
С

 

О

 

Д

 

E

 

P

 

ÎK

 

А

 

В I E:

 

Ояредѣлеяіе

 

св.

 

синода.— Епархіальныя

 

распоряж.

ОПРЕДѢЛЕШЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

  

ОИНОДа.

Ï.

 

Отъ

 

22-го

 

августа— 21-го

 

сентября

 

1879

 

г.

 

за

№

 

60,

 

о

 

составленныхъ

 

H.

  

ІІІрейберомъ

 

и

Е.

 

Лебедевымъ

 

учебныхъ

 

жартахъ

 

Россіщ

 

съ

■журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.
По

 

указу

 

Его

 

Иыператорскаго

 

Величества

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26-го

 

іюля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

297,

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

за

 

Кг

 

220,

 

коимъ:

 

1)

 

учеб-

ный

 

карты

 

Россіи,

 

составленныя

 

преподавателемъ

 

нижегород-

ской

 

графа

 

Аракчеева

 

военной

 

гимназіи

 

H.

 

Шрейберомъ

 

и

умершимъ

 

учителемъ

 

3-й

 

с.-петербургской

 

гимназіи'

 

Е.

 

Лебе-

девыми,

 

одобряются

 

въ

 

качествѣ

 

классныхъ

 

пособій

 

при

 

пре-

подаваніи

 

географіи

 

въ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

епархіальныхъ

жейскихъ училищахъ и 2) физическая (оро-гидрографическая)
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и

 

политическая

 

карты

 

европейской

 

Россіи,

 

изданныя

 

картогра-

фйчесЩимъ

 

заведеніемъ

 

генералъ-маіора

 

Ильина,

 

одобряются

для

 

библіотекъ

 

означенныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

пособія

 

для

 

наставниковъ.

 

Приказали:

 

ззключеніе

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

пра-

вленіямъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищъ,

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

„Церковный

Вѣ.стникъ",

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

   

Комитета.

П.

 

Отъ

 

5-го -- 28-го

 

сентября

 

Î879

 

г.

 

за

 

№

 

60,
о

 

составленном^

 

преподавателемъ

 

ярослав-

ской

 

военной

 

прогимназіи

 

Лютомскимъ

 

„учеб-
ник*

 

географіи

 

съ

 

картами

 

государствъ

 

Ев-
ропы",

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

ВеличествАг-СвятѢйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали;

 

предложеніе

 

исправля-

ющаго

 

должность

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

17-го

августа

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

331,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Коми-

тета,

 

за

 

jY;

 

244,

 

о

 

возможности

 

составленный

 

преподавателемъ

ярославской

 

военной

 

прогимназіи

 

А.

 

Лютомскимъ"

 

„Учебникъ

географіи.

 

Европа

 

въ

 

физическомъ

 

и

 

этнографическомъ

 

отно-

шеніяхъ,

 

съ

 

картами

 

государствъ

 

Европы»

 

(Москва

 

1877

 

г.),

допустить

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

жен-

скихъ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

при

 

преподаваніи

 

географіи.

 

П

 

р

 

и

 

к

 

а

 

з

 

ал

 

и:

 

заключеніе

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

утвердить,

 

объявивъ

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

муж-

скихъ

 

и

 

совѣтамъ

 

женскихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

цирку-

лярно

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

съ

 

приложеніемъ

 

кояіи

съ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.
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III.

 

Отъ

 

22-го

 

августа— 21-го

 

доя ...... і@$®

 

1879- г.

за

 

№

 

58,

 

о

 

составленной

 

г.

 

Щ

 

:;

     

шш

 

фран-
цузской

 

филологической

 

|равюадщк&,

 

съ

 

шур-

,

 

наломъ

 

Учебнаго

 

Еоыитета.

По

 

ук'азу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слугаали

 

предложеніе

 

г.

 

синодаль-

ного

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2-го 'августа

 

сегоч

 

года,

 

за

 

№

 

306,

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

за

 

№

 

228,

 

коимд,

 

соста-

вленная

 

I.

 

Бастэномъ

 

книга,

 

подъ

 

названіемъ:

 

Etude

 

рЫІоІо^іфяе

de

 

la

 

langue

 

française

 

ou

 

grammaire

 

comparée

 

et

 

basée

 

sur

 

le

 

latin»

(часть

 

I,

 

С. -Петербурга

 

1878

 

г.,

 

часть

 

II,

 

С.-Петербургъ

1879

 

г.),

 

одобряется

 

для

 

нріобрѣгенія

 

въ

 

'

 

фундаментальный

библіотекя

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

Приказали:

 

заключеніе

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

пра-

вленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журпала

Комитета.

ГѴ\

 

Отъ

 

28-го

 

сентября— ІО-го

 

октября

 

1879

 

г,

№

 

1902,

 

объ

 

открытіи

 

повсемѣстной

 

въ

 

Им-
періи

 

подписки

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

сооруженіе

 

православнаго

 

храма

 

на

 

Шеинов-
скомъ

 

полѣ

 

въ

 

Восточной

 

Румеліи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сішодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

исправляв-

шаго

 

должность

 

синодальиаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

16,-{гѳ

сентября

 

1879

 

года

 

Д»

 

8203,

 

о

 

воспослѣдовавщемъ

 

въ

 

5-й

день

 

сентября

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

 

открытіе

 

иовсе-

мѣстнаго

 

въ

 

Имперіи

 

сбора

 

доброхотныхъ

 

пожертвованій

 

на

сооруженіе

 

православной

 

церкви

 

на

 

Шейновскомъ

 

полѣ

 

въ

Восточной

 

Румеліи

 

для

 

увѣковѣченія

 

въ

 

памяти

 

потомства

 

до-

стославныхъ

 

подвиговъ

 

побѣдоноснаго

 

нашего

 

воинства

 

въ

 

ми-

нувшую
   

войну
 

съ
 

Турціего
 

на
 

Шипкинскихъ
   

высотахъ
 

и
 

за
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Балканами,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

сказанной

 

церкви

 

возносились

ко

 

Всевышнему

 

молитвы

 

за

 

павшихъ

 

на

 

Шипкѣ

 

и

 

за

 

Балка-

нами

 

нашихъ

 

воиновъ

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

содѣйствовавшихъ

 

освобож-

денію

 

и

 

возрожденію

 

болгарскаго

 

народа.

 

Приказ-ал

 

и:

 

объ

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

зависящихъ

 

райпоряженій

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковный

Вѣстникъ"

 

съ

 

присовокупленіемъ,

 

что

 

объ

 

учреждении,

 

въ

 

ко-

торое

 

должны

 

быть

 

высылаемы

 

собираемыя

 

на

 

упомянутый

предмета

 

пожертвованія,

 

будетъ

 

объявлено

 

особо.

Циркулярное

 

отношеніе

   

Контроля

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-

нодѣ

 

учрежденіямъ

  

православнаго

   

духовнаго

  

вѣдомства

 

о

доставлении,

 

отчетности

  

по

   

оборотамъ

   

суммъ

 

непосред-

ственно

 

въ

 

Контроль.

На

 

основаніи

 

циркулярныхъ

 

уцазовъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

отъ

 

8-го

 

мая

 

и

 

31-го

 

декабря

 

1869

 

г.

 

за

 

№

 

19

 

и

 

63,

 

всѣ

отчоты

 

и

 

относящаяся

 

къ

 

ревизіи

 

бумаги

 

по

 

оборотамъ

 

суммъ

духовнаго

 

вѣдомства

 

духовными

 

консисторіями,

 

правлепіями

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

попечительствами

 

о

 

призрѣніи

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

а

 

равно

 

ежегодно-учреждаемыми

ревизионными

 

комитетами

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

непосред-

ственно

 

въ

 

Контроль

  

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

нѣкоторыя

 

учрежденія

 

православнаго

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

епархіальные

 

ревизіонные

 

комитеты

по

 

настоящее

 

время

 

доставляютъ

 

отчоты

 

въ

 

Хозяйственное

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

Контроль

 

просйтъ

 

какъ

отчоты,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

бумаги,

 

къ

 

ревизіи

 

относящаяся,

 

доставлять

непосредственно

 

въ

 

Контроль

 

при

 

Святѣйгаемъ

 

Синодѣ,

 

кото-

рый

 

составляешь

 

отдѣльное

 

отъ

 

Хозяйственная

 

Управленія

учрежденіе.



—

 

9

 

—

Отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управлепія

 

циркулярное

 

отноше-

ние

 

о

 

разсылкѣ

 

по

 

библіотекамъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

учи^

лищъ

 

старыхъ

 

учебнмковъ,

 

хранящихся

 

въ

 

синод

 

альныхъкниж-

ныхъ

 

запасахъ.—Хозяйственное

 

Управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

прйвленія

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

что

 

Святѣйшій

Синодъ

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

5 — 21

 

сентября

 

1879

 

г..

 

постано-

вите

 

распределить

 

по

 

библіотекамъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

училищъ,

 

хранящіяся

 

въ

 

еиподальныхъ

 

запасахъ

 

духовно-учеб-

ныя

 

изданія,

 

а

 

именно:

 

1)

 

„Записки

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Ефесеямъ"

1836

 

г.;

 

2)

 

„Исторія

 

Русской

 

церкви"

 

Муравьева,

 

1840

 

г.;

3)

 

«Латино-русскій

 

словарь»

 

Розанова

 

1825

 

г.;

 

4)

 

„Руковод-

ство

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія"

 

1840

 

г.

 

и

 

5)

 

„Русская

Христоматія

 

для

 

дѣтей"

 

Галахова

 

1860

 

г.

 

и

 

что

 

о

 

высылкѣ

этихъ

 

книгъ

 

по

 

принадлежности

 

Хозяйственными.

 

Управленіемъ

нынѣ

 

же

 

сдѣлано

 

надлежащее

 

распоряженіе.

Отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

циркулярное

 

извѣще-

ніе

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

о

 

русской

 

грамматикѣ

Перевлѣсскаго.—Хозяйственное

 

Управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

правленія

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

что

 

въ

 

синодальные

 

книжные

запасы

 

поступила

 

русская

 

грамматика

 

Перевлісскаго,

 

въ

 

3

частяхъ,

 

и

 

что

 

книга

 

эта

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтаема

 

духовно-

учебными

 

заведеніями

 

установленнымъ

 

порядкомъ

 

изъ

 

Хозяй-

ственнаго

 

Управленія

 

по

 

прежней

 

цѣнѣ,

 

т.

 

е.

 

пятьдесятъ

три

 

коп.

 

за

 

каждую

 

отдѣльно

 

часть

 

и

 

по

 

одному

 

руб.

 

58

 

коп.

за

 

экземпляръ

 

въ

 

3

 

частяхъ.

Составъ

  

Читинскаго

   

духовнаго

 

правленія

 

и

 

отдѣленія

епархіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

Его

 

высокопреосвященство,

 

высокопреосвященнѣйшій

 

Ве-

ніаминъ

   

архіенископъ

   

Йркутскій

   

й

 

Нерчинскій,

   

вслѣдствіе

лредставленія

 

преосвященнѣйшаго

 

Мелетія,

   

епископа

 

Селен-

гинскаго,
 

викарія
 

Иркутской
 

епархіи,
 

27
 

ч.
 

декабря
   

1879
 

г.
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благоизволилъ

 

утвердить

 

членами

 

Читинскаго

 

духовнаго

 

пра-

влеиія

 

изъ

 

штата

 

Читинскаго

 

собора

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

свя-

щенника

 

Петра

 

Царевска го,

 

благочиннаго

 

священника

 

Іоанна

Титова,

 

протоіерея

 

Симеона

 

Ильинскаго

 

съ

 

назначеніемъ

 

его

старшимъ

 

члевомъ

 

Читинскаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

 

попе-

чительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Въ

 

составь

 

того

 

же

отдѣлепія

 

попечительства

 

поступаютъ:

 

членомъ

 

и

 

казначеемъ

свящепниісъ

 

Тюремной

 

церкви

 

Сергій

 

Малковъ

 

и

 

письмоводи-

телемъ

 

исправляющей

 

доджность

 

протодіаЕОна

 

викарія

 

Михаилъ

Коблуковъ.

 

Священнику

 

Іоанну

 

Титову

 

по

 

благочиыническимъ

дѣламъ

 

назначается,

 

помощникомъ

 

[священникъ

 

ЗОіятуевской

Мпхаило-Архангельской

 

церкви

 

Петръ

 

Тяжеловъ.

ЕПАРХІАЛШЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНЬЯ.

Заштатному

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Урюмканской

 

Николаевской,

церкви

 

Петру

 

Масюкову

 

дано

 

благословеш'е,

 

по

 

внимапію

 

къ

39-ти

 

лѣтней

 

службѣ,

 

носить

 

рясу.

Безмѣстный

 

священникъ

 

Александъ

 

Ковригинъ,

 

согласно

его

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Иркутскаго

 

архипастыря,

 

отъ

 

20

 

ч.

декабря

 

с.

 

г.,

 

опредѣленъ

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

къ

 

Тальцинской

 

Казанской

 

церкви.

Его

 

преосвящеаствомъ

 

Мелетіемъ,

 

епископомъ

 

Селен-

гинскимъ,

 

посвящены

 

въ

 

стихарь:

 

1)

 

исправляющей

 

должность

псаломпщка

 

ПІергинской

 

Богородице-Казанской

 

церкви

 

Ни-

колай

 

Саввинъ

 

Телятьевъ,

 

21

 

ноября

 

минувшаго

 

года,.

 

2)

 

и.

 

д.

пс.аломіщіка

 

лу.' опиской

 

Благовѣщенской

 

церкви..

 

Алексѣй

Аѳапасьевъ

  

[

            

:r,

    

24

 

ноября,

 

it

 

3)

 

и.

 

д.

 

псаломщвка

 

при

Петро-ТІавловс .■■

 

'":

 

лкчіоііерскоіі

 

церкви

 

селепія

 

Корсаков-

скаго,

 

что

 

при

 

Кударішской

 

степной

 

думѣ,

 

Лаврёнтій

 

Кирнт-

довъ Бабушнинъ, .25 ноября.



П

 

Р

 

И

 

Б

 

А

 

В

 

Л

 

EH

 

I

 

Я
К

 

ъ

Иркѵтскимъ

 

Епархіал ьнымъ

В

 

Ъ

 

Д

 

О

 

M

 

О

 

С

 

Т

 

Я

 

M

 

ъ.

Iilï

 

II

          

іЗиы

           

ѵ

 

к

     

Me

                     

'iUUV/

    

"ft■"•'■

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

A

 

ïi

 

I

 

Е:

 

Эшізодъ

 

изъ

 

исторіи

 

шиссіонерской

 

деятельности.—
Объявленія.

Эдизодъ

 

івъ

 

исторіи

 

шиссіонерской

 

деятельности

 

во

 

второй

 

половянѣ

прошедшаго

 

столѣтія

 

у

 

тргусовъ,

 

кочующихъ

 

на

 

сѣверовостокъ

 

отъ
Нецчинска-

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

ані

 

е).

Религіозно —духовныя

 

нужды

 

новой

  

паствы

 

Сухановской
-

слободы

 

заведеніемъ

 

двухъ

 

церквей

 

вполнѣ

 

могли

 

быть

 

удовле-

творены;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

введете

 

христіанства

 

въ

 

среду

 

то-

гдашнихъ

 

тунгусовъ

 

могло

 

совершаться

 

ч;езъ

 

Евангельскзю

проповѣдь,

 

которая

 

простиралась

 

преимущественно

 

на

 

возра-

стныхъ

 

инородцевъ,

 

стоящихъ

 

во

 

главѣ

 

семействъ.

 

Училищ-

ное

 

религіозное

 

образованіе,

 

понятно,

 

становилось

 

дѣломъ

 

не

мыслимымъ

 

для

 

возрастныхъ

 

и

 

стариковъ.

 

Единственная

школа

 

для

 

послѣднихъ — св.

 

церковь,

 

которая

 

въ

 

лицѣ

 

двухъ

миссіонеровъ — священниковъ

 

съ

 

причтомъ

 

бдѣла

 

и

 

пеклась

 

о

вѣчной

 

участи

 

этихъ

 

младенцевъ

 

о

 

Христѣ.

 

Понятно

 

также,

что

 

дѣти

 

крестились

 

вслѣдъ

 

за

 

родителями

 

и

 

воспитателями

ихъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

юпомъ

 

поколѣніи.

 

Кириллъ

 

Васильичъ

 

ви-

дѣлъ

 

главныя

 

надежды

 

церкви

 

и

 

своей

 

миссіи

 

на

 

торжество

христианства,

 

въ

 

усвоеніи

 

ими

 

новыхъ,

 

христіанскихъ

 

понятій,

и

 

на

 

окончательное

 

вытѣспеніе

 

язычества

 

изъ

 

среды

 

тунгу?

совъ.
 

Поэтому
 

школьное

 
образованіе

 
дѣтей

 
и

 
юношества

 
было



—

 

и

 

—

постоянною

 

заботою

 

Кирилла

 

Васильича.

 

Изъ

 

документовъ

видимъ,

 

что

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ

 

была

 

открыта

 

имъ

 

русская

школа;

 

кажется,

 

эта

 

школа

 

должна

 

считаться

 

первою

 

въ

Нерчиискихъ

 

краяхъ.

 

Что

 

школа

 

была,

 

объ

 

этомъ

 

упоми-

наетъ

 

преосвященный

 

Михаилъ

 

въ

 

своемъ

 

отношеніи

 

Иркут-

ской

 

губернской

 

канцеляріи

 

*),

 

сынъ

 

протопопа

 

Суханова

 

ку-

пецъ

 

Иванъ

 

Кирилычъ

 

въ

 

своемъ

 

прошеньи

 

объ

 

открытіи

 

въ

Нерчинскѣ

 

перваго

 

русскаго

 

духовнаго

 

училища

 

**).

 

Учителями

въ

 

этой

 

шкодѣ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

были

 

Кириллъ

 

Васильичъ

и

 

священпикъ

 

Василій

 

Березинъ.

 

Сколько

 

было

 

учениковъ

въ

 

ней,

 

чему

 

они

 

обучались

 

и

 

какъ,

 

изъ

 

документовъ

 

не

 

видно;

а

 

изъ

 

предъндущаго

 

разсказа

 

знаемъ

 

только

 

нѣчто

 

о

 

плодахъ

ея,

 

напр.

 

изъ

 

повокрещенныхъ

 

тунгусовъ

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

въ

первые

 

8

 

лѣтъ

 

были

 

приготовлены

 

къ

 

принятію

 

сана:

 

священ-

никъ,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

пономаря.

 

Конечно,

 

изъ

 

этого

 

мы

 

не

имѣемъ

 

права

 

заключать,

 

что

 

эта

 

школа

 

была

 

открыта

 

съ

 

од-

ною

 

цѣлію

 

ириготовленія

 

способныхъ

 

мальчиковъ

 

къ

 

миссіо-

нерскому

 

служенію

 

въ

  

должностяхъ

   

причетниковъ,

   

перевод-
_

чиковъ,

 

учителей

 

и

 

священниковъ;

 

но

 

■

 

были

 

ли

 

другія

 

цѣли

 

у

Кирилла

 

Васильевича,

 

не

 

видимъ

 

изъ

 

дѣлъ.

 

Впрочемъ,

 

уже

одна

 

его

 

попытка

 

къ

 

распространенію

 

грамоты

 

между

 

кре-

щенными

 

тунгусами

    

дорога

   

для

  

всякаго

 

и

 

Достойна

 

вѣчной
j

памяти.

Вѣкааш

 

дознано,

 

что

 

та

 

отрасль

 

промышленности,

 

кото-

рая

 

доставляешь

 

самый

 

постоянный

 

и

 

вѣрныи

 

доходъ,

 

есть

 

и

выгоднѣйшая

 

дія

 

народа;

 

и

 

что

 

самые

 

большіе

 

барыши,

 

зави-

сящіе

 

отъ

 

случайностей

 

и

 

обогащающіе

 

потому

 

только

 

не

большое

 

число

 

счастливцевъ,

 

не

 

могутъ

 

служить

 

основаніемъ

благосостояние

 

цѣлаго

 

народа.

 

Оттого

 

одни

 

только

 

произве-

дена

 

человѣчеекаго

 

труда,

 

умножаемыя

 

по

 

мѣрѣ

 

возраста-

ющего

 

числа

 

рукъ,

 

въ

 

состояиіи

 

обезпечивать

 

существованіе

 

и

'*)

 

У
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довольство

 

людей,

 

тогда

 

какъ

 

всѣ

 

даровыя

 

произведенія

 

при-

воды,

 

истребляемыя

 

и

 

невозобновляемыя

 

трудами

 

человѣка, 1

 

не

Іпредставляютъ

 

достаточныхъ

 

способовъ

 

для

 

поддержанія

 

по-

степенно

 

возрастающаго

 

населения.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

рус-,

скій,

 

осѣдлый

 

бытъ

 

составлялъ

 

для

 

кочующихъ

 

тунгусовъ

 

опи-

сываемаго

 

нами

 

времени

 

цивилизующую

 

силу;

 

потому

 

что

 

для

нихъ

 

звѣриный

 

промыселъ

 

былъ

 

одинаково

 

неудовлетворите-

ленъ

 

по

 

измѣнчивости

 

улова

 

и

 

по

 

неминуемому

 

уменьшенію

количества

 

звѣрей,

 

истребляемыхъ

 

по

 

мѣрѣ

 

возрастающаго

числа

 

охотниковъ.

Непостоянство

 

улова

 

заставляло

 

тогдашнихъ

 

промяшлен-

никовъ —тунгусовъ,

 

при

 

неудачномъ

 

промыслѣ,

 

входить

 

въ

 

тя-

гостный

 

долговыя

 

обязательства,

 

заимствуя

 

у

 

торгующихъ

 

не-

обходимые

 

припасы

 

и

 

товары;

 

a

 

чѣмъ

 

звѣря

 

становилось

 

мень-

ше,

 

тѣмъ

 

чаще

 

являлась

 

надобность

 

въ

 

займѣ,

 

и

 

тѣмъ

 

менѣе

надежды

 

расплатиться

 

съ

 

заимодавцами.

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

томъ,

 

что

 

сумма,

 

выручаемая

 

звѣропромышленникомъ

 

за

 

рух-

лядь,

 

несравненно

 

ниже

 

той,

 

какую

 

пріобрѣталъ

 

скотоводъ,

 

а

тѣмъ

 

болѣе

 

земледѣлецъ.

 

Конечно,

 

все

 

это

 

хорошо

 

созна-

валъ

 

Кириллъ

 

Васильичъ,

 

и

 

для

 

устраненія

 

эксплуатации

 

надъ

новокрещеяными

 

тунгусами,

 

рѣшился

 

привить

 

къ

 

нимъ

 

граж-

данскую

 

осѣдлость,

 

пріучить

 

къ

 

земледѣлію

 

и

 

ремесламъ.

 

Съ

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

часть

 

дикихъ

 

обитателей

 

лѣсѳвъ,

 

по

 

крещеніи,

и

 

поселилъ

 

на

 

устьѣ

 

Бу сулея,— по

 

рѣкѣ

 

Алеуру,

 

слободой,

назвавъ

 

ее

 

Сухановой.

 

Въ

 

слободѣ

 

этой,

 

какъ

 

видимъ

 

изъ

дѣлъ,

 

было

 

до

 

60

 

дворовъ

 

новокрещеныхъ.

 

Сколько

 

было

дворовъ

 

въ

 

остальныхъ

 

трехъ

 

поселеніяхъ.Заповомъ,

 

Омороѣ,

Улеѣ

 

и

 

друг.,

 

не

 

знаемъ;

 

вообще

 

не

 

найдено

 

чиста

 

новокре-

щённыхъ

 

тунгусовъ

 

протопоНомъ

 

Сухановымъ.

 

Но

 

изъ

 

нихъ

составился

 

цѣлый

 

теперешній

 

Троицко-Сухановскій

 

приходъ.

Часть

 

кочующихъ

 

тунгусовъ

 

этихъ

 

въ

 

числѣ

 

50

 

юртъ

 

соста-

вляешь  часть  прихода  Николаевское Аркшнскаго;   а сколько



ихъ

 

въ

 

приходахъ

 

горбиченскомъ,

 

зюльзинскомъ,

 

оловскомъ

 

и

друг.,

 

пѣтъ

 

сввдѣній

 

у

 

насъ.

Что

 

за

 

цѣль

 

была

 

у

 

Кирилла

 

Васильича

 

выбрать

 

Бусу-

лейское

 

устье

 

для

 

поселенія?

 

Цѣль

 

была,

 

должно

 

быть,

 

мис-

сіонерская:

 

съ

 

одной

 

стороны —быть

 

вблизи

 

къ

 

тунгусамъ,

 

а

съ

 

другой —находиться

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

насе-

ленныхъ

 

мѣстъ

 

русскихъ.

 

Но

 

это

 

мѣсто

 

для

 

колонизаціи

 

но-

вокрещенныхъ

 

было

 

выбрано

 

весьма

 

неудачно,

 

даже,

 

можно

сказать,

 

наугадъ;

 

ибо

 

это

 

были

 

лѣса,

 

тундры

 

и

 

болота.

 

На

вЬрность

 

урожая

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ

 

нельзя

 

было

 

разсчи-

тывать,

 

и

 

причиною

 

этого

 

должно

 

считать

 

менѣе

 

безпечность

и

 

лѣнь

 

жителей,

 

чѣмъ

 

неблагопріятный

 

климатъ.

 

Мѣсто,

 

за-

нимаемое

 

Сухановскою

 

слободою,

 

возвышенное,

 

въ

 

вершинѣ

рѣчекъ,

 

гдѣ

 

въ

 

апрѣлѣ

 

перепадаютъ

 

дожди,

 

а

 

май

 

и

 

первая

половина

 

іюня

 

большею

 

частію

 

сухи

 

и

 

притомъ

 

съ

 

холод-

ными

 

утренниками,

 

отчего

 

хлѣбъ

 

иногда

 

пропадаетъ,

 

или

 

за-

медляется

 

по

 

крайнѣй

 

мѣрѣ

 

до

 

того

 

въ

 

ростѣ,

 

что

 

захваты-

вается

 

инеями,

 

бывающими

 

иногда

 

въ

 

концѣ

 

іюля

 

или

 

въ

 

на-

чалѣ

 

августа.

 

Иней

 

эти

 

менѣе

 

опасны

 

для.

 

хлѣбовъ

 

при

 

ту-

манахъ,

 

которые

 

въ

 

августѣ

 

бываютъ

 

столь

 

сильны,

 

что

 

въ

пяти

 

саженяхъ

 

ничего

 

не

 

видать;

 

ясныя

 

же

 

ночи

 

сопровож-

даются

 

гибельными

 

послѣдствіями

 

для

 

подозрѣвшихъ

 

хлѣбовъ.

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

Сухановская

 

слобода

 

не

 

могла

 

сама

 

про-

довольствовать

 

себя

 

хлѣбомъ,

 

и

 

мы

 

изъ

 

дѣлъ

 

видимъ,

 

что

 

Су-

хановскіе

 

колонисты

 

умерли

 

бы

 

съ

 

голода

 

за

 

недородомъ

 

хлѣба
...

въ

 

своихъ тундрахъ,

 

если

 

бы

 

Кирнллъ

 

Васильичъ

 

не

 

покупалъдля

нихъ

 

хлѣба;

 

напр.

 

въ

 

1780

 

г.

 

имъ

 

куплено

 

было

 

867

 

п.

 

ярицы

для

 

пропитанія

 

своихъ

 

новокрещепыхъ

 

въ

 

одномъ

 

Нерчинско-за-

водскомъ

 

округѣ

 

*).

 

Недородъ

 

хлѣба,

 

кажется,

 

и

 

заставилъ

Кирилла

 

Васильича

 

съ

 

своими

 

повокрещенпыми

 

тунгусами

Сухановскпми

 

.заняться

 

отхожимъ

 

трудомъ,

 

который

 

состоялъ

*) У к. Ир. д.. коне. 26 окт. 1780 г..



81

 

-

въ

 

построеніи

 

церквей

 

каменныхъ

 

по

 

равнымъ

 

селамъ,

 

напр.

въ

 

Срѣтенскѣ,

 

Курлычѣ,

 

Городищѣ

 

и

 

др.

 

Орочены,

 

какъ

 

и

якуты,

 

народъ

 

смышленый

 

и

 

смѣтливый;

 

имъ

 

не

 

достаетъ

только

 

учителя

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

ремеслахъ

 

достичь

 

значи-

тельной

 

степени

 

совершенства.

 

Но

 

разсказамъ

 

внука

 

прото-

попа

 

Суханова

 

узнаемъ,

 

что

 

Кириллъ

 

Васильичъ

 

имѣлъ

 

изъ

тунгусовъ

 

своихъ

 

столяровъ,

 

рѣзчиковъ,

 

позолотчивовъ,

 

камень-

щиковъ,

 

даже

 

икононисцевъ;

 

напр.

 

изъ

 

его

 

школы

 

вышли

 

из-

вѣстные

 

въ

 

Ііерчипскихъ

 

краяхъ

 

иконописцы

 

Свѣрскуповъ,

Полозовъ

 

и

 

др.

 

Въ

 

осталъныхъ

 

поселеніяхъ,

 

замѣтимъ,

 

землет

дѣліе

 

отчасти

 

привилось.

И

 

такъ

 

Кириллъ

 

.Васильичъ

 

старался

 

не

 

только

 

просвѣт

щать

 

св.

 

крещеніемъ

 

тунгусовъ,

 

но

 

и

 

пріучалъ

 

ихъ

 

къ

 

испол-

нений

 

христіанскихъ

 

обязанностей,

 

построилъ

 

для

 

этого

 

два

храма— Сухановскій

 

для

 

повопоселенныхъ

 

колонистовъ,

 

поход-

ный

 

для

 

бродячихъ;

 

далѣе

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

распростра-?

неніе

 

граматности

 

между

 

крещеными,

 

открывъ

 

для

 

нихъ

 

школу;

затѣмъ

 

развивалъ

 

привычку

 

къ

 

занятію

 

земледѣліемъ,

 

для

 

чего

убѣдилъ

 

многихъ

 

тунгусовъ

 

жить

 

осѣдло,

 

построилъ

 

имъ

 

дома

на

 

свой

 

счетъ

 

ц

 

завелъ

 

все

 

нужное

 

для

 

крестьянской

 

экономит,;

иаконецъ,

 

обучилъ

 

многихъ

 

ремесламъ,

 

беря

 

многіе

 

подряды^

на

 

постройку

 

каменныхъ

 

церквей.

 

Благодаря

 

всему

 

этому,

яовокрещенные,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

жили

 

болѣе

 

или

 

менѣе

довольно

 

сносно

 

до

 

тѣхъ

 

цоръ,

 

пока

 

ихъ

 

поддерживалъ

 

Ки-

риллъ

 

Васильичъ

 

своими

 

совѣтами

 

и

 

помощью.

 

Но

 

въ

 

1803

или

 

1804

 

г.

 

онъ

 

принужденъ

 

былъ

 

оставить

 

свою

 

любимую

Сухановую

 

слободу.

 

Что

 

было

 

причиною

 

удаленія

 

протопопа

Суханова

 

изъ

 

слободы,

 

не

 

найдено

 

въ

 

дѣлахъ,

 

а

 

только

 

най-

дено,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

высланъ

 

изъ

 

нея

 

съ

 

запрещеніемъ

 

свя-

щеішослуженія,

 

которое

 

разрѣшено

 

было

 

ему

 

преосвященнымъ

Веніаминомъ

 

въ

 

1804

 

г.

 

*),

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

его

 

жительства

въ

 

Нерчинскѣ.

Вотъ

 

какое

   

преданіе

   

сохраняется

   

о

 

выѣздѣ

 

протопопа

Суханова

 

въ

 

Нерчннскъ

 

изъ

 

Сухановой

 

слободы.

   

Получивши
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распоряженіе

 

оставить

 

свою

 

любимую

 

и

 

столько

 

лѣтълелѣемую

слободу,

 

Кириллъ

 

Васильичъ,

 

при

 

собраніи

 

своихъ

 

новокре-

щенныхъ,

 

совершилъ

 

соборное

 

служеніе,

 

простился

 

въ

 

пол-

номъ

 

облаченіи

 

съ

 

храмомъ

 

и

 

паствою.

 

Сопутствуемый

 

моля-

щимися,

 

онъ

 

три

 

раза

 

обошелъ

 

храмь,

 

слезно

 

молясь

 

и

 

про-

щаясь

 

съ

 

нимъ.

 

Затѣмъ

 

снявъ

 

священный

 

облаченія

 

предъ

западными

 

дверями

 

на

 

церковномъ

 

крылцѣ,

 

легъ

 

на

 

землю

 

в

приказалъ

 

привязать

 

къ

 

своимъ

 

ногамъ

 

двѣ

 

веревки

 

и

 

тащить

его

 

къ

 

приготовленному

 

возку,

 

гдѣ

 

пародъ

 

поднялъ

 

его

 

и

 

по-

ложилъ

 

въ

 

возокъ.

 

Благословивъ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

свою

паству,

 

Кириллъ

 

Васильичъ,

 

приказалъ

 

поставить

 

св.' креста

па

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

сѣлъ

 

въ

 

возокъ*).

Былъ

 

ли

 

послѣ

 

этого

 

Кириллъ

 

Васильичъ

 

въ

 

Сухановой

слободѣ,

 

не

 

внаемъ,

 

но

 

съ

 

отъздомъ

 

его

 

бѣдственное

 

положеніе

въ

 

Сухановской

 

колоніи

 

не

 

заставило

 

долго

 

ждать

 

себя.

 

26

января

 

1804

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

протопопа

 

Суханова

 

со

 

старшин-

ствомъ

 

переведенъ

 

былъ,

 

по

 

собственному

 

желанію,

 

градо-ир-

кутской

 

Архангельской

 

церкви

 

священникъ

 

Семеиъ

 

Масюковъ,

старшинство

 

которому

 

было

 

дано

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

служилъ

 

въ

городѣ.

 

Онъ

 

поступилъ

 

на

 

службу

 

изъ

 

половиннаго

 

казен-

/наго

 

жалованья,

 

которое

 

состояло,

 

изъ

 

80

 

р.

 

асе.

 

и

 

33

 

деся-

•тинъ

 

земли

 

на

 

обоихъ

 

священниковъ

 

**).

 

Что

 

же

 

нашелъ

 

свя-

щенникъ

 

Масюковъ

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ?

 

Одну

 

и

 

притомъ

крайнюю

 

бѣдность.

 

17

 

іюля

 

т.

 

г.

 

онъ

 

подалъ

 

прошеніе

 

о

 

пе-

реводѣ

 

его

 

въ

 

Нерчинскій

 

соборъ

 

на

 

третье

 

мѣсто

 

до

 

пріисканья

себѣ

 

мѣста,.

 

а

 

въ

 

прошеньѣ

 

прописывалъ,

 

что

 

при

 

Сухановой

слободѣ

 

никакихъ

 

доходовъ

 

не

 

получается,

 

по

 

той

 

причинѣ,

«что

 

съ

 

Тунгусовъ,

 

какъ

 

крестившій

 

ихъ

 

протоіерей

 

Сухановъ,

такъ

 

и

 

другіе

 

священники

 

послѣдуя

 

ему,

 

отъ

 

нихъ

 

ничего

 

не

_брали»,

 

«а

 

теперь

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

никакихъ

 

средствъ

 

за

 

не-

уродомъ

 

хлѣба

 

и

 

за

 

падежемъ

 

скота

 

и

 

пришли

 

въ

 

столь

 

бѣд-

ное

 

состояніе,

 

что

 

не

 

точію

 

лишились

 

домовъ,

 

даже

 

иные

 

хо-

*)

 

Преданіе

 

это

 

записано

  

со

 

словъ

 

ііротоіерея

 

.Ыерчинскаго

  

собора
Павла

 
Затопляева.

  
.

**) У к. Ир. д.- коне 6 фёвр. 1804 г. Ш 143.
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дятъ

 

наги,

 

a

 

другіе,

 

оставя

 

селеніе

  

Сухановское,

   

разбрелись

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ»

 

*).

Этимъ

 

и

 

кончаемъ

 

нашу

 

записку,

 

предоставляя

 

самому

причту

 

Сухановской

 

слободы

 

продолжить

 

наше

 

сказаніе

 

о

 

не

завидномъ

 

положеніи

 

колоніи

 

протопопа

 

Суханова,

 

пополнить

пробѣлы

 

настоящей

 

записки

 

о

 

числѣ

 

крещенныхъ

 

имъ

 

тун-

гусовъ

 

но

 

сохранившимся

 

церковнымъ

 

документамъ

 

и

 

т.

 

д.

Нерчинскаго

 

собора

 

священ.

 

Іоаннъ

 

Еорелинъ.

1879

 

года

 

іюня

 

5

 

дня.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Л.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

  

третьимъ

 

изданіемъ

 

и

 

вновь

 

поступила

въ

 

продажу

 

книга:

Практическое

 

руководювщпр

 

отправлении

 

пріходсшъ

 

трвбъ-
(бывшая

 

„вспомогательная"

 

книга)

Составленная

 

Священникомъ

 

Н.

 

Сильченковымъ.

При

 

составлепіи

 

«Вспомогательной

 

книги»

 

имѣлось

 

въ

виду,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

служить

 

практическимъ

 

руводствомъ

при

 

отправленіи

 

приходскихъ,

 

требъ.

 

Сообразно

 

съ

 

такою

цѣлію,

 

преимущественное

 

вниманіе

 

о'бращено

 

на

 

изложеніец
обрядоваго

 

порядка

 

совершеніи

 

требы,

 

съ

 

указаніемъ —такъ*
сказать— естественнаго

 

хода

 

самаго

 

порядка

 

требы.

 

■

 

Затѣмъ:

1)

 

какъ

 

при

 

пользованіи

 

Требникомъ

 

необходимо

 

знать—когда,

въ

 

какихъ

 

случаяхъ

 

и

 

какъ

 

нужно

 

совершить

 

ту

 

или

 

другую^

требу,

 

то

 

въ

 

книгѣ

 

заключаются

 

церковныя

 

правила

 

и

 

граждан-

скія

 

постановления,

 

относащіяся

 

до

 

каждой

 

требы;

 

2)

 

примѣ-

неніе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

законоположеній,

 

а

 

особенно — обрядо-
выхъ

 

пріемовъ

 

при

 

совершеніи

 

требы,

 

облегчается

 

опытЪмъ

службы

 

другихъ

 

лицъ, — въ

 

виду

 

сего

 

въ

 

книгѣ

 

приведены

практическія

 

замѣтки

 

по

 

исполненію

 

каждой

 

требы,

 

заимство-

ванныя

 

изъ

 

повременныхъ

 

изданій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

сочиненій;
наконецъ,

 

3)

 

на

 

затруднительный

 

случаи

 

даны

 

отвѣты,

 

согла-

совѣнные

 

съ

 

церковными

 

правилами

 

и

 

гражданскими

 

законами.

—Таково

 

содержаніе

 

«Вспомогательной

 

книги»

 

въ

 

общихъ
чертахъ.

*) Ук. Ир. д. коне. 26 іюля 1804 г. № 776.
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Фъ

 

Кинги»

 

сложены

 

сліьЬг^юодія

 

шребоиспраВлешл.

1)

 

Молитвы,

 

въ

 

первый

 

день

 

по

 

ввегда

 

родити

 

женѣ

отроча

 

и

 

нареченіе

 

имени

 

младенцу;

 

2)

 

Молитва

 

женѣ,

 

егда

извержетъ

 

младенца;

 

3)

 

Молитва

 

женѣ

 

родительницѣ

 

въ

 

со-

роковой

 

день;

 

4)

 

Оглашеніе

 

крещаемаго;

 

5)

 

Крещеніе;

 

6)

 

Мо-
литва

 

святыхъ

 

крещеній,

 

како

 

младенца

 

креститн

 

ради

 

страха

смертнаго;

 

7)

 

Мтропомазаніе;

 

8)

 

Молитвы,

 

слѣдующія

 

за

 

мѵро-

помазаніемъ

 

на

 

омовеніе

 

и

 

постриженіе

 

власовъ;

 

9)

 

Псповѣдь;

10)

 

Причащеніе;

 

11)

 

Благословеніе

 

предъ

 

вѣнчаніемъ;

 

12)

 

Ог-
лашёніе;

 

13)

 

Обыскъ;

 

14)

 

Бракъ,

 

причемъ

 

имѣется

 

особая
глава,

 

въ

 

которой

 

подробно

 

изложены

 

указанія,

 

для

 

разбора
степеней

 

родства;

 

16)

 

Елеосвященіе;

 

16)

 

Отпѣваніе

 

усопшаго;

17)

 

Совершеніе

 

разиыхъ

 

чиновъ

 

ногребенія

 

въ

 

недѣлю

 

св.

Пасхи;

 

18)

 

Поминовеніе

 

усопшихъ;

 

19)

 

Крестные

 

ходы;

 

20)
Водоосвященіе;

 

21)

 

Молебныя

 

пѣнія,

 

съ

 

канономъ

 

и

 

безъ

 

ка-

нона;

 

22)

 

Соединенныя

 

молебны;

 

23)

 

Молебны,

 

совершаемые

въ

 

недѣлю

 

Пасхи;

 

24)

 

Члінъ

 

благословенія

 

новаго

 

дома;

 

25)
Освященіе

 

иконъ;

 

26)

 

Молитвенные

 

чины

 

ва

 

разные

 

случаи;

27)

 

Хожденіе

 

«со

 

славой»

 

въ

 

дни

 

Рождества,

 

Воскресепія
Христова

 

и

 

со

 

святою

 

водою;

 

28)

 

Хожденіе

 

съ

 

такъ

 

называемой
«постной

 

молитвой»;

 

29)

 

Присяга,

 

и

 

проч.

Въ

 

приложепіи

 

къ

 

книгѣ

 

содержатся

 

формы

 

приходсгшхъ

документовъ

 

съ

 

относящимися

 

къ

 

нимъ

 

закопоположеніями;

 

а)
Метрическія

 

книги;

 

б)

 

Метрическія

 

свидѣтельства,

 

выписки;

 

и-

проч.

 

в)

 

Обрядовый

 

порядокъ

 

совершенія

 

требы;

 

г)

 

Заключи-
тельный

 

дѣйствія

 

по

 

совершеніи

 

ея;

 

д)

 

Церковкыя

 

правила;

 

е)
Тражданекія

 

постаиовленія;

 

ж)

 

Практическія

 

замѣтки;

 

з)

 

Раз-
рѣшеніе.

 

представляющихся

 

недоумѣній;

 

і)

 

Послѣдствія

 

не-

исполиенія .

 

законоположеяій.

^^„

   

Отзывы

 

о

 

книгѣ,

   

сколько

   

извѣстно

   

составителю,

 

даны:

въ

    

«Церковно-Общественномъ

     

Вѣстникѣ»,

    

„Харьковскихъ
и :

 

"Екатеринославскихъ

   

Епарх.

   

Вѣдомостяхъ",

 

«Странникѣ»,

и

 

проч.

Цѣна

 

книги;

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою—

1

 

р.

 

20

 

к.

 

При

 

выпискѣ

 

5

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

съ

 

первой
цѣны

 

скидки

 

10°/о;

 

10

 

экземпляр.—

 

15°/о

 

и

 

15

 

экз.— 25°/о.

Складъ

 

книги

 

находится

 

въ

 

конторѣ

 

Редакціи

 

„Воронеж-
скаго

 

Телеграфа"

 

въ

 

Воронежѣ,

 

на

 

дворянской

 

улицѣ,

 

домъ

Столля,

 

и

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Воронежскаго

 

Митрофанова.мо-
настыря.

 

Г.г.

 

иногороднихъ

 

покупателей

 

покорнѣйше

 

иросятъ

обращаться

 

за

 

покупкою

 

книги

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

контору

Редакціи
 

„Воронежскаго
 

Телеграфа".
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Съ

 

мая

 

сего

 

1879

 

года

  

издается

 

въ

 

Москвѣ

 

безцензурная,
еженедѣльная,

 

политическая

 

и

 

литтературная

 

газета

„В

 

О

 

С

 

Т

 

О

 

К

 

Ъ"

Предпринимая

 

изданіе

 

газеты,

 

мы

 

поставили

 

своею

 

зада-

чею

 

разъяснить

 

текущіе

 

вопросы,

 

вызванные

 

политическими

 

и

религіозными

 

событіями,

 

на

 

Востокѣ,

 

среди

 

родствейныхъ

 

намъ

по

 

вѣрѣ

 

и

 

крови

 

народовъ,

 

для

 

сего

 

мы

 

рѣшились

 

установить

чрезъ

 

нашъ

 

органъ

 

прямой

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

между

 

греческою,

сербскою,

 

болгарскою,

 

румынского

 

и

 

русскою

 

публицистикой
по

 

иредметамъ

 

общаго

 

интереса,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

личныя

 

паши

отношенія

 

и

 

знакомства

 

съ

 

нѣкоторыми

 

выдающимися

 

пред-

ставителями

 

славянской

 

и

 

греческой

 

литературы

 

ставятъ

 

нашу

газету

 

нъ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

особо

 

выгодное

 

положеніе;

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

мы

 

примемъ

 

участіе

 

и

 

въ

 

разъясненіи

 

текущихъ

вопросовъ

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

Россіи.

 

Въ
литтературномъ

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

романы,

 

повѣсти,

разсказы

 

и

 

другія

 

произведенія

 

русской,

 

славянской

 

и

 

ино-

странной

 

беллетристики,

 

также

 

и

 

историческіе,

 

этнографиче-
скіе

 

и

 

статистическіе

 

очерки,

 

преимущественно

 

греко-елавян-

скаго

 

міра.

 

Надѣемся,

 

что

 

русское

 

общество

 

съ

 

сочувствіомъ
отнесется

 

къ

 

предпринимаемому

 

нами

 

изданію

 

и

 

поможетъ

исполнить

 

намъ

 

нашу

 

задачу.

Цѣна

 

газеты

 

въ

 

годъ

 

7

 

рублей,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

8

 

руб.;

 

за

 

полгода

 

4

 

р.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою^

4

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакцЖ
газеты

 

„Востокъ",

 

на

 

Остоженкѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Алексѣевскапг

м — ря

 

и

 

у

 

книгопродавцевъ:

 

Соловьева,

 

на

 

Страстномъ

 

буль-
варе,

 

Ферапонтова,

 

на

 

Никольской,

 

Вольфа,

 

на

 

Кузнецкомъ
мосту

 

и

 

въ

 

Іетербургѣ:

 

па.Невскомъ

 

проспектѣ,

 

въ

 

Гостиндмъ>
дворѣ.

                                   

Редакторъ- издатель

 

Л.

 

Дурново.

Въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

H.

 

КИММЕЛЛЯ

 

въ

 

Ригѣ

 

продаются:

Горація

 

избранныя

 

сатиры.

 

Объяснилъ

 

для

 

гимназій

Д.

 

If.

 

Лагуевскш.

Въ

 

изданіи

 

объяснены

 

слѣдующія

 

12

 

сатиръ:

 

изъ

 

I

 

кн.

сатиры:

 

1,

 

3,

 

4,

 

5,

 

6,

 

9

 

и

 

10;

 

изъ

 

II

 

кн.

 

сатиры:

 

1,

 

2,

 

4,

6

 

и

 

8.-

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

изданіи

 

помѣщенЫ:

 

жизнеописаліе

Горація,

 

характеристика

 

его

 

произведеній

 

и

 

указатель

 

къ

объясненнымъ
 

сатирамъ.
    

Цѣна
 

1
 

руб.
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Ксенофонта

 

сочиненія

 

въ

 

пяти

 

частяхъ.

 

Переводъ

 

съ

греческаго,

 

съ

 

при.мѣч.

 

и

 

указ.

 

собственныхъ

 

именъ

 

и

 

пред-

метовъ

 

Г.

  

Янчевегщаго.

Ч.

     

I.

 

Анабазисъ.

   

Цѣна~

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

Ч.

   

П.

 

Воспоминаиія

 

о

 

Сократѣ.

 

{Memorabilia).

 

IL

 

80

 

к.

Ч.

 

III.

 

Еиропедія.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Ч.

 

IV.

 

Иеторія

 

Греціи

   

(Heîlenica).

 

Цѣна

   

1

 

p.

   

50

 

к.

Ч.

   

У.

 

Мелкія

 

статьи

 

(Opera

 

minora)

 

печатается.

Публія

 

Теренція

 

„Самъ

 

себя

 

наказывающій",

 

Комедія.
Съ

 

введеніемъ,

 

съ

 

подробнымъ

 

комментаріемъ

 

и

 

съ

 

русскимъ

переводомъ

 

А.

 

К.

 

Деллена,

 

заслуженнаго

 

профессора

 

Импе-
раторскаго

 

Харьковскаго

 

Университета.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

80

 

коп.

Рига,

 

1879

 

года.

ВЪ

 

КНИЖНОЙ

 

ТОРГОВЛЕ

 

н.

 

Н.

 

СИНИЦЫНа,

 

ВЪ

 

ЙРКУТСКѢ.

Поступили

   

въ

   

продажу:

Припоминанія

 

современника

 

о

 

митрополитѣ

 

Московскомъ
Ипнокентіѣ.

    

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

Очерки

 

Забайкальской

 

жизни.

 

Ц.

 

(безъ

 

переплета)

 

съ

 

ш>

ресылкою

 

50

 

к.,

 

въ

 

переилетѣ

 

1

 

руб.

Календарь

 

на

 

1880

 

г.

 

Суворина.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

2

 

руб.

|р

     

Табель

 

праздникамъ

 

на

 

1880

 

г.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

съ

 

переелкою

 

12

 

к. !

Ожидаются:

\

 

Стѣнные

 

календари—ежедневники.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

А

 

рхи.иандритъ

 

Грторіѵ.

Печлтать

 

дозволяется:

 

Цепзоръ,

    

Инспекторъ

   

Иркутской

 

Духовной

 

Семннаріи,

Якоеъ

 

Стуковъ.

Иркутскъ, 1880.   Типосрафія H. H. Синицнна, Харл. jx. д. № 92.


