ученію

 

ребятъ,

   

при

   

огняхъ;

у

  

нерадивыхъ

 

же

 

крестьянъ

 

ученіе

 

по

 

певолѣ

 

начинается

   

и

   

окан-

чивается

 

несвоевременно.

 

Учебный

 

годъ

  

начинается

 

съ

 

начала

   

или

съ

 

половины

 

октября.

    

Почтенный

   

батюшка

   

даетъ

 

еще

 

слѣдующія

руководствевныя

   

правила

 

для

 

подвижныхъ

    

школъ:

   

а)

    

Намѣчать

учителей

   

для

 

деревонскнхъ

   

школъ

    

необходимо

    

заранѣе

 

—еще

    

во

время

 

ихъ

 

обученія

    

въ

 

земской

   

или

   

церковноприходской

   

школѣ.

При

 

этомъ

 

выборѣ

 

нужно

   

руководиться

    

не

   

только

   

даровитостію,
успѣхами

 

и

 

поведеніемъ

 

учеников!.,

   

но

 

и

    

мѣстожительствомь,

    

се-

мейнымъ

   

положеніемъ

 

и

 

матеріальнымъ

 

достатком'!,

 

ихъ

 

родителей.

б)

 

Заранѣеже

   

распредѣлять

   

деревни

   

въ

   

приходе

   

на

   

школьный

группы,

 

чтобы

 

знать,

  

изъ

 

какихъ

 

деревень

  

нужно

  

принимать

  

уче-

никовъ

 

въ

 

сельскія

 

школы

 

и

 

въ

 

какихъ

 

можно

 

открывать

 

самостоя-

тельную

 

школу.

 

Группы

 

деревенскихъ

 

школъ

   

большею

   

частію

   

со-

стоять

 

изъ

 

одной

 

деревни.

    

Имѣя

 

10

 

—

 

12

 

подходящих!,

 

ребятъ,

 

де-

ревня

 

не

 

сомнѣваетея

  

открывать

 

свою

 

школу.

    

Деревня,

  

имѣющая

7—8

 

ребятъ,

 

говоритъ:

   

«вотъ

 

кабы

    

еще

    

двухъ

 

трехъ

   

ученпковъ,

такъ

 

пожалуй

 

и

 

мы

 

бы

 

открыли

 

школу ».

  

Малыя

 

деревни

 

приходится

группировать

 

для

 

устройства

   

уже

 

кочевой

   

школы,

   

а

   

чаще

    

всего

рекомендовать

 

жителямъ

 

ихъ

 

помѣщать

 

дѣтей

  

въ

 

сельскія

   

школы.

Вообще,

 

батюшка

 

свидѣтельствуетъ.

  

что

 

подвижная

   

школа

    

подхо-

дить

 

подъ

 

вкусы

 

крестьянъ.

 

(«Вят.

 

Еп.

 

Вед.»

  

1894,

 

ЛШ

 

13

  

и

 

17

 

—

«Мѣры

   

къ

 

возможно

    

поголовному

   

обученію

   

крестьянскихъ

   

дѣтей

грамотѣ»).

Опыты

 

съ

 

передвижными

 

школами

 

дѣлаются

  

и

 

въ

 

Орловской
епархіи.

  

Одинъ

 

изъ

 

земскихъ

 

начальников'!,

 

Ел.

  

уѣзда,

 

при

 

обсуж-

деніи

 

вопроса

 

о

 

народномъ

 

образованіи,

   

пр'ишелъ

   

къ

   

заключенно,

что

 

многія

 

селенія

 

во

 

ввѣренномъ

 

ему

   

участкѣ,

    

частію

   

по

   

.мало-

людству

 

и

 

бѣдности,

  

частію

 

по

 

отдаленности

   

своей

   

отъ

   

местожи-

тельства

 

священно- служителей,

 

лишены

 

возможности

   

ввести

 

у

 

себя

обученіе

 

дѣтей

 

грамотѣ

      

По

 

предложение

  

земскаго

   

начальника

   

и

при

 

содѣйствіи

 

волостныхъ

 

старшинъ,

  

волостные

 

сходы

 

постановили

устроить

 

передвижныя

  

школы

 

для

 

тѣхъ

 

селеній,

 

дѣти

 

которыхъ

 

не

могутъ

 

пользоваться

 

обученіемъ

 

въ

 

земскихъ,

   

церковно-приходскихъ

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамотности.

   

Каждая

 

волость

 

ассигновала

 

изъ

волостннхъ

 

суммъ

 

250

  

р.

  

на

 

жалованье

 

учнтелямъ

 

и

 

на

 

школьный

принадлежности,

 

который

 

доллсны

  

перевозиться

   

по

   

селеніямъ

   

для

обученія

 

въ

 

теченіе

 

изнѣстнаго

 

иромеясутка

    

времени

   

всего

    

налич-

ная

 

состава

 

дѣтей

 

учебнаго

 

возраста.

     

Всѣ

 

такія

 

школы

   

ноступа-

ютъ

 

въ

 

полное

 

завѣдываніе

 

епархіальиаго

 

начальства

   

и

   

мѣстныхъ

настоятелей

 

церквей.

     

Распредѣленіе

 

школъ

   

по

 

селеніямъ

   

произво-

дится

 

по

 

жребію,

 

вынимаемому

 

въ

 

день

 

составленія

 

приговора.

    

То

или

 

другое

 

общество

   

крестьянъ,

  

узнавъ

 

отъ

  

волостного

  

старшины

о

 

своей

 

очереди

 

имѣть

 

у

 

себя

 

школу,

 

составляетъ

  

особый

   

сельскій
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приговоръ,

 

выбираетъ

 

попечителя,

 

іюдыскнваетъ

 

иомѣіценіе,

 

кото-

рое

 

снабжаетъ

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣщеніеыъ,

 

а

 

также

 

принимаетъ

на

 

себя

 

кормленіе

 

учителя;

 

послѣ

 

этого

 

въ

 

селеніе

 

перевозятся

школьныя

 

принадлежности,

 

и

 

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

по

представленію

 

священника,

 

снабясаетъ

 

школу

 

книгами.

 

Учрежденіе
передвижныхъ

 

школъ,

 

по

 

донесенію

 

земскаго

 

начальника,

 

встрѣчено

всѣмъ

 

населеніемъ

 

съ

 

сочувствіемъ

 

и

 

благодарностію.

 

Въ

 

декабрѣ

минувшаго

 

года

 

открыто

 

было

 

въ

 

участкѣ

 

такихъ

 

школъ

 

6

 

—

 

8

 

въ

каждой

 

волости.

 

(«Моск.

 

Ц.

 

Вѣд. »

 

№

 

4).

 

Общій

 

выводъ

 

изъ

 

сей-

часъ

 

сообщенныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

иередвижныхь

 

школахъ

 

въ

 

Вятской
и

 

Орловской

 

еннрхіяхъ

 

преясде

 

всего

 

тотъ,

 

что

 

одно

 

изъ

 

важныхъ

иренятствій

 

къ

 

наибольшему

 

раснространенію

 

грамотности

 

въ

 

на-

роде

 

заключается

 

также

 

въ

 

отдаленности

 

крестьянскихъ

 

селеній

 

отъ

школъ;

 

крестьяне

 

затрудняются

 

послать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу

за

 

5,

 

6,

 

7

 

и

 

болѣе

 

верстъ

 

во

 

всякую

 

погоду

 

въ

 

зимнее

 

и

 

осеннее

время,

 

хотя

 

они

 

и

 

жертвуютъ

 

на

 

эту

 

школу.

 

Естественно,

 

что

крестьяне

 

сочувственно

 

откликаются

 

на

 

мысль

 

о

 

такой

 

школѣ,

 

ко-

торая

 

была

 

бы

 

для

 

нихъ

 

близка

 

и

 

удобна,

 

готовы

 

принести

 

для

нея

 

и

 

нѣкоторыя

 

жертвы

 

въ

 

видѣ

 

платы

 

за

 

обученіе,

 

прокормленіе
учителя,

 

ішмѣіщніе;

 

вотъ

 

съ

 

этой

 

то

 

стороны

 

передвижная

 

школа,

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

нодостаткахъ

 

по

 

части

 

учебно-воспитательной

 

и

матеріальной

 

обстановки,

 

и

 

представляет!,

 

удобства

 

и

 

преимуще-

ства.

     

(«Странниіп.»).

Поэісертвованіе

 

на

 

устройство

 

иернвн,

 

—

 

школы

 

въ

 

предѣіахъ

Сибири. — Пины

 

канцеляріи

 

Комитета

 

Министровъ,

 

въ

 

полномъ

своемъ

 

составѣ,

 

изъявили

 

н<еланіѳ,

 

иутемъ

 

нроцентнаго

 

отчисленія

изъ

 

причитающагося

 

имъ

 

штатнаго

 

оклада

 

содержанія,.

 

собрать

между

 

собою

 

двѣ

 

тысячи

 

четыреста

 

рублей

 

на

 

сооруженіе,

 

въ

 

па-

мять

 

въ

 

Бозѣ

 

иочившаго

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

въ

предѣлахъ

 

Сибири,

 

церкви-школы

 

во

 

имя

 

святого

 

благовѣрнаго

 

князя

Александра

 

Невскаго.

 

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

этой

 

суммѣ,

 

председатель

Комитета

 

Министровъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

внесъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

пятьсотъ

 

рублей.

 

(Правит.

 

Вѣст.)

Прокаженные

 

въ

 

Якутской

 

области.

 

12-го

 

декабря

 

минувшаго

года,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

квартирѣ

 

председательницы

 

общества

 

«Му-

равейникъ»,

 

происходило

 

засѣданіе

 

общества

 

для

 

обсужденія

 

во-

проса

 

о

 

помощи

 

прокаженнымъ

 

въ

 

Якутской

 

области.

 

Въ

 

засѣданіи

доложено

 

было

 

письмо

 

Якѵтскаго

 

епископа

 

Мелетія

 

о

 

положены

 

и

нуждахъ

 

прокажепныхъ.

 

Въ

 

этомъ

 

шісьмѣ

 

сообщается,

 

что

 

при

 

по-

сѣщеніи,

 

18-го

 

августа,

 

колоніи

 

прокажевныхъ

 

въ

 

Вилюйскомъ

 

округѣ,

больныхъ

 

оказалось

 

40

 

человѣкъ.

 

Вслѣдствіе

 

правительственной

 

по-

мощи

 

въ

 

7.000

 

руб.,

 

явилась

 

возможность

 

иріютить

 

еще

 

столько

 

же

больныхъ.

 

Прокаженные

 

номѣщаются

 

пока

 

въ

 

юртахъ,

 

устроенныхъ

якутами

 

на

 

собственный

 

счетъ.

 

Минувшимъ

 

лѣтомъ

 

прокаженные

сажали

 

овощи

 

въ

 

огородѣ,

 

вскопанномъ

 

но

 

указанію

 

ихъ

 

доктора,

и

 

сдѣлали

 

ему

 

арбу.

 

Весною

 

будутъ

 

строиться

 

зданія

 

для

 

медицин-

скаго

 

персонала

 

на

 

деньги,

 

отпущенныя

 

Правительствомъ.

 

Церковь
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вчернѣ

 

готова.

 

Весною

 

получатся

 

для

 

нея

 

иконостасъ

 

и

 

иконы,

 

из-

готовляемые

 

въ

 

Москв'Б.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

ощущается

 

нужда

 

въ

бѣльѣ

 

для

 

больныхъ.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

преосвященный

 

Мелетій

 

проситъ

присылать

 

время-оть-времени

 

въ

 

Вилюйскую

 

колонію

 

больничное
бѣлье.

 

По

 

выслушаніи

 

этого

 

письма,

 

общество,

 

ассигновавъ

 

100

 

руб.,

рѣшило

 

обратиться

 

съ

 

воззваніемъ

 

къ

 

благотворителямь.

 

(Рус.

 

Вѣд.)

Епархіальная

 

хроника.

15-е

 

января,

 

яедѣля

 

о

 

Закхеѣ.

 

Высокопреосвященный

 

архіепи-

своиъ

 

Тихонъ,

 

въ

 

еослуясеніи

 

о.

 

ректора

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

ка-

ѳедральнаго

 

протоіерея

 

Аѳ.

 

Виноградова

 

и

 

др.

 

приглашенныхъ.

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

храмѣ

 

святителей

 

Николая

Мірликійскаго

 

и

 

Иннокентія

 

Иркутскаго,

 

въ

 

нредмѣстьѣ

 

города

Иркутска-Глазковѣ.

 

На

 

канунѣ,

 

въ

 

субботу,

 

14

 

января,

 

въ

 

Глаз-

ково

 

былъ

 

совершенъ

 

около

 

2-хъ

 

час.

 

пополудни

 

Крестный

 

ходъ

съ

 

иконою

 

Казанской

 

Бонсіей

 

Матери

 

изъ

 

Каѳедральнаго

 

Богоявлен-

скаго

 

собора,

 

а

 

въ

 

6

 

часовъ

 

тамъ

 

совершена

 

была

 

всенощная*)

 

—

Послѣ

 

Литургіи

 

его

 

высокопреосвященству,

 

а

 

также

 

прибывшему

сюда

 

преосвященному

 

Никодиму

 

и

 

всему

 

участвовавшему

 

въ

 

слу-

жении

 

духовенству

 

были

 

предложены

 

хлѣбъ—

 

соль

 

въ

 

дпмѣ

 

старосты

храма,

 

В.

 

Д.

 

Могилева.

19-е

 

января,

 

четвергъ.

 

Его

 

высокопреосвященство

 

совершалъ

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослужеяіи

 

о.

 

клю-

чаря

 

и

 

прочаго

 

соборнаго

 

причта.

20-е

 

января,

 

пятница.

 

Его

 

высокопреосвященство

 

совершилъ,

но

 

обычаю,

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистоиъ

 

и

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

своей

 

Крестовой

 

церкви,

  

въ

 

обычное

 

время,

  

т.

  

е.

  

съ

 

8

 

час.

  

утра.

22-е

 

января,

 

недѣ.тя

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Ф*риееѣ.

 

Высокопреосвя-

щенный

 

архіеписконъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

моле-

бенъ

 

препод.

 

Ксеніи

 

(вмѣсто

 

24

 

янв.),

 

по

 

случаю

 

тезоименитства

Е.

   

И.

  

В.

 

В.

 

Княгини

 

Ксеніи

 

Александровны,

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

26

 

е

 

января,

 

четвергъ.

 

Владыка

 

совершилъ

 

обычную

 

пани-

хиду

 

въ

 

Богиявленскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

ключаря

 

собора

и

 

прочей

 

братіи.

•

 

)

 

Такое

 

торжество,

 

т.

 

е.

 

крестный

 

ходъ

 

я

 

священпослуженіе

 

Иркутскихъ
владыкъ

 

въ

 

Глазковѣ-бываетъ

 

ежегодно,

 

наминая

 

съ

 

1860

 

года

 

(храмъ

 

въ

 

Глаз-
ковѣ

 

осняіценъ

 

осенью

 

1859

 

года,

 

и

 

въ

 

январѣ

 

1860

 

года

 

быль

 

первый

 

крестный

ходъ.)

 

Іоржество

 

совершается,

 

обыкновенно,

 

въ

 

благодарность

 

Господу

 

Богу

 

и

Владычицѣ

 

Богородицѣ

 

за

 

сохраненіе

 

отъ

 

наводненін

 

при

 

ледоходѣ

 

во

 

время

 

ио-

крытія

 

у

 

г.

 

Иркутска

 

Ангары

 

льдомъ.

 

Оно,

 

обыкновенно,

 

надаетъ

 

на

 

первый

 

или

иторои

 

воскресный

 

день

 

иослѣ

 

открывшимся

 

сообщенія

 

чрезъ

 

Ангару

 

по

 

льду.

Икону

 

Владычицы

 

обитатели

 

Глазкова

 

нрішііыаютъ,

 

затѣмь,

 

каждый

 

въ

 

своп

 

домъ,"
такъ

 

что

 

только

 

во

 

вторникь

 

или

 

даже

 

въ

 

среду

 

приносятъ

 

икону

 

обратно

 

въ

еоборь.

 

Все

 

это

 

время

 

глазковцы

 

нразднуюсъ,

 

какъ

 

въ

 

храмовой

 

пли

 

вообще
иеликій

 

праздник*.
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27-е

 

января,

 

пятница.

 

Высокопреосвященный

 

обычныя

 

въ

сей

 

день

 

Вогослуженія

 

совершилъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

29-е

 

января,

 

воскресенье.

 

Недѣля

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.

 

Высоко-
преосвященный

 

архіепиекопъ

 

совершалъ

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ
соборѣ

 

въ

 

сослуженш

 

соборнаго

 

причта.

 

Очередную

 

проповѣдь

 

произ-

несъ

 

священникъ

 

собора

 

о.

  

Михаиль

 

Очерединъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ

Годъ

 

изданія

 

IX-

                                                                         

Годъ

 

изданія

 

IX-
_-=<

  

Открыта

 

подписка

 

на

 

1895

   

г.

il.

»>=

НА

  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 1

 

Qf;, 5n?J;
ЖУРНАЛЪ.

ДЛЯ

 

ЧТЕНШ

 

ВЪ

 

ХРИСТИАНСКОЙ

 

СЕМЬѢ

за

 

пол

 

года

съ

 

перес.

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"
Адресъ

   

редакщи:

 

Москва,

  

Мясницкая,

 

д.

  

Николаевской

 

церкви.

Учебнымъ

 

Комитетом'!,

 

при

 

Сп.

 

Синоде

 

журналъ

 

дниущеиъ

 

въ

 

библіотеки

 

духовно-
учсбныхъ

 

заведеній.

Вступая

 

въ

 

ДЕВЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

своего

 

существованія,

 

журналъ

 

„ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ"

 

остается

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ^

 

онъ

 

служитъ

 

иособіемъ

 

для

 

пастырей
Церкви

 

при

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдопаніяхь

 

и

 

полезнымъ

 

чтеніеыъ

 

цля

христианской

 

семьи;

 

въ

 

немъ

 

каждый

 

христіаннпъ

 

найдетъ

 

себѣ

 

духовную

 

пищу,

сообравно

 

сь

   

своими

   

потребностями.

    

Въ

   

1895

 

году

 

журналъ

   

„ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ"

 

дастъ

 

читателямъ:

^ 1">

 

A'ôlVô

 

ЖУРНАЛА

 

В7,

 

ооъем *

 

Д°ухъ

 

печатных!,

 

лнстовъ

 

каждый,

 

со
""

   

«'-«^-

   

•и*»

 

-і

 

ил^л

  

множествомъ

    

рнсунковъ

    

религюзно-нранственнаго

содержанія.

52

 

№№

 

„ВОСКРЕСНЫХЪ

 

ЛЙСТКОВЪ'%

 

*^

  

*3*|#*
сііанскихъ

 

праздннковъ.

 

описаніе

 

паиболѣе

 

чтимыхъ

 

православною

 

Церкоііію
святыхъ

 

иконъ,

 

а

 

также

 

жизнеописание

 

угодникоиъ

 

Вожіихъ

 

сь

 

нравствен-

ныиіі

 

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

свовременной

 

жизни

 

христіаископ.

 

Ііаждыі
"ВОСКРЕСНЫЙ

    

ДИСТОКЪ"

   

снабженъ

   

рисункомъ,

    

соотвѣтствующивъ

   

его

еодержапію.

12

   

листовъ

   

сборника

  

іюдъ

   

названіемъ

   

„ВОСКРЕСНЫЙ
СОБЕСѢДНИКЪ<-.

Въ

 

этоиъ

 

сборникѣ

 

будутъ

 

изложены

 

важнѣйшія

 

еобытія

 

исторін

 

хрнстіанской
Церкви

 

съ

 

нравственным»

 

приложепіями.

 

Текстъ

 

сборника

 

будетъ

 

енабженъ
рисунками

 

и

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

но

 

печатному

 

листу.

 

Этотъ

 

сборникь
нригоденъ

 

не

 

только

 

пастырямъ

 

Церкви

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

сь

народомь,

 

но

 

н

 

каждый

 

хрпстіанинъ

 

найдетъ

 

въ

 

немъ

 

для

 

себя

 

не

 

мало

 

ре-

лигіозно-нраветвенныхъ

 

уроковъ.

Кроыѣ

 

этого,

 

годовые,

 

подписчики

 

журнала

 

«Воскресный

 

День»,
съ

 

приплатой

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

одного

 

рубля,

 

получать

 

въ

 

фе-

врале

 

мѣсяцѣ

 

полное

 

иллюстрированное

 

описавіе

 

жизви,

 

чудесь

 

и



so

пконъ

 

св.

 

Николаи

 

Чудотворца .

 

и

 

эгакжв

 

иллюстрирован

 

нов

 

описа-

ние

 

жизни

 

Богоматери.

   

Въ

 

©тдѣ.іьнвй

 

продажѣ

 

ути

 

изданія

 

бѵдутъ

продаваться

   

гораздо

 

дороже

 

означенной

 

цѣны.

ПОДПИСНАЯ

  

ЦѢНА

   

НА

  

ЖУРНАЛЪ

   

СО

   

ВСвМИ

 

ПРИЛОЖЕ-

НІЯМИ,

 

СЪ

 

ДОСТАВКОЙ

 

и

 

пересылкой:

На

 

годі...... 4:

 

руб.

       

На

 

полгода

 

2

 

р.

 

бО

 

к.

Редакторъ-нздатель

 

снященникъ

 

С

 

Іваропъ

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

„ПРЙАМУРСКІЯ

 

ВЕДОМОСТИ"
на

 

1895-й

 

годъ.

(Второй

  

годъ

   

изданія).

выходятъ

  

ПО

 

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

ГАЗЕТА

  

ПОСВЯЩЕНА

  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

   

ИНТЕРЕСАМЪ

  

ІІРИАМУРСКАГО

   

КРАЯ

В

 

БУДЕТЪ

 

ВЫХОДИТЬ

 

ПО

 

СЛЕДУЮЩЕЙ

  

програмиѣ:

ВЫСОЧАЙШШ

 

повелѣнія,

 

унаконенін

 

и

 

расиоряженія,

 

отаоснщінся

 

до

управленія

 

Приамурскнмъ

 

краемъ

 

и

 

Военным ь

 

округомъ.

 

Циркуляры

 

Ми-
нистровъ.

 

Распоряженія

 

Приамурскаго

 

Генерал

 

ь-Губериатора,

 

приказы

 

и

прикаванія

 

Командуюгцаго

 

войсками

 

Приамурскаго

 

военнаго

 

Округа

 

и

Войскового

 

Накязиаго

 

Атамана

 

Приамурскихъ

 

каяачьихъ

 

войскъ.

 

Объян-
ленім

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

должностных!,

 

лицъ

 

и

 

казенныхъ

 

учреж-

дена.

 

Телеграммы

 

СЬвернаго

 

Телеграфпаго

 

Аі'ентства.

 

Перепечатки

 

изъ

другихъ

 

гявегь,

 

хроника,

 

статьи

 

и

 

свѣдѣнЫ,

 

касающіяея

 

мѣстныхъ

 

ин-

тересовъ

 

края,

 

матеріалы

 

по

 

исторіи,

 

географіи,

 

этнографіи,

 

статистикѣ,

археологіи,

 

топографіи

 

и

 

пр.

 

Приамурскаго

 

края.

 

Метеороюгическій
бюллютень

 

хабаровской

 

метеор,

 

станціи.

   

Частный

 

обьявлевін.

ПРИ

 

НЪКОТОРЫХ'Ь

 

НОМЕРАХ'Ь

 

ГАЗЕТЫ

 

БУДУТЪ

 

ПРИЛАГАТЬСЯ:

 

ТРУДЫ

ПРИАМУРСКАІО

 

ОТДѢЛА

 

ИМІІЕРАТОРСКАГО

 

РУССКАГО

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

Подписная

 

цѣна:

 

съ

 

прресш-

 

( для

 

обя.3 '

    

,,одп-

 

въ

 

годь

 

<>

 

Р-
кой

 

и

 

доставкой

              

ДЛ!Г

 

не,,ояз -

     

"

    

въ

 

"«ъ

 

\

 

&
(

 

»

        

■»

          

»

    

на

 

Ѵг

 

г.

 

4

 

р.

Подписка

   

принимается

   

исключительно

 

въ

 

Хабаровск*,

   

въ

Рѳдакціи

 

„Приамурскихъ

 

Вѣдомостей".

Редакпія

 

покороъйіпе

 

просить

 

net

  

учрежден!;;,

 

части

 

войсісь

 

и

 

лицъ;

имт.гсщихъ

   

надобность

 

сь

 

нею

  

сноситься,

 

направлять

   

всю

 

денежную

 

и

другую

 

корреспонденцию

 

исключительно

 

въ

 

адресъ:

 

ХАБАРОВС^Ъ.

 

РЕ-

ДАКЦИЯ

 

«ПРИАМУРСКИХЪ

 

ВѢДОМОСТЕЙ».
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1895

 

ГОДЪ

на

 

политйческо-оощественную

 

и

 

жещввую

 

газету

„ЕНИСЕЙ"
БУДЕТЪ

  

ВЫХОДИТЬ

  

ВЪ

   

КРАСНОЯРСК*,

   

ТРИ

  

РАЗА

  

ВЪ

НЕДѢЛЮ.

ПРОГРАММА

   

ГАЗЕТЫ:

1)

  

Телеграммы,

   

псмѣщаемыя

 

въ

 

текств

 

газеты,

 

или

 

отдельными

   

бюллетенями.

2)

  

ОтдТ.лъ

 

оффиціллміміі,

 

нажнѣніпія

 

правительственный

 

расиоряжепія
3)

  

Передним:)

 

статьи,

 

касающшся

 

жизни

 

русскихъ

 

областей,

 

еовзіѣсгпо

 

съ

 

ин-

тересами

 

сибирскихъ

 

губерній,

 

соприкасающихся

 

съ

 

бассеитіомъ

 

рѣки

 

Енисея,

 

а

также

 

и

 

вопросы

 

русскоіі

 

политики

  

на

 

Востокѣ.

4)

  

Статьи

 

п

 

очерки

 

но

 

копросамъ

 

Еписейскаго

 

крал

 

и

 

соприкасающихся

 

съ

нимт.

 

губерній

 

Сибири,— но

 

городскому

 

и

 

земскому

 

хозяйству,

 

статьи

 

по

 

сельскому

хозяйству,

 

акокозпічееіія,

 

торговый

 

но

 

фабрично-заводскому

 

производству

 

н

 

гор-

ной

 

промышленности.

5)

  

Обзоръ

 

ойщеетвеиной

 

жизни

 

Сибири

 

и

 

Росеіи-
Городская

 

хроника,

 

Театръ

 

и

 

музыка.

6)

  

Политический

 

ітат.стія.

 

общін

 

и

 

въ

 

частности,

 

касающіяся

 

Авіатскпхь

 

странъ.

7)

  

ІСорреенонденціи

 

изъ

 

различных!.

 

мѣстностей

 

бассейиа

 

рѣки

 

Енисея,

 

сопри-

касающихся

 

съ

 

нимъ

 

губерніи,

 

а

 

также

 

сообщенія

 

изъ

 

Россін.
8)

  

Паупнмй

 

отдблъ,— открытія

 

и

 

иутешествія

 

по

 

Сибири

 

и

 

ея

 

окраипаыь,

 

свѣ-

дѣнія

  

по

 

исторіи,

 

статнстнкѣ

 

и

 

промышленности.

9)

  

Литературное

 

обозрѣніе,-

 

критика

 

и

 

бнбліографія, особенно

 

сочиненійобт.

 

Азіи.
10)

  

Фельетонъ:

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

очерки,

 

сцены,

 

наброски,

 

лстучія

 

за-

метки

 

и

 

стихотвореніи.
11)

  

Судебная

 

хроника,

 

безъ

 

обсужденія

 

рѣшеній.

12)

  

Смт.п..

 

Отвѣти

 

редакціи.

18)

 

Справочный

 

отдѣ.іъ:

 

судебный

 

свѣдѣнія,

 

святцы,

 

рыночныя

 

иѣны,

 

свѣдѣнія

 

о

прнходѣ

 

и

 

отходѣ

 

нароходовъ,

 

ноѣзда

 

желѣзпыхь

 

дорогь,

 

недоставленный

 

теле-

граммы

 

и

 

т.

 

п.

14)

 

Объпвленія

 

казенный

 

и

 

частлыя.

Подписная

 

цѣна,

 

съ

 

доставкой

 

п

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.,
на

   

полгода

 

4

 

руб.,

   

на

 

четверть

 

года

  

2

 

руб.

 

50

 

к.

   

на

  

одинъ

мѣсяцъ

 

1

 

руб.,

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

«ЕНИСЕЙ»,

 

собствен-
ный

 

домъ,

 

Воскресенская

 

ул.;

 

въ

 

Минусинск*:

 

въ

 

отдѣленіи

редакціи:

 

«ЕНИСЕЙ»,

 

въ

 

Томскѣ:

 

въ

 

отдѣленіи

 

редакціи
«ЕНИСЕЙ» .

 

Почтамтская

 

ул.,

 

д.

 

Окулова,

 

и

 

въ

 

кввжномъ

 

магазипѣ

Михайлова

 

и

 

Макушина;

 

въ

 

Омскѣ:

 

въ

 

книікномъ

 

магазппѣ

Александрова;

 

въ

 

Иркутскѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

маганиоѣ

 

Михай-
лова

 

и

 

Мавушина;

 

въ

 

Петербургѣ

 

и

 

Москвѣ:

 

въ

 

цент-

ральной

    

конторѣ

 

объявленій

 

торговаго

 

дома

 

Л.

 

и

 

Э.

 

Метцль

 

и

 

К".

Редавторъ-и8дателі[

 

Е.

 

Кудряпием..

2—1.
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ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

1895

 

ГОДЪ

на

 

вжемѣспчный

 

политическій,

 

даратуреый

 

я

 

исторвческій

 

жувналъ

РУССКАЯ

 

БКСЪДІ.
Няявянін,

 

которое

 

мы

 

дали

 

нашему

 

изданію,

 

почти

 

избавляетъ

 

наст,

 

отъ

необходимости

 

объяснять

 

его

 

цѣль

 

и

 

направлеиіе.

 

„БЕСѢДА",

 

это—за-

душенный

 

обмѣнъ

 

мпѣпій

 

по

 

занимающим!»

 

умъ

 

и

 

волнующими

 

сердце

вопросами.

 

„РУССКАЯ"

 

бесЬда

 

значитъ

 

бесѣда

 

русскихъ

 

людей

 

между

собой

 

о

 

томъ,

 

что

 

особенно

 

имъ

 

близко

 

и

 

дорого,

 

или,

 

что

 

особепно

 

ихъ

тяготить

 

и

 

тревожить.

 

На

 

страницахъ

 

нашего

 

изданія

 

быдетъ

 

ласковый
пріемъ

 

и

 

найдется

 

почетное

 

мѣсто

 

и

 

вѣрному

 

брату-славянину

 

чест-

ном

 

уо

 

гостю-чужанину;

 

но

 

главною

 

яадачею

 

возобновляемой

 

нами

 

РУС-
СКОЙ

 

БЕСѢДЫ

 

будетъ

 

вынсненіе

 

пользъ

 

и

 

нуждъ

 

РОДНОЙ

 

ЗЕМЛИ,
РОДНОГО

 

НАРОДА,

 

завѣтныхъ

 

его

 

думъ

 

и

 

желаній.

 

Мы

 

говоримъ

 

«но-

зобновляемой"— потому,

 

что

 

изданіе

 

съ

 

этимъ

 

имепемъ

 

и

 

задачами

 

не

въ

 

первый

 

разъ

 

является

 

на

 

Бпжій

 

свѣть.

 

Въ

 

І856— 1860

 

гг.

 

„РУС-
СКУЮ

 

БЕСѢДУ"

 

издавалъ

 

въ

 

Москвѣ

 

А.

 

И.

 

Кошелевъ.

 

Въ

 

этомъ

 

изда-

ніи

 

участвовали

 

и

 

имъ

 

руководили:

 

незабвенной

 

памяти— А.

 

С.

 

Хомя-
ковъ,

 

Аксаковы,

 

Кирѣевскіе,

 

Ю.

 

Ѳ.

 

Самарииѣ,

 

И.

 

Д.

 

Бвляевъ,

 

Н.

 

П.
Гиллровъ-Нлатоновъ.

 

и

 

здравствующа

 

но

 

нынѣ

 

Т.

 

И.

 

Филинповъ.

 

Имена
эти

 

достаточно

 

говорятъ

 

русскому

 

уму

 

и

 

сердпу.

 

Въ

 

1871—72

 

гг.

 

въ

той

 

же

 

Москвѣ

 

выходила

 

БЕСѢДА

 

С.

 

А.

 

Юрьева,

 

оставившая

 

по

 

оеб-fe
такой

 

же

 

добрый

 

слѣдъ

 

и

 

такую

 

же

 

добрую

 

помять,

 

какъ

 

и

 

РУССКАЯ
БЕСѢДА

 

Кошелева.

 

Мы

 

стявииь

 

себѣ

 

задачею

 

вести

 

нашу

 

РУССКУЮ
БЕСѢДУ

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

направлять

 

ее

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

цѣллмъ,

 

какія

были

 

у

 

прежпихъ

 

днухъ

 

одноименныхъ

 

сч,

 

на

 

m

 

имъ

 

изданій.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

1)

 

Статьи

 

политическая

 

по

 

выдающимся

 

собьпіямъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

загра-

ницей.

 

2)

 

Статьи

 

литературного,

 

экономическаго,

 

историческаго

 

и

 

духов-

наго

 

содержанія.

 

3)

 

Церковный

 

отдѣлъ.

 

4)

 

Историческіе,

 

бытовые

 

иэтно-

графическіе

 

очерки,

 

монографіи,

 

восиоминанін,

 

путешествия,

 

жизнеопи-

санія

 

яамѣчательныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

всѣхъ

 

ноприщахъ,

 

описавія

 

нравовъ,

обычаевъ

 

и

 

разный

 

другія

 

статьи

 

научиаго

 

и

 

описательна

 

го

 

характера.

5)

 

Романы,

 

пові.сти,

 

разсказы,

 

стихотворенія

 

и

 

народный

 

цѣсни.

 

6)

 

Пра-
вительственный

 

расноряженіи

 

и

 

отчеты

 

о

 

засѣдаиіяхъ

 

рязличпыхъ

 

обществъ.

7)

 

Внутренняя

 

и

 

внѣшняя

 

хроника

 

разныхъ

 

событій,

 

иавѣстіа

 

и

 

письма

внутреннін

 

и

 

заграничный.

 

8)

 

Выдержки

 

изъ

 

газетныхъ

 

статей

 

и

 

жур-

нальныхъ

 

обозрѣній.

 

9)

 

Библіогрифін

 

и

 

критика.

 

10)

 

Мелкія

 

извѣстія

 

и

нослѣднія

 

новости.

 

11)

 

Рисунки,

 

соотвѣствующіе

 

содержанію

 

статей.

Справочный

 

отдѣлъ

 

и

 

объявления.

Гіриложешемъ

 

къ

 

РУССКОЙ

 

БКСВДЪ

 

кудетъ

 

выходить.

БЛАГОВѢСТЪ,
въ

 

которомъ

   

будутъ

 

помещаемы

 

статьи

    

богословскаго,

 

церковно-обще-

ствеішаго

 

и

  

цервовногясгоряяескаго

 

содержавія.
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ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА:

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

   

Россіи

 

и

 

заграницу

на

 

годъ

 

6

 

руб.

 

^

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

ЦѣНА

   

ОТДѢЛЬНЫХЪ

  

выпусковъ:

   

60

   

КОП.

   

СЪ

   

ПЕРЕСЫЛКОЙ.
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

 

въ

 

коигорѣ

 

редакдіи

 

РУССКОЙ

 

БЕСѢДЫ,

 

С.Пе-
тербургъ,

 

Троицкая

 

ѵл.,

 

д.

 

!8.,а

 

также,

 

въ

 

книжных*

 

магазннахъ:

 

„Новаго

 

Вре-
мени"

 

въ

 

С-

 

Петербурге.

 

МііекнЬ,

 

Харькова,

 

и

 

Саратов*;

 

И.

 

11.

 

Карбасникова

 

въ
ВаршавЪ

 

и

 

Москвъ;

 

Л.

 

Идзнконскаго

 

и

 

Н.

 

Я.

 

Оглоблива

 

въ

 

КІевѣ;

 

Лнхтвахлра

 

въ
Нн.іыіт.,

    

П.

 

И

 

Макушива

 

въ

 

ТомекЪ.

 

и

 

во

 

псѣхъ

   

болѣе

   

извѣстныхъ

   

книжвыхъ
магазннахъ.

-=

 

МОЖНО

 

ТРЕБОВАТЬ

 

ВЫСЫЛКИ

 

ИЗДАНШ

 

СЪ

 

НАЛОЖЕННЫМЪ^=~
ПЛАТЕЖЕМЪ.

Адресъ

 

рсдакцііг.

 

(для

 

пересылки

   

статей,

 

новременныхъ

  

взданій

 

и

 

ипнгь

   

въ

 

Об-
мѣнъ

 

и

 

для

 

отзывов».)

 

С

 

-

 

Петербурга

 

Гороховая

 

ул.,

 

&

 

15.
ИЗДАТЕЛИ

 

— А.

 

В.

  

ВАСИЛЬЕВА,

 

В

   

А.

  

ввдоквиовъ

 

Я

 

••

 

С

 

ДГАГОИІРВЦКМІ.

       

2->.

ОВЪ

  

ИЗДАНІИ

   

ВЪ

   

1895

 

Г.

  

ЖУРНАЛА

„ВѢРА

 

и

 

РАЗУМЪ'!
Изданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

<Вѣра

 

и

 

Разумъ>

 

бу-
детъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1895

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,
какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Церковнаго,
1)

 

Философскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи.

 

Журналъ
выходитъ

 

отдѣльными

 

книжками

 

ДВА

 

РАЗА

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

по

 

девяти

п

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ,

 

т.

 

е.

 

годичное

изданіе

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

 

съ

 

текстомъ

 

богословско-
философскаго

 

содержанія

 

до

 

220

  

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.,

 

а

 

заграницу

 

12 р.

съ

 

пересылкою.

 

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

динегъ

 

не

 

допускается.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

Харькивѣ:

 

въ

 

Редакціи

 

жур-

нала

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

при

свѣчной

 

лавкѣ

 

Харьковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

Харьков-
ской

 

конторѣ

 

«Новаго

 

Времени

 

>,

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

квижвыхъ

магазннахъ

 

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

«Харьковскихъ

 

Губернскихъ
Вѣдомостей»;

 

въ

 

Ыошѣ:

 

въ

 

кинторѣ

 

H.

 

Печковской,

 

Пѳтровскія

линіи,

 

контора

 

В.

 

Гиляровскаго,

 

Столѣшниковъ

 

переулокъ,

 

д.

 

Кор-
зинкина;

 

въ

 

Штербуріѣ:

 

въ

 

книжвоыъ

 

магазивѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Садо-
вая,

 

домъ

 

№

 

16.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имнеріи

 

подписка

 

на

журналъ

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазннахъ

и

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

  

«Новаго

 

Времени».

Въ

 

Рѳдакціи

   

журнала

   

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

   

можно

 

получать

   

полные

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

запрошлые

  

1884

 

—

 

1889

 

годы

 

включительно
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по

 

уменьгаѳнной

 

цѣнѣ,

 

именно

 

по

 

7

 

р.

 

яа

 

каждый

 

годъ;

 

по

 

8

 

руб.
эа

    

1890

 

г.,

 

и

 

по

 

9

  

р.

  

за

  

1891,

    

1892

  

и

   

1893

 

годы.

 

Лицамъ

 

же.

выписывающимъ

   

журналъ

 

за

 

всѣ

   

означенные

 

годы,

   

журналъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

уступленъ

 

за

 

65

 

р.

   

съ

 

пересылкой.

Кромѣ

 

того

 

вг

 

Редакцги

 

продаются

 

слтьдующш

 

книги:

 

1)

 

«Жи-
вое

 

Слово».

 

Соч.

 

преосвященнаго

 

Амвросія.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

2)

 

«Древніе

 

и

 

современные

 

софисты».

 

Соч.

 

Т.

 

Ф.

 

Брентано.

 

Съ
франц.

 

перев.

 

Я.

 

Новицгій.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес

 

3)

 

Справед-
ливыми

 

обвиненія,

 

взводимьтя

 

графомъ

 

Львомъ

 

Толстьшъ

 

на

 

право-

славную

 

Церковь

 

въ

 

его

 

сочиненіи

 

«Церковь

 

и

 

государство?»

 

Соч.
А.

 

Рождествина.

 

Ц.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

 

4)

 

Послѣднее

 

сочиненіе

 

графа
Л.

 

Н.

 

Толстого

 

«Царствіе

 

Божіе

 

внутри

 

васъ».

 

Критическій

 

раз-

боръ.

 

Ц.

 

съ

 

перес.

  

60

  

коп.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

на

 

1895

  

годъ

НА

  

ИЗДАВАЕМЫЕ

   

ПРИ

   

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

    

ДУХ.

   

АКАДЕМШ

"ЦЕРКОВНЫЙ

  

8

 

Ѣ

 

С

 

?

 

H

 

й

 

К

 

Ъ"
н

„ХРИОТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

(съ

   

толкованіямй

  

на

   

Ветхій

   

Завѣтъ).

С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшимости

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

 

служила

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

 

издавать

 

въ

1895

 

году

 

«Церковный

 

ВЬстникъ»

 

и

 

«Христианское

 

Чтеніе»

 

по

слѣдующей

 

программѣ.

Въ

 

«ЦЕРКОВНОМЪ

 

ВѢСТНИКѢ»

 

будутъ

 

печататься:

1)

  

ІІЕРЕДОВЫЯ

 

СТАТЬИ,

 

имѣюіпія

 

своимъ

 

содержаиіемъ

разсужденіл,

 

въ

 

которыхъ

 

научный

 

богословскій

 

матеріалъ

 

предла-

гается

 

къ

 

общедоступной

 

формѣ;

2)

  

СТАТЬИ

 

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО

 

ХАРАКТЕРА
носвяіценныя

 

обсужденію

 

различных!,

 

церковныхъ

 

и

 

обществен-

ныхъ

 

явленій,

 

но

 

мѣрѣ

 

того,

 

каиъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

въ

 

этомъ

 

отдълѣ

 

редакція

 

даеті,

 

широкое,

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

подиисчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолять

 

высказаться

 

ио

тѣмъ

 
или

 
другимъ

 
назрѣвающимъ

 
вопросамъ

 
жизни;
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3)

   

МНѢНІЯ

 

и

 

ОТЗЫВЫ —въ

 

какомъ

 

отдѣлѣ

 

излагаются

 

и

подвергаются

 

критическиыъ

 

замѣчаніяыъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

церковно-

религіозной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

 

духоввой

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

  

ОБОЗРѢНТЕ

 

ДУХОВНЫХЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ;

5)

   

ОБОЗРѢНІЕ

 

СВѢТСКИХЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

со

 

стороны

статей,

 

представлнющихъ

 

церковно-общественный

 

ивтересъ;

6)

    

КНИЖНЫЯ

 

НОВОСТИ— критическія

 

замѣтки

 

о

 

вновь

выходящихъ

 

книгахъ

 

и

 

полный

 

списокъ

 

КНИГЪ,

 

ВЫХОДЯЩИХ'!

 

съ

ра8рѣшенія

 

духовной

 

цензуры;

7)

  

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ

 

изъ

 

енархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

выдающихся

 

явлевіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

8)

   

«ВЪ

 

ОБЛАСТИ

 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ

 

ПРАК-

ТИКИ» — отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недо-

умѣнныхъ

 

вопросовъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики;

9)

   

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

И

 

РАСІЮРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА;

10)

  

ЛѢТОПЙСЬ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

И

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

ЖИЗНИ

ВЪ

 

РОССШ,

 

представляющая

 

обозрѣніе

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

со-

бытій

  

и

 

движеній

 

въ

 

нашемъ

 

отечеств!;;

11)

  

ЛѢТОИИСЬ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

И

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

ЖИЗНИ

ЗА

 

ГРАНИЦЕЙ,

 

сообщающая

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

со-

бытілхь

 

и

 

движеніихъ

 

церковно-общесгвенвой

 

мысли

 

и

 

жизни

 

за

нредѣлами

 

нашего

 

отечества;

12)

  

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

ЗАМѢТКИ,

 

разнообразныя

 

инте-

ресный

 

свѣдѣніи,

 

не

 

укладывііющіяся

 

въ

 

вышеозначен,

 

отдѣлахъ.

Въ

 

«ХРЙСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ»

 

воидуть

 

самостоятельныя

 

и

перенодныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

казидательнаго

содержинія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

дѣла

 

соединяетсн

 

и

 

общедоступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

крити-

ческія

 

замѣчанін

 

о

 

выдающихся

 

новыхъ

 

явленіяхъ

 

отечественной

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

Въ

 

частности

 

въ

 

«Хри-

стіанскомь

 

Чтеніи»

 

будутъ

 

по

 

прежнему

 

печататься

 

толкованія

 

ва

разныя

 

книги

 

Ветхаго

 

Заиѣта,

 

а

 

также

 

неизданные

 

памятники

 

ми-

нувшей

 

жизни

 

отечественной

 

церкви

 

и

 

ыатеріалы

 

для

 

біографіи

ея

 

замѣчательнѣйшихъ

 

представителей

 

и

 

дѣятелей.

УСЛОВІЯ

 

ПОДГІИСКИ.— Годовая

 

ц/вна

 

въ

 

Россіи

 

за

 

оба

журнала

 

7

 

р.

 

съ

 

пересылкою;

 

отдѣльно

 

за

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»
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5

 

р.

 

и

 

за

 

«Христіажкое

 

Чтевіе>

 

ô

 

р.

 

с*

 

пересылкою.

 

За

 

гра-

ницей,

 

длн

 

всѣхъ

 

мѣсть:

 

за

 

оба

 

журнала

 

9

 

р.,

 

за

 

каждый

 

отдѣльно

7

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

такъ:

 

Я ВЪ

 

РЕДАКЦІЮ

 

«ЦЕРКОВНАГО

 

ВѢСТНИКА»

 

и

 

«ХРИ-
СТІАНСКАГО

 

ЧТЕНІЯ»

 

ВЪ

 

С.-1ІЕТЕРБУРГѢ К .

Нодиисывающіеся

 

въ

 

Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

 

ре-

дакціи

 

(Пески,

 

уголъ

 

7-й

 

ул.

 

и

 

Дегтярной,

 

д.

 

№

 

26—30,

 

кв.

 

Л»

 

8)
гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

принимаются

 

объявлевія

 

длн

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

„Цер-

ковноиъ

 

Вѣстникѣ".

СОДЕРЖАШЕ

 

ПРИБАВЛЕШЙ:

 

Недоуыѣнія,

 

нызываемыл

 

ирочнтапнымъ

въ

 

Иркутскоыъ

 

городскомъ

 

училпщѣ

 

рефератомъ

 

о

 

задачахь

 

школы

 

—

 

Шаман

 

ц-

етііческія

 

вѣрованія

 

монголовъ

 

и

 

бурятъ.

 

(Продолженіе).—

 

О.

 

Петръ

 

Холмовскій.

(Нѳкрологъ).

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

-•

 

Епархіальиая

   

хроника.

 

—

 

Объявления.

Редакторъ,

 

Ревторъ

 

Ирк.

 

Духов.

 

Сеыинаріи,

 

Архимандрпгь

 

Б

 

л

 

се

 

в

 

і

 

й.

Печатать

 

іозволяется:

   

Цензоръ,

 

Ииспекторъ

 

Иркутской

 

Духовной

Сеинпарііі

 

И.

 

Брызгаловъ.

 

28

 

Января

  

1895

 

года.

Иркутск*,

 

1894.

 

Тпнографія

 

А.

 

А.

 

Сизыхъ,

 

Больш.

 

ул.,

 

д.

 

Міілевскаго.


