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50

  

ноіі.

За

 

оГя.явлеиія:

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

но

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

кои.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

отвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

МАЙ

   

15. Годъ

 

XXXIV.

        

1897

    

F,

СОДЕРЖАЩЕ

 

ОФФИЦІАЛЫЮИ

 

ЧАСТИ:

 

Еиархімышл

 

расішряженія

 

п

нзвѣстія

 

но

 

Иркутской

 

енархіи.

 

Отъ

 

Заба&кальскаго

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя
церкошю-ирнходскихъ

 

школь.

 

Огчетт.

 

о

 

соетояііін

 

и

 

деятельности

 

Иркутской
Духовной

 

Мпсеіи

 

за

  

1896

 

годъ.

À

    

itfl

 

Литвин-

ШРХІА.ІЫІЫЯ

   

ГАШРЯЖЕШЛ

 

И

 

ИЗКШШ.

По

 

Иркутской

 

спархіп.

Священник'ь

 

Уковской

 

Георгіенскоіі

 

церкви

 

Никола:

цевъ,

 

согласно

 

прошеиію,

 

резоіюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

5

 

аіірѣли

 

с.

 

г.,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

ГадалеЙской

 

Вознесенской

 

цер-

кви.

 

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Уковской

 

церкви

 

объявляется

празднымъ.
_

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

8

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

псалом-

щикъ

 

ІПиверской

 

Константпно-Еленинской

 

церкви

 

ІІетръ

 

Корелинъ

за

 

неблагоноведеніе

 

уволенъ

 

отъ

 

доляшости,

 

а

 

на

 

его

 

мъсто

 

наз-
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начет,

 

исправляющими

 

должность

 

псаломщика

 

послушнпкъ

 

Иркут-

sfeA

 

скаго

   

Вознесенскаго

   

Святителя

    

Иннокентія

   

монастыря

   

Андрей

Попове,.

ЙЦ|<і
Заштатный

 

псаломщикъ

 

Уянской

 

Мпхаило-Архангельской

 

цер-

кви

 

Павел'ь

 

Поповъ

 

15

 

февраля

 

с.

 

г.

 

умеръ,

 

съ

 

полнымь

 

хри-

стіанскпмъ

 

нанутствованіемъ.

Постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

на

 

28

 

марта

 

с.

 

г.

состоявшимся,

 

заключено:

 

избраннаго

 

прихол;анами

 

Голуметской

Николаевской

 

церкви

 

на

 

должность

 

председателя

 

Приходскаго

 

По-

печительства

 

при

 

названной

 

церквп

 

крестьянина

 

Гавріила

 

Нико-

лаева

 

Невпдпмова

 

утвердить

 

въ

 

должности

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1897

но

 

1899

 

г.

Священннкъ

 

Солонецкой

 

Николаевской

 

церкви

 

Нижнеудинскаго

округа

 

Василій

 

Стуковъ

 

31

 

марта

 

с.

 

р.,

 

съ

 

христіанскимъ

 

напут-

-

     

ствіемъ

 

умеръ.

            

.уіХХЗ-

                               

.01

    

N

 

A

 

M

Онредѣленіемъ

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

 

состоявшимся

 

на

2

 

—

 

3

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

священникъ

 

Балаганскаго

 

Спасскаго

 

Собора

Никаноръ

 

Милетипскій,

 

согласно

 

нрошенію,

 

перемѣщенъ

 

на

 

праздное

мѣсто

 

втораго

 

священника

 

къ

 

Ыалышенской

 

Троицкой

 

церкви,

 

ме-

сто

 

же

 

священника

 

при

 

Балаганскомъ

 

Сиасскомъ

 

Соборѣ

 

объявляется

нразднымъ.

Онредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

 

21—

 

24

 

.апрѣля

с.

 

г.,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Тимошпн-

ской

 

Введенской

 

церквп

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1897

 

года

 

крестьянинъ

Ѳеопемптъ

 

Ивановъ

 

Новоиашенный.

Опредѣленіемь

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

 

24

 

апрѣля с.

 

г.,

утвержденъ

 

въ

   

должности

   

церковнаго

   

старосты

 

къ

   

Еонькинской



m

Богородице- Казане

 

кой

 

церкви,

 

приписной

 

къ

 

Мухтуйской

 

Николаев-

ской,

 

на

 

трех.іѣтіе

 

съ

 

1

 

января

 

1897

 

года

 

крестьянинъ

 

Никандръ

Григорьевь

 

Слѣпченковъ.

—

Состояний

 

на

 

запрещеніи

 

свящённикъ

 

Николай

 

Ппсаревъ,

 

со-

гласно

 

ирошеиія

 

его

 

отъ

 

24

 

аирѣля

 

с.

 

г.,

 

резолюціеіі

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

 

Высокоііреосвящеинѣйіиаго

 

Тихона,

 

Архіепископа

Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго,

 

разрѣшенъ

 

въ

 

священнослуженіи

 

и

того-же

 

числа

 

аіірѣля

 

мѣсяца

 

за

 

№

 

1238

 

опредѣлснъ

 

къ

 

Оекской

Успенской

 

церкви.

—

Вакантными

 

мѣстами

 

состоять:

 

священнпческія:

 

1)

 

при

 

Кирен-

скомъ

 

Сиасскомъ

 

соборѣ

 

3-я

 

вакансія,

 

2)

 

при

 

Верхоленскомъ

 

со-

борѣ

 

3-я

 

вакансія,

 

3)

 

при

 

Оекской

 

церквп

 

2-я

 

вакансія,

 

4)

 

при

Кеульской

 

церкви,

 

5)

 

при

 

Бильчирскомъ

 

Миссіонерскомъ

 

станѣ

мѣсто

 

сотрудника,

 

6)

 

при

 

Иркутской

 

Богородице

 

Казанской

 

цер-

кви,

 

7)

 

нрп

 

Уковской

 

церкви;

 

діаконскія;

 

1)

 

при

 

Ангинской

 

Про-

роко

 

Ильинской

 

церкви

 

2)

 

Илимской

 

Спасской

 

церкви,

 

3)

 

Евсѣев-

ской

 

Петропавловской

 

церкви,

 

4)

 

Бадаганскомъ

 

Сиасскомъ

 

соборѣ

5)

 

Идпнской

 

Троицкой

 

церкви,

 

6)

 

Орлингской

 

Спасской

 

церкви,

 

7)

Черемховской

 

Николаевской

 

церкви,

 

8

 

Илгинской

 

Богоявленской

церкви;

 

псалом

 

щпческія

 

I)

 

при

 

Нижне

 

Илимской

 

Покровской,

 

2)

Рютпнской

 

Иниокентіевской

 

3

 

)

 

Верхне

 

Булайской

 

Преображенской,

4)

 

Ниловой

 

Пустыни,

 

5)

 

Уковской

 

Георгіевской,

 

6)

 

Иркутской

Дисциплинарной

 

ротѣ

 

и

 

7)

 

Аларской

 

Иннокентіевской.

Отъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя
церковно-приходскихъ

 

школъ.

На

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

н

 

разрѣшеніе

 

сиархіаль-

нымъ

 

наблюдателемъ

 

31

 

марта

 

1897

 

г. ,

 

за

 

J\»

 

540,

 

внесено

 

дѣло

объ

 

открытіи

 

въ

 

селеніп

 

Ботовскомъ,

 

Нерчинскаго

 

округа,

 

благо*

чинія

 

нротоіерея

 

Прянишникова,

 

школы

 

грамоты

 

съ

 

1

 

марта

 

сего

і897

 

г.,

 

съ

  

обязательствомъ

 

отъ

  

общества

 

ежемѣсячно

 

платить
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нъ

 

жалованье

 

учителю

 

но

 

15

 

р.

 

и

 

давать

 

помѣщеніе

 

подъ

 

школу

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

не

 

будетъ

 

построено

 

собственное

 

школьное

 

зда-

ніе;

 

при

 

епархіальномъ

 

же

 

наблюдатель,

 

въ

 

личномъ

 

его

 

присут-

ствіи,

 

общество

 

селенія

 

Ботовскаго

 

заключило

 

условіе

 

на

 

устрой-

ство

 

школьнаго

 

дома

 

лѣтомъ*

 

с.

 

г.,

 

стоимостіго

 

въ

 

1060

 

рублей,,

на

 

40

 

человѣкъ

 

учащихся,

 

съ

 

квартирою

 

для

 

учителя.

Тѣмъ

 

же

 

наб

 

подателемъ

 

31

 

марта

 

с.

 

г.,

 

за

 

№

 

541,

 

испраши-

вается

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благословсніе

 

и

 

раз-

рѣшеніе

 

на

 

открытіе

 

въ

 

селеніи

 

Кутомарскомъ,

 

прп

 

мѣстной

 

Ека-

терининской

 

церкви,

 

школы

 

грамоты,

 

на

 

такпхъ

 

условіяхъ,

 

кои

выражены

 

въ

 

приговорѣ

 

общества,

 

составленномъ

 

26

 

января

1897

 

г.,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

личное

 

предложеніе

 

епархіальнаго

 

наблю-

дателя:

 

давать

 

на

 

содержаніе

 

учителя

 

въ

 

школѣ

 

грамоты

 

въ

 

учеб-

ное

 

время

 

по

 

'20

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

а

 

когда

 

откроется

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

то

 

по

 

двѣсти

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

затѣмъ

 

устроить

 

на

свои

 

средства

 

школьное

 

помѣщеніе

 

н

 

давать

 

натурою

 

отонленіе

 

и

сторожа.

Тотъ

 

же

 

наблюдатель,

 

отъ

 

31

 

марта

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

543,

иепрашнваетъ

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

и

 

разрѣшеніе,

 

на

открытіе

 

въ

 

Явленскомъ

 

селеніи

 

Кутомарскаго

 

прихода

 

школы

грамоты,

 

такъ

 

какъ

 

общество

 

приговоромъ,

 

на

 

5

 

февраля

 

1897

 

года,

постановило

 

давать

 

по

 

15

 

рубл.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

на

 

плату

 

учителю

 

и

нанимать

 

подъ

 

школу

 

съ

 

отонленіемъ

 

помѣщеніе.

Имъ

 

же,

 

отъ

 

31

 

марта

 

сего

 

1897

 

г.

 

за

 

Ж

 

542,

 

испраши-

вается

 

Архипастырское

 

благооловеніе

 

на

 

вновь. открытую

 

школу

грамоты

 

въ

 

Солкоконскомъ

 

селеніи,

 

Кутомарскаго

 

прихода,

 

въ

 

домѣ,

отведенномъ

 

отъ

 

общества,

 

а

 

на

 

плату

 

жалованья

 

учителю

 

соби-

рать

 

по

 

30

 

коп.

 

съ

 

платящей

 

души

 

ежегодно.

Обь

 

Архииастырскомъ

 

благословеніи

 

и

 

утвержденіи

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Георгія,

 

Епископа

 

Забайкальска-

го

 

и

 

Нерчинска™,

 

въ

 

званіп

 

попечителей

 

школъ

 

грамоты:

 

Ботов-

ской —казака

 

Павла

 

Егорова

 

Плотникова;

 

Солкоконской —крестья-

нина

 

Дугарской

 

волости

 

Михаила

 

Стефанова

 

Перфильева

 

2,

 

Явлен-
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ской— старшины

 

Дугарской

 

волости

 

Мирона

 

Филиппова

 

Кореиікояа

и

 

Кутомарской— священника

 

о.

 

Анпкиты

 

Макарова

 

внесено

 

хода-

тайство

 

енархіальнымъ

 

наблюдате.іемъ

 

31

 

марта

 

1897

 

г.

 

за

 

Л

 

545.

Тѣмъ

 

же

 

наблюдателемъ

 

доложено

 

31

 

марта

 

1897

 

г.,

 

за

 

$

546,

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящеинѣйшему

 

Георгію,

 

Епископу

Забайкальскому

 

и

 

Нерчинскому

 

о

 

допущеніп

 

къ

 

учительскимъ

 

обя-

занностямъ

 

въ

 

щколы

 

грамоты

 

слѣдующнхъ

 

лицъ;.

 

Ботовской

 

—

 

каза-

ка

 

Павла

 

Егорова

 

Плотникова,

 

Кутомарской— отставших»

 

канце-

лярскаго

 

служителя

 

Михаила

 

Стефанова

 

Машукова.

 

Солкоконской

нерчпнскаго

 

мѣщанина

 

Константина

 

Николаева

 

Дедюхина,

 

Явлен-

ской

 

отставнаго

 

гориаго

 

урядника

 

Алексѣя

 

Андреева

 

Калинина.

Всѣ

 

попечители

 

школъ

 

грамоты

 

Ботовской,

 

Солкоконской.

 

Яплен-

ской

 

н

 

Кутомарской

 

обязались

 

вноспть

 

ежегодно

 

по

 

25

 

рубл.

 

на

нужды

 

школы,

 

учителя

 

же— получать

 

жалованье

 

только

 

за

 

учеб-

ное

 

время.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состояніи

 

и

 

дѣятельности

 

Иркутской

 

Духовной
Миссш

 

за

 

1896

 

годъ.

Приступая

 

къ

 

составленію

 

отчета

 

о

 

состояніи

 

и

 

дѣятельно-

сти

 

Иркутской

 

духовной

 

миссіи

 

за

 

1896

 

годъ,

 

я

 

нахожу

 

себя

вынужденнымъ

 

оговориться,

 

что

 

сообщаемый

 

въ

 

немъ

 

свѣдѣнія

 

и

дѣлаемыя

 

освѣщенія

 

разнаго

 

рода

 

фактамъ

 

основаны

 

нестолько

на

 

личномъ

 

наблюденіи,

 

сколько

 

на

 

томъ,

 

что

 

говорятъ

 

въ

 

запи-

скахъ

 

и

 

отчетахъ

 

о

 

своей

 

деятельности

 

оо.

 

мнссіонеры.

 

Вступивъ

фактически

 

въ

 

завѣдываніе

 

дѣлами

 

миссіи

 

только

 

съ

 

конца

 

ян-:

варя

 

1897

 

года,

 

я,

 

конечно,

 

не

 

могъ

 

еще

 

познакомиться

 

съ

 

по*

до;кеніемъ

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи

 

настолько,

насколько

 

это

 

необходимо

 

для

 

начальника

 

миссіи.

 

Но

 

съ

 

другой

стороны

 

я

 

не

 

могу

 

сказать

 

и

 

того,

 

чтобы

 

Иркутская

 

миссія

 

для

меня

 

была

 

совсѣмъ

 

незнакома.

 

Неговоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

мною

прочитано

 

все

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

цѣнное

 

изъ

 

того,

 

что

 

печаталось

объ

   

этой

 

миссіи,

 

я

 

еще

 

въ

 

бытность

 

свою

 

ректоромъ

 

Иркутской
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духовной

 

семинаріи

 

неоднократно

 

сонутствовалъ

 

мѣстнымъ

 

Архп-

настырямъ

 

въ

   

ихъ

 

ноѣздкахъ

 

по

 

миссіонерскимъ

 

етанамъ,

 

и

 

тог-

да

   

же

   

внимательно

   

присматривался

 

ко

 

всему,

 

что

 

интересуетъ

меня

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

уже

 

начальника

 

миссіи.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

это-

го

 

мой

   

отчетъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

не

 

дастъ

 

цѣлостнаго

 

и

 

всесторон-

няго

   

нредставленія

 

о

 

состояніи

 

и

 

деятельности

 

миссіи

 

за

 

истек-

шій

 

годъ,

 

но

 

я

 

во.

 

всякомъ

 

случаѣ

 

надѣюсь,

 

что

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

будетъ

 

сказано,

 

будетъ

 

вполнѣ

 

соответствовать

 

действительности.

Составь

  

служащих ъ

  

въ

 

Иркутской

  

миссіи

  

съ

 

указаніемъ
происшедших!»

 

къ

 

немъ

 

переяѣнъ.

Личный

   

составь

 

елужащпхъ

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

миссіи

въ

 

отчетномъ

  

году

 

въ

 

общемъ

 

былт.

 

тотъ

 

и;е,

 

что

 

и

 

въ

 

предше-

ствовавшем!,.

 

Началышкомъ

 

мнссіи

 

состоялъ

 

Преосвященный

 

Нп-

кодимъ,

 

Еппсконъ

 

Киренскій,

 

викарій

 

Иркутской'

 

енархіп.

 

Правда,

14

 

октября

 

1896

 

года

 

состоялось

 

Высочайшее

 

утвержденіе

 

все-

нодданнейшаги

 

доклада

 

Святейшаго

 

синода

  

о

 

бытіи

 

Преосвящен-

ному

 

Никодпму

 

Епископомъ

 

Якутскимъ

 

и

 

Вилюйскимъ,

 

но

 

къ

 

мѣ-

сту

   

новаго

  

своего

  

служенія

 

Преосвященный

 

Никодимъ

 

могъ

 

от-

правиться

   

только

   

въ

  

начале

 

февраля

 

IS97

 

года,

 

и

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

фактически

 

онъ

 

состоял'!,

 

начальником!,

 

Иркутской

 

миссіи

до

 

самаго

   

конца

  

отчетнаго

   

года.

   

Подъ

 

управленіемъ

 

и

 

руковод-

ством!,

   

Преосвященнаго

   

начальника

 

миссіи

 

въ

 

дъ.гг,

 

раснростра-

неиія

 

и

 

утвержденія

 

нравославной-христіанской

 

веры

 

и

 

нравствен-

ности

   

среди

   

местных!,

   

инородцевъ

  

трудились

   

20

 

миссіонеровъ

священников!,,

   

изъ

 

них!,

 

два

 

въ

 

зваиіи

 

сотруднпковъ,

 

съ

 

возло-

жен

 

іемъ

 

на

 

иихъ

 

обязанности

  

учителей

 

мЪстныхъ

 

миссіонерскихъ

школь,

 

5

 

діаконовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

3

 

состояли

 

іп,

 

тол;е

 

время

 

учите-

лями

   

миссіонерскихъ

  

ніколъ,

   

17

   

псаломщиковъ.

 

изъ

 

коихь

 

двое

исполняли

 

обязанности

 

учителей

 

миссіонерскихъ

 

шко.гь,

 

4

 

учителя

и

 

5

 

учительниц!,

 

и

 

одинъ

 

переводчик!,

 

при

 

начальнике

 

мнссіи.

 

Кроме

того,

 

въ

 

томъ-же

 

дѣле

 

изъ

 

приходскихъ

 

священников!,

 

съ

 

особен-

ным!,

 

усердіемъ

 

и

 

успѣхомъ

 

трудился

  

Янгутскііі

 

священник!,

 

Ми-

хаил!,

 

МахочкЬевъ,

 

изъ

 

природных!,

 

бурить,

 

согтоявшій

 

ci,

 

25

 

сен-
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тября

 

1885

 

года

 

но

 

26

 

іюня

 

1892

 

года

 

на

 

службѣ

 

по

 

миссіи,

 

а

съ

 

26

 

іюня

 

1892

 

г.

 

переведениый

 

къ

 

Янгутской

 

приходской

 

цер-

кви,

 

Балаганскаго

 

округа,

 

при

 

которой

 

однако

 

числится

 

свыше

 

800

душъ

 

ясачныхъ

 

и

 

инородцевъ

 

обоего

 

иола.

Въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

въ

 

этомъ

 

составѣ

 

трудящихся

 

но

мнссіи

 

произошли

 

с.гьдугощія

 

главньйшія

 

перемѣны,

 

безъ

 

измене-

пія.

 

впрочем!,,

 

общаго

 

числа

 

трудившихся:

 

а)

 

миссіонеръ

 

Больше-

Голоустинскаго

 

стана,

 

священник],

 

Василій

 

Телятьевъ

 

26

 

января

1896

 

года

 

умеръ:

 

на

 

его

 

мЪсто

 

перемещенъ

 

состоявшій

 

на

 

діа-

конской

 

вакансіп

 

при

 

Хара-Гуджнрскомъ

 

стань

 

священникъ

 

Ди-

митрій

 

Назанскій;

 

па

 

освободившуюся,

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

о.

 

Д.

Назанскаго,

 

штатную

 

діаконскую

 

вакансію

 

при

 

Хара-Гуджирскомъ

стане

 

назначенъ

 

состоявшій

 

нри

 

семъ

 

же

 

стань

 

на

 

псаломщической

вакансіп

 

діаконъ

 

Иннокентііі

 

Пономаревскій,-а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

испра-

вляющим!,

 

должность

 

псаломщика

 

назначенъ

 

шюродецъ

 

Николай

Аршановъ;

 

б)

 

миссіонеръ

 

Балаганскаго

 

стана,

 

священникъ

 

Николай

Поповъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

наго

 

Архіенископа

 

Тихона,

 

отъ

 

23-го

 

октября

 

1896

 

года,

 

въ

 

ви-

дахъ

 

пользы

 

слуягбы,

 

перемѣшенъ

 

къ

 

приходской

 

Барзукской

 

цер-

кви,

 

а

 

на

 

его

 

место

 

назначенъ

 

окончившій

 

курсъ

 

восиитанникъ

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

Адріанъ

 

Сивцевъ,

 

который

 

и

 

руко-

положен!,

 

во

 

священника

 

Преосвященны.мъ

 

Никодимомъ

 

31

 

октября

того-Ж'З

 

года.

Кругь

 

дѣятельностн

 

міісеіонсрскихъ

 

становъ.

Кругъ

 

деятельности

 

миссіонерскихъ

 

становъ

 

въ

 

теченіе

 

все-

го

 

отчгтнаго

 

года

 

оставался

 

совершенно

 

такимъ

 

же,

 

какимъ

 

он!,

былъ

 

къ

 

концу

 

1895

 

года.

 

Всѣ

 

миссіонерскіе

 

станы,

 

входящіе

 

'

въ

 

состав!,

 

Иркутской

 

духовной

 

миссіи,

 

расположены

 

въ

 

трехъ

округах!,

 

Иркутской

 

губерніи:

 

Иркутском»,,

 

Балаганскомт,

 

и

 

Вер-

холенскомъ.

 

В'і,

 

Иркутском!,

 

округе

 

находятся

 

слъдующіс

 

станы:

Хара-Гуджирекій,

 

Коймаровскій

 

(Пароеніевскій),

 

Жимыгытскій,

Шпмковскій,

 

Окинско-Мондннскій

 

и

 

разрешенный

 

къ

 

открытію

 

во

второй

   

половине

 

1895

 

года,

 

а

 

фактически

 

открытый

 

4-го

 

марта
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1896

 

года

 

Болыпе-Голоустинскій

 

стань:

 

въ

 

Балаганскомъ

 

округѣ:

 

—

Бо-ханскій,

 

Нельхнйскій,

 

Молькинсіай,

 

Нукутскій,

 

Би.іьчирокій,

Аларскій,

 

Бажсевскій

 

и

 

Тальянскій

 

станы,

 

и

 

въ

 

Верхоленскомъ

округе

 

Усть-Ордынскій,

 

Хоготовскііі,

 

Хорбатовекій,

 

Заложный

 

и

Еланцинскій

 

станы.

 

Устройства

 

новыхъ

 

становъ,

 

за

 

нсключеніемъ

Болыне-Голоустинскаго,

 

въ

 

отчетном»,

 

году

 

не

 

было,

 

и

 

каждый

 

Ш

ссіонеръ

 

действовал!,

 

въ

 

объеме

 

того-же

 

района,

 

какъ

 

и

 

в'і,

 

нред-

шествующій

 

годъ;

 

только

 

положеніе

 

Шимковскаго

 

мнссіонера

 

было

несколько

 

облегчено

 

назііаченіемт,

 

ему

 

сотрудника

 

въ

 

сане

 

свя-

щенника,

 

которому

 

было

 

предоставлено

 

постоянное

 

местожитель-

ство

 

въ

 

Ниловой

 

пустыни,

 

отстоящей

 

отъ

 

Шимковскаго

 

стана

более

 

чѣмъ

 

на

 

30

 

верстъ,

 

но

 

и

 

это

 

сдѣлапо

 

еще

 

въ

 

конце

 

1895

года.

 

При

 

носещеніи

 

улусовъ,

 

миссіонеры

 

нѣкоторыхъ

 

становъ

претерпѣіши

 

те

 

-же

 

неудобства,

 

і;акъ

 

и

 

пре;кде

 

ис.гГ>дстніе

 

невоз-

можных'»,

 

путей

 

сообщенія

 

чрезъ

 

і'орныс

 

хребты,

 

бурныя

 

рѣчки

 

и

но

 

топкой

 

тайгЪ.

 

Особенно

 

это

 

нужно

 

скапать

 

о

 

миссіонерЪ

 

Окин-

ско-Мондннскаіо

 

стана,

 

растянувша»х)С!і

 

ci,

 

востока

 

на

 

запад»,

верстъ

 

на

 

400

 

и

 

съ

 

севера

 

па

 

югъ

 

верстъ

 

на

 

100.

«Страшно

 

утомительные

 

подъемы

 

и

 

спуски,

 

съ

 

безиорядочно

наваленными

 

на

 

самой

 

тропинке

 

камнями

 

и

 

палежникомъ,

 

тони

 

и

болота,

 

въ

 

которых!,

 

лошадь,

 

ступая,

 

уходит»,

 

на

 

каждом»,

 

шагу

выше

 

колена,

 

масса

 

1'орныхъ

 

речекъ

 

и

 

ручьевъ,

 

выходящихъ

 

изъ

береговъ

 

при

 

самом»,

 

незначительном!,

 

дожде»,

 

— вот»,

 

обшая

 

ха-

рактеристика

 

пути

 

по

 

району

 

Окинсііо-Моіідинскго

 

стана,

 

по

 

изоб-

ражена

 

yfee

 

болѣе

 

10

 

лътъ

 

трудящаіопі

 

въ

 

ЬШ

 

crant,

 

миссіоне-

ра,

 

священника

 

А.

 

Грозина.

Рел

 

и

 

гшно- нравственное

   

состояніе

 

новокрещеныхъ.

Новокрещенные

 

инородцы

 

по

 

своему

 

релпгіозно-нравственному

еосюянію

 

могутъ

 

быть

 

разделены

 

на

 

двѣ

 

группы.

 

Религіозно-

нравственное

 

состоя

 

nie

 

однихъ

 

можно

 

назвать

 

удовлетворитель-

ным!,,

 

конечно,

 

настолько,

 

наско.и.ко

 

можетъ

 

быть

 

удовлетвори-

тельно

 

релнііозно-нравственпое

 

состошііе

 

людей

 

почти

 

петрону-

тыяъ

 

образованием»,,

 

в»,

 

большинстве

 

случаев!,

 

незнакомых!,

 

даже



съ

 

языкомъ

 

болѣе

 

образованная

 

народа,

 

on.

 

котораго

 

они

 

при-

няли

 

христіанство,

 

н

 

слѣдователыш

 

не

 

владѣюіцихъ

 

средствомъ

 

для

выраженія

   

новыхъ

 

мыслей

 

н

 

понятій,

 

воінедінпхъ

 

въ

 

ихъ

 

жизнь.

Трудно

 

совершенствоваться

 

человѣку,

 

который

 

не

 

нонимаетъ,

не

 

можетт,

 

выразить

 

на

 

своемъ

 

языкѣ,

 

что

 

отъ

 

него

 

требуютъ.

Не

 

разъ

 

приводилось

 

слышить,

 

что

 

оо.

 

миссіонеры

 

никакъ

 

не

 

могутъ,

напр.,

 

втолковать

 

иоіюкреіцеинымъ

 

иоиятія

 

о

 

хриетіанскомъ

 

смире-

ніи.

 

Нѣтъ

 

на

 

языкѣ

 

бурятъ

 

соотв'ьтствующаго

 

нонятія;

 

поэтому

 

они

человѣка

 

смпрениаго

 

въ

 

христіанскомъ

 

емыслѣ

 

этого

 

слова

 

назы-

ваюсь

 

глунымъ.

 

«Неужели

 

это

 

грѣхъ».

 

снраншвалъ

 

одинъ

 

бурятъ

у

 

Аларскаго

 

миесіонера,

 

О.

 

II.

 

Затопляева.

 

говорпвшаго

 

о

 

всенро-

щепіи

 

ооид'ь—

 

«неужели

 

это

 

грьхъ,

 

если

 

от.

 

моя

 

рожа

 

ударилъ,

 

и

 

я

тоже

 

холотилъ

 

его?» — Есть,

 

правда,

 

среди

 

этой

 

группы

 

инородцевъ,

смутно

 

представляющих - !,

 

то,

 

что

 

отъ

 

ипхъ

 

требуютъ.

 

люди,

 

кото-

рые

 

умѣли

 

проникнуться

 

новымъ

 

ученіемъ

 

и

 

усвоить

 

его:

 

эти

 

лю-

ди.— почти

 

всегда

 

непременно

 

грамотные,

 

читающіе

 

книги,

 

-

 

даже

выступають

 

иногда

 

открыто

 

и

 

смѣло

 

на

 

защиту

 

новаго

 

ученія

 

и

ведутъ

 

борьбу

 

последовательно,

 

не

 

останавливаясь

 

ни

 

ііередъ

чѣмъ.

 

О

 

таком'ь

 

прекрасном!,

 

исключеніи

 

доносить,

 

нанр.,

 

мисоіо-

неръ

 

Молькинскаго

 

стана.

Вся

 

эта

 

группа

 

людей,

 

религіозпо-нравственное

 

соотояніе

 

ко-

торыхъ

 

удоіыетворительно,

 

состоитъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

инородцевъ,

 

кото-

рые

 

жпвутъ

 

среди

 

русекяхъ

 

иоселеній

 

и

 

подчиняются

 

вліянію

русских'!,.

 

Донесенія

 

мпссіонеровъ

 

тѣхъ

 

становъ.

 

прихожане

 

кото

рыхъ

 

поселились

 

вблизи

 

отъ

 

русскихъ,

 

всѣ

 

ГОВОрЯГЬ

 

о

 

томъ,

 

что

буряты

 

все

 

оолѣе

 

и

 

болѣе

 

подчиняются

 

вліянію

 

русской

 

культу-

ры

 

(напр.,

 

донесеиія).

 

изъ

 

Бильчирскаго

 

и

 

Бажеевскаго

 

становъ

уеваиваютъ

 

себѣ

 

коетюмъ

 

русскій,

 

устраиваютъ

 

избы

 

на

 

русскій

образецъ,

 

вообще

 

принимают!,

 

всю

 

внѣшнюю

 

сторону

 

русской

культуры

 

(свѣд.

 

нзт,

 

Бажеевскаго

 

стана),

 

a

 

затѣмъ

 

высказываютъ

настойчивое

 

желаніе

 

быть

 

русскими

 

и

 

по

 

вѣрѣ,

 

и

 

но

 

понятіямъ.

Одинъ

 

изі,

 

оо.

 

миссіонеровъ

 

говорить

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

(Талян-

скій

 

миссіонеръ

 

о.

 

Мпхаилъ

 

Ііопылонъ),

 

что

 

на

 

праздник*

 

корона-
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цін

 

воодушевленіе

 

русскихъ,

 

и\ъ

 

праздничное

 

настроеиіе,

 

постоян-

ное

 

упоминаніе

 

о

 

русскомъ

 

цауѣ,

 

натріотическіе

 

разговоры,

 

дѣй

ствовали

 

даже

 

на

 

са.мыхъ

 

закоренѣлыхъ

 

фанатиковъ

 

бурятъ.

 

Одинъ

нзъ

 

такихъ

 

фапатнковъ

 

пршпелъ

 

іл,

 

о.

 

миссіонеру

 

и

 

привелъ

 

съ

собою

 

свою

 

дочь,

 

прося

 

креіденія,

 

такъ

 

какъ

 

опъ

 

хочет

 

ь

 

быть

русскимъ

 

и

 

исиовѣдывать

 

вѣру

 

русскаго

 

царя.

 

Вмѣетѣ

 

съ

 

обру-

сеніемъ

 

инородцевъ

 

несомненно

 

уепѣшігье

 

иойдетъ

 

и

 

святое

 

дѣло

миссіи:

 

то,

 

что

 

прежде

 

было

 

дорого

 

буряту,

 

нереетаетъ

 

быть

таковымъ,

 

иодъ

 

вліяніемъ

 

близости

 

русскихъ:

 

и

 

даже

 

бо.іѣе,- бу-

рятъ

 

начинаетъ

 

тяготится

 

своими

 

прежними

 

отноіиеніями.

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

этой

 

группой

 

инородцевъ,

 

религіозно-нрав-

ственное

 

состояніе

 

которыхъ

 

требуетъ

 

только

 

дальнѣйшаго

 

усо-

вершенствованія,

 

и

 

въ

 

своемъ

 

настоящем!,

 

нндѣ

 

можетъ

 

быть

названо

 

удовлетворительным'!,,

 

—

 

существуешь

 

еще

 

группа

 

креще-

ныхъ

 

инородцевъ,

 

религіозно-нравственное

 

состояніе

 

которыхъ

нужно

 

считать,

 

пожалуй

 

шике

 

носредствспиаго.

 

Крещеные

 

ино-

родцы

 

этой

 

группы

 

въ

 

бо.іынииствѣ

 

случаевъ

 

христіане

 

только

по

 

имени,

 

старыя

 

языческія

 

попятія,

 

суевѣрія,

 

все

 

вообще

 

пхъ

языческое

 

міросозерцаніе

 

жпвутъ

 

въ

 

нихъ

 

въ

 

полной

 

силѣ

 

и

 

не

уступаютъ

 

мѣста

 

хрнстіанскимъ

 

понятіямъ.

 

Эта

 

группа

 

христіанъ

инородцевъ,

 

по

 

численности

 

довольно

 

значительная,

 

состоять

 

изъ

тѣхъ

 

инородцевъ,

 

которые

 

жпвутъ

 

далеко

 

отъ

 

русскихъ

 

носеленій

и

 

кочуютъ

 

на

 

болынихъ

 

пространствах'!).

 

Среди

 

такихъ

 

инород-

цевъ

 

миссіонеръ

 

священникъ

 

по

 

необходимости,

 

вслѣдствіе

 

много-

численности

 

и

 

разбросанности

 

подведомственны хъ

 

ему

 

улусовъ,

почти

 

случайный

 

гость,

 

котораго

 

они

 

рѣдко

 

видятъ

 

и

 

рѣдко

 

поль-

зуются

 

его

 

наставленіямн.

 

Еромѣ

 

священника

 

миссіонера

 

инородцы

эти

 

рѣдко

 

видятъ

 

и

 

вообще

 

русскаго

 

человѣка,

 

а

 

потому

 

остают-

ся

 

почти

 

совершенно

 

свободными

 

отъ

 

вліянія

 

русскихъ.

 

Всльдствіе

этого

 

миссіонеры

 

болынихъ

 

и

 

отдаленных'!,

 

отъ

 

русскихъ

 

поселе-

ній

 

становъ

 

не

 

нмѣютъ

 

почвы

 

для

 

свонхъ

 

дѣйствій;

 

добрыя

 

сѣмена,

посѣянныя

 

ими,

 

затаптываются

 

быстро,

 

а

 

ихъ

 

овцы

 

расхищаются

и

 

разгоняются.

 

Священникъ

 

можетъ

 

посѣтить

 

съ

 

проповѣдыо

 

каж-
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дый

 

изъ

 

бурятскихъ

 

улусовъ,

 

ириписанныхъ

 

къ

 

его

 

стану,

 

не

болѣе

 

4—5

 

разъ

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

каждый

 

изъ

 

своихъ

 

пріѣздовъ

 

онъ

можетъ

 

пробыть

 

въ

 

улусѣ

 

не

 

болѣе

 

3 — 4

 

дней

 

или

 

самое

 

боль*

шее

 

-

 

недѣлю,

 

a

 

затѣмъ

 

цѣлые

 

мѣсяцы

 

вновь

 

обращенные

 

въ

 

хри-

стіанство

 

остаются

 

безъ

 

всякаго

 

духовнаго

 

руководства.

 

Слѣдомъ

за

 

уѣхавшимъ

 

мпссіонеромъ

 

въ

 

юрту

 

новокрещеннаго

 

является

лама

 

или

 

шаманъ

 

п

 

своими

 

внуіненіями

 

разрушает!,

 

то,

 

что

было

 

создано

 

христіанскимъ

 

свяпшнникомъ.

 

Помимо

 

вліянія

 

ламъ,

также

 

гибельно

 

отзывается

 

на

 

не

 

окрѣпшей

 

еще

 

вврѣ

 

новообра-

щенных!,,

 

вліяніе

 

сосѣцей

 

и

 

сородичей

 

язычниковъ/

 

Кромѣ

 

ирез-

рѣнія

 

и

 

насмѣшекъ

 

надъ

 

отступникомъ

 

отъ

 

вѣры

 

отцевъ,

 

въ

рукахъ

 

сородичей-язычниковъ,

 

которыхъ

 

всегда

 

больше

 

въ

 

отда-

ленных!,

 

мѣстностяхъ,

 

чѣмъ

 

христіанъ,

 

находится

 

много

 

средствъ

заставить

 

новаго

 

христіанина

 

отречься

 

отъ

 

Христа;

 

они

 

разру-

шать

 

его

 

изгородь,

 

отведутъ

 

ему

 

худую

 

землю

 

и

 

худой

 

покосъ

и

 

не

 

иомогуть

 

ни

 

Въ

 

одномъ

 

дѣлѣ.

 

Отдаленность

 

бурятскихъ

 

по-

се.іеній

 

отъ

 

русских!,,

 

уничтожающееся

 

вліяніе

 

иослѣднихъ

 

на

бурятъ,

 

а

 

также

 

и

 

обширность

 

становъ

 

особенно

 

неблагопріятно

отзываются

 

на

 

религіозио

 

нравственном!,

 

состояніи

 

христіанъ

 

изъ

инородцевъ

 

въ

 

Окпнско-Мондинскомъ

  

и

 

Нукутскомъ

 

станахъ.

Окинско-МоидпііскіГі

 

миссіонерскій

 

стапъ

 

растянулся

 

на

 

400

 

в.

Все

 

это

 

громадное

 

пространство,

 

читаемъ

 

въ

 

отчетѣ

 

Мондинскаго

миссіонера,

 

за

 

крайне

 

незначительными

 

иеключеніями,

 

покрыто

отрогами

 

Саянскпхъ

 

горъ

 

и

 

самой

 

девственной

 

тайгой,

 

гдѣ

 

на

болыпихь

 

разстояніихъ

 

друп,

 

отъ

 

друга

 

разбросаны

 

примитивный

постройки

 

и

 

жилища

 

здѣшиихъ

 

инородцевъ.

 

Проѣхать

 

иль

 

конца

въ

 

коиецъ

 

станъ,

 

за

 

но.інымъ

 

отеутствіемъ

 

путей

 

сообщенія,

 

со-

ставляет!,

 

не

 

малый

 

иодвпгъ,

 

требующій

 

значительной

 

привычки

и

 

выносливости,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

чсловѣка,

 

такъ

 

и

 

лошадей.»

 

-

«Кажется

 

сама

 

природа

 

позаботилась

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

избавить

Оіінпцевъ

 

отъ

 

впікаго

 

ноеторонняго

 

вліинія,

 

во

 

всей

 

чистотѣ

 

и

неприкосновенности

 

сохранить

 

им,

 

ішутрснній

 

міръ

 

и

 

весь

 

складъ

ихь

 

обыденной

 

жизни,

 

начиная

 

отъ

 

традиционное

 

косички

 

и

 

кончая
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ихъ

   

жіыпщемъ.

    

Это

   

и

   

понятно.

 

Замкнутые

 

со

 

все.хъ

 

сторонъ

труднопроходимыми

 

отрогами

 

Саянскпхъ

 

горъ,

 

изолированные

 

отъ

остальнаго

 

міра

 

топями

   

п

 

болотами,

 

перебраться

 

черезъ

 

которыя

крайне

 

трудно,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

 

невозможно,

   

здѣшніс

   

инородцы

живутъ

 

1-ою

 

же

 

жизнью,

 

какою

 

жили

 

ихъ

 

предки

 

цьлыя

 

етольтія

тому

    

назадъ.

    

Вліяніе

 

русскихъ

 

крайне

 

незначительно,

 

да

 

оно

 

и

не

 

можетъ

 

быть

 

значительнымъ

    

нъ

   

виду

   

того,

 

что

 

край

 

этотъ

редко

 

посещается

 

русскими,

  

а

 

сами

 

инородцы

 

разве

 

въ

 

исключи-

тельных!)

 

случаях!,

 

только

 

оставляют!,

 

свои

 

родныя

 

пажптн.

 

Даже

купцы

 

избегают!,

 

посещать

   

этотъ

 

край...

    

Нужно

 

заметить,

 

чи-

тали,

 

далее,

   

что

 

естественный

   

преграды

 

въ

 

виде

 

горъ,

 

топей

 

и

болотъ,

 

изолирующія

 

мѣстное

 

населеніе

 

отъ

 

вліянія

 

русскихъ,

 

на-

ходятся

 

еще

  

и

 

въ

 

настоящее

   

время

   

во

 

всей

 

своей

 

первобытной

прелести;

 

человек!,

 

не

 

приложил!,

 

еще

 

здѣсь

 

своего

 

труда,

 

чтобы

сделать

    

страшно

    

утомительный

   

путь

 

по

 

Окѣ

 

более

 

или

 

менее

удобнымъ

 

для

 

передвиженія»...

    

Не

 

мудрено,

 

что

 

живущіе

 

въ

 

та-

ком!,

 

крае

 

инородцы,

   

но

 

своему

 

религіозио-нравственному

 

состоя -

нію

 

занимают!,

 

очень

 

низкую

  

ступень.

    

Раза

   

два

 

въ

 

годь-ль-

томъ,

 

когда

 

немного

 

подсохнуть

   

болота

 

и

 

топи,

 

и

 

въ

 

началѣ

 

зи-

мы,

 

когда

 

морозь

   

екуетъ

   

болота

   

и

  

нѣтъ

 

еще

 

г.іубокаго

 

еньта,

миссіонеръ

 

можетъ

 

нріьхать

 

на

 

Оку,

 

пробудешь

 

тамъ

 

неделю,

 

две,

и

 

опять

 

уезжаешь

 

въ

 

мѣстности

 

б.інжайшія

 

кі,

 

церкви,

 

a

 

иослѣд.

няя

 

отстоитъ

    

отъ

   

поселеній

    

окинекпхъ

 

инородцевъ

 

на

 

250

 

в.!

На

 

Оке

 

въ

 

качестве

 

культур

 

наго

 

элемента

 

остается

 

одинъ

 

только

учитель

 

имеющейся

 

тамъ

 

миссіонерской

 

церковно- приходской

 

шко-

лы,

   

существующей,

   

впрочемъ,

 

только

 

третін

 

годъ.

    

Поэтому

 

то

вдали

 

отъ

 

вліянія

 

и

 

воздействія

 

миссіонера

 

и

 

вообще

 

русской

 

куль-

туры,

    

крещеный

   

инородецъ

    

на

   

Оке— полный

 

двоев-ьръ

 

и

 

мало

чѣмъ

 

отличается

 

отъ

 

язычника,

   

какъ

 

по

 

своему

    

міросозерцанію,

такъ

 

равно

 

и

 

по

   

внешней

   

обыденной

  

обстановке

 

жизни».

 

Кре-

щеный

 

за

 

редкими

   

исключен іямп

   

остается

 

тѣмъ

 

же,

   

че.мъ

 

былъ

и

 

раньше:

 

та

 

же

 

у

 

него

 

юрта

  

съ

 

ея

 

крайне

 

грязной

 

обстановкой

и

 

те

 

же

 

идолы

 

сь

 

жертвенными

 

чашечками».

    

Те

 

же

 

жалобы

 

на
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низкіГі

 

уровень

 

религіозно-нравстменнаго

 

состоянія

 

I

 

крещеныхъ

инородцевъ

 

раздаются

 

изъ

 

Нукутскаго

 

стана.

 

Здѣсь

 

петь,

 

Впро-

чем!,,

 

той

 

замкнутости

 

инородцевъ

 

отъ

 

русскаго

 

міра,

 

какъ

 

на

Оке,

 

но

 

опять

 

такп

 

-

 

этотъ

 

гЬверозаиадпый

 

уголъ

 

Балаганокаго

округа

 

почти

 

исключительно

 

населенъ

 

одними

 

инородцами,

 

которые

кочуютъ

 

здесь

 

по

 

среднему

 

теченію

 

реки

 

Оки.

 

Вліяніе

 

миссионе-

ра

 

здкь

 

ослабляется

 

не

 

только

 

редкостью

 

его

 

посещеній

 

за

 

даль-

ностью

 

разстоянія

 

(самый

 

дальній

 

улусъ

 

75

 

в.),

 

но

 

и

 

тѣмъ,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

что

 

въ

 

его

 

приходе

 

слиіпкомъ

 

много

 

инородцевъ

(более

 

9000),

 

изъ

 

которыхъ

 

число

 

некрещеныхъ

 

перевешиваешь

крещеных!,

 

(первыхъ

 

5518

 

ч.,

 

а

 

последних!,

 

3497).

 

«Вслѣдствіе

разбросанности

 

и

 

дальности

 

разстоянія

 

улусовъ

 

и

 

многочисленно-

сти

 

инородцевъ,

 

пишешь

 

миссіонеръ

 

Нукутскаго

 

стана,

 

мпссіонеръ

не

 

можетъ

 

посещать

 

улусы

 

такъ

 

часто,

 

какъ

 

это

 

требу

 

етъ

 

дело».

Для

 

более

 

успѣганаго

 

веденія

 

двла

 

миссіи

 

миесіонеръ

 

предлагает!)

открытіе

 

новаго

 

стана

 

при

 

приписной

 

къ

 

Нукутскому

 

стану

 

церкви,

въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

последняго.

Такпмъ

 

образомъ,

 

причинами

 

низкаго

 

уровня

 

релпгіозности

 

и

нравственности

 

крещеных!,

 

инородцевъ

 

служить

 

отчасти

 

разбро-

санность

 

улусовъ

 

на

 

болынія

 

разстоянія,

 

неудобства

 

путей

 

сооб-

щепія,

 

малое

 

количество

 

миссіонерскихъ

 

становъ

 

и

 

отсутствие

 

влі-

янія

 

русской

 

культуры.

Устраненіе

 

некоторых!,

 

изъ

 

этпхъ

 

причинъ,

 

конечно,

 

вне

 

на-

шей

 

власти.

 

Нельзя

 

насильственно

 

придвинуть

 

русскія

 

носеленія

кі>

 

бурятскимъ

 

или

 

паоборотъ,

 

нельзя

 

улучшить

 

пути

 

сообщенія

тамъ,

 

где

 

въ

 

ихъ

 

улучшеніи

 

не

 

заинтересованы

 

люди

 

матеріаль-

ио.

 

Единственно,

 

ч'ьмъ

 

можно

 

въ

 

данномь

 

случае

 

содействовать

успЬху

 

дела

 

мпссіи,

 

— это

 

открытіемъ

 

повыхъ

 

мисоіонерскихъ

 

ста-

новъ

 

и

 

школъ

 

при

 

нихъ.

 

Миссіонеры

 

Бажаевскаго,

 

Нельхайскаго,

Молькннскаго,

 

Талі,янскаго,

 

Коймаровскаго

 

н

 

Мондннскаго

 

становъ

настойчиво

 

проводят!,

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

мысль

 

о

 

необходимости

увеличенія

 

чнсіа

 

школъ,

 

какъ

 

лучшихъ

 

ііомощницъ

 

дѣлу

 

миссін.

«Самос

  

лучшее

 

средство

 

привлечь

 

бурят ь

 

къ

 

христінінтву,

 

гово-
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ритъ

 

миссіоиеръ

 

Мондинскаго

 

стана, -это

 

школа

 

прекрасно

 

обста-

вленная

 

какъ

 

съ

 

внешней,

 

такъ

 

и

 

съ

 

внутренней

 

стороны».

 

Мис-

сіонеръ

 

Молькинскаго

 

стана

 

возлагаешь

 

болынія

 

надежды

 

на

 

гра-

мотность,

 

которая

 

должна

 

изменить

 

днкіе

 

взгляды

 

и

 

понятія

 

ино-

родцевъ,

 

и

 

иодтворждаеть

 

свою

 

мысль

 

примерами.

 

Нужны,

 

такимъ

образомъ,

 

только

 

средства,

 

чтобы

 

хотя

 

отчасти

 

устранить

 

указан-

ный

 

выше

 

причины

 

худого

 

религіозно-нравственнаго

 

состоянія

крещеныхъ

 

инородцевъ,

Но

 

кроме

 

указанныхъ

 

причинъ,

 

есть

 

еще

 

другія,

 

болѣе

 

важ-

ныя,

 

коренящіяся

 

въ

  

условіяхъ

 

жизни

 

и

 

быта

 

инородцевъ,

 

и

 

въ

некоторых!,

   

мѣропріятіяхі,

   

и

   

узаконеніяхъ

 

правительства,

 

напр.

въ

  

известном!,

 

«Положены

 

о

 

ламскомъ

 

духовенстве»

 

1853

 

года.

Миссіонеры

  

Усть-Ордынскаго,

   

Шимковокаго.

 

Жимыгытскаго,

Коймаровскаго,

 

Окинско-Мондинскаго,

 

Аларскаго,

 

Нукутскаго,

 

Моль-

кинскаго,

 

Яельхайскаго

 

и

 

Бажеевскаго

 

становъ,

 

все,

 

вникая

 

глуб-

же

 

въ

   

причины

   

низкаго

  

уровня

 

религіозности

 

и

 

нравственности

крещеныхъ

 

инородцевъ,

 

признатотъ,

 

что

 

причины

 

эти

 

кроются

 

въ

условіяхъ

  

быта

  

и

 

жизни

 

инородцевъ.

 

Къ

 

особенностямъ

 

инород-

ческаго

 

быта,

 

вредно

 

вліяющимъ

 

на

 

успехи

 

миссіи,

 

прежде

 

всего

относится

 

обычай

 

многоженства

 

и

  

обычай

 

платить

 

такъ

 

называе-

мый

 

калымъ

 

за

 

девушку.

   

Еще

 

съ

 

начала

 

существовала

 

въ

 

Во-

сточной

 

Сибири

 

правильно

 

организованной

 

миссіи,

 

оо.

 

миссіонерамъ

бросилось

 

въ

 

глаза

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

инородческія

 

женщины

более

 

упорны

 

и

 

нерасположены

 

къ

 

нринитію

 

Евангельской

 

пропо-

веди,

   

ч'вмъ

   

мужчины,

 

которымъ

 

онѣ

 

часто

 

запрещаютъ

 

слушать

проповедь

 

миссіонера.

 

Инородческія

 

женщины

 

такъ

 

поступаютъ

 

ко-

нечно

  

потому,

 

что

 

онБ

 

не

 

зная

 

или

 

не

 

понимая,

 

какія

 

отношенія

устанавливаешь

 

между

 

мужемъ

 

и

 

женой

 

христіанство,

 

думаютъ,

 

что

нхъ

   

значительная

  

ценносі'ь

   

и

 

привиллегированное

 

положеніе

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

будутъ

 

продолжаться

 

до

 

твхъ

 

поръ,

 

пока

 

живутъ

и

 

дѣйствуютъ

 

ихъ

 

обычаи,

 

допускаюіціе

 

калымъ

 

и

 

многоженство,

и

 

что,

 

съ

   

уничтоженіемь

 

нхъ,

 

оне

 

лишаются

 

своего

 

нривиллеги-

рованнаго

   

положенія

 

и

 

вмвсте

 

съ

 

тѣмъ

 

последней

 

опоры

 

и

 

сред-
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ошва

 

(хотя

 

и

 

отрицательных!,)

 

защиты

 

отъ

  

произвола

 

власти

 

му-

жей.

   

Некрещеная

   

инородческая

 

жена

 

поэтому

 

ради

 

своихъ

 

инте-

ресовъ

   

должна

   

отстаивать

   

и

   

язычеекія

   

нѣронанія

 

и

 

языческіе

обычаи.

 

Какъ

 

несвязанная

 

союзомъ

 

христіанскаго

 

брака,

 

некреще-

ная

 

жена

 

становится

 

вь

 

угрожающем!,

 

положеніи

 

отойти

 

отъ

 

му-

жа.

 

Между

 

шьмъ

 

жена

 

дорога

 

для

 

мужа

 

если

 

не

 

по

 

сердцу,

 

то

 

но

калыму,

 

который

 

за

 

нее

 

заплачет,,

 

а

 

потому

 

мужъ

 

поставлен!,

 

въ

необходимость

 

уступать

   

прихотямъ

 

и

 

требованіямъ

   

жены

 

и

 

сда-

ваться

   

на

  

ея

   

просьбы.

  

Такъ

 

быиаетъ

 

даже

 

и

 

въ

 

томъ

 

случае,

когда

 

мужемъ

 

у

 

жены-язычницы

 

'бываешь

 

христіанинъ.

 

Сь

 

другой

стороны,

 

есть

 

и

 

для

 

мужа,

 

хотя-бы

 

и

 

крещенаго,

 

приманка

 

остав-

лять

 

дьтей

 

безь

 

крсщенія,

 

а

 

особенно

 

детей

 

женскаго

 

иола;

  

этой

приманкой

   

слуікптъ

   

опять

  

тотъ-же

 

калымъ.

 

Число

 

некрещеныхъ

инородцевъ

 

во

 

многихъ

  

улусахъ

 

больше

 

числа

 

крещеныхъ,

 

и

 

по-

этому

 

для

 

каждаго

 

отца

 

больше

 

надежды

 

запродать

 

свою

 

дочь

 

за

некрещенаго,

 

а

 

потому

 

инородческая

 

девушка

 

даже

 

и

 

у

 

крещеныхъ

родителей

 

часто

 

оставляется

 

безь

 

крещенія.

 

Въ

 

исторін

 

христіан-

ской

 

мпссіи

 

in,

 

Посточной

 

Сибири

 

не

 

мало

 

есть

 

примеров!,,

 

когда

крещеные

   

инородцы

  

даже

 

цьлаго

 

округа

 

оставляли

 

своихъ

 

детей

безъ

 

крещенія.

 

пока

 

наконсцъ

   

не

 

вмешивалось

 

духовное

 

началь-

ство

 

и

 

не

 

посылало

 

для

 

совершенія

 

надъ

 

ними

 

таинства

 

крещенія,

миссіонера.

   

Въ

  

настоящее

 

ііремя

 

укрывательства

 

двтей

 

отъ

 

кре-

щенія

 

также

 

передки

 

п

 

о

 

о.

 

миссіонеры

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

жа-

луются

   

на

  

это

  

прискорбнее

 

явленіе.

 

Часто

 

имь

 

приходится

 

слу-

чайно

   

узнавать

   

о

   

рожденіи

   

ребенка

 

и

 

идти

 

крестить

 

его,

 

но

 

и

тушь

   

встречаются

   

отговорки

 

родителей,

 

не

 

желающих!,

 

крестить

ребенка.

   

Обращаться

   

вь

   

этихь

   

случаяп,

   

къ

 

помощи

 

родовыхъ

старостъ

  

нередко

 

совершенно

 

безполезно,

 

потому,

 

что

 

многіе

 

изъ

нихъ

  

фанатичные

   

ламаиты

   

или

 

шаманисты.

  

«Благодаря

  

такимъ

укрывательствам!,,

   

говорить

  

о.

 

миссіонеръ

   

Шимковокаго

   

стана,

теперь

  

можно

  

насчитать

 

ігЬлыя

 

сотни

 

ламскихъ

 

семей,

 

родители

которыхь

 

были

 

православными».

 

О

 

томъ-же

 

говоришь

 

и

 

о.

 

миссіо-

иеръ

 

Коймаровскаго

 

стана,

 

указывая

 

на

 

полное

 

отеутствіе

 

содей-
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ствія

 

со

 

стороны

 

родовыхъ

 

старость.

 

Детей

 

крутлыхъ

 

сирошь

 

да-

же

 

и

 

крещеных!,

 

сородичи

 

прячутъ

 

и

 

не

 

показываютъ

 

миссіонеру

и

 

только

 

случайности

 

помогают!,

 

находить

 

такихъ

 

детей,

 

часто

живущим,

 

въ

 

ужасныхъ

 

условіяхъ.

 

О

 

такомъ

 

факте

 

укрыватель-

ства

 

разсказываеть,

 

напр.,

 

о.

 

миссіонеръ

 

Усть-Ордынскаго

 

стана:

во

 

время

 

народной

 

переписи

 

опт,

 

открылъ

 

одного

 

крещенаго

 

ребен-

ка,

 

котораго

 

завещалъ

 

ему

 

умирающій

 

отецъ,

 

чтобы

 

охранить

отъ

 

нреследованія

 

сородичей;

 

ребенокъ

 

быль

 

безъ

 

креста

 

на

 

шее

 

и

съ

 

головою

 

покрытою

 

струпьями

 

отъ

 

грязи.

 

О.

 

миссіонеръ

 

взялъ

ребенка

 

къ

 

себе.

Кстати

   

сказать

  

относительно

  

многоженства

   

и

 

калыма,

 

что

обычаи

 

эти

   

вредны

 

и

 

для

 

самихъ

 

инородцевъ.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

богатые

 

инородцы

 

имеютъ

 

по

 

2

 

и

 

по

 

3

 

жены,

 

молодые

 

н

 

здоровые

бедняки

 

остаются

 

безбрачными

 

за

 

невозможностью

 

заплатить

 

ка-

лымъ,

   

влачатъ

  

одинокую

   

жизнь,

 

не

 

могушь

 

иметь

 

собственнаго

жилища

 

н

 

часто

 

изъ

 

за

 

куска

 

хлеба

 

живутъ

 

въ

 

кабале

 

у

 

своихъ

богатыхъ

  

сородичей.

   

Увеличеніе

   

числа

  

безбрачныхъ

  

ведешь

 

къ

уменьшение

   

числа

   

рожденій,

 

а

 

следовательно

 

и

 

числа

 

населенія

въ

 

такой

 

стране,

 

которая

 

и

 

безь

 

того

 

слаба

 

населена.

 

Кроме

 

того,

обычай

 

калыма

 

разрушает!,

 

благоеостояніе

 

инородцевъ.

 

Заключен-

ные

 

путемъ

   

купли

 

и

 

продажи

 

брачные

 

союзы

 

не

 

бываютъ

 

креп-

ки;

 

нередко

 

даже

 

и

 

при

 

малейшей

 

ссоре

 

жена

 

уходишь

 

отъ

 

мужа,

который

 

хотя

 

и

 

имеешь

 

право

 

требовать

 

обратно

 

уплаченный

 

имъ

калымъ,

 

но

 

его

 

требованія

 

никогда

 

не

 

удовлетворяются

  

инородче-

ским!,

 

начальством!,.

 

Если

 

потериевшій

 

богашь,

 

то

 

онъ

 

покуиаетъ

себе

 

другую

 

жену,

 

но

 

опять

 

таки

 

подъ

 

опасеніемъ,

 

что

 

эта

 

лгена

отъ

 

него

 

сбежишь

 

и

 

ему

 

придется

 

тратпть

 

послЪднія

 

средства

 

на

покупку

 

третьей

 

жены.

 

Ламы,

 

но

 

своимъ

 

ионятіямъ

 

и

 

миросозер-

цанію

   

стоящіе

  

ближе

   

къ

   

инородцу,

   

чѣмь

 

священник!,,

 

умеютъ

прекрасно

 

и

 

выгодно

  

пользоваться

  

обычаями

 

инородцевъ

 

и

 

часто

страхомъ

 

взысканія

 

калыма

 

удерживают!,

 

инородцевъ

 

отъ

 

иринятія

христіанства.

 

Кроме

 

ламъ

 

и

 

среди

 

русскихъ,

 

особенно

 

поселенцевъ,

находятся

 

люди

 

не

 

уиускающіе

 

случая

 

половить

 

рыбу

 

въ

 

мутной
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водв

 

вредныхь

 

инородческихъ

 

обычаевъ.

 

Когда

 

соблазпъ

 

болынаго

калыма

 

осиливаешь

   

инородца

  

и

  

когда

 

нос.іТѵдніи

 

не

 

знаешь

 

какъ

ему

 

поступить,

 

чтобы

 

отнять

 

проданную

 

дочь

 

и

 

снова

 

продать

 

за

большой

 

калымь,

 

къ

 

услугамъ

 

его

 

является

 

какой-нибудь

 

поселе-

иецъ,

 

навыкшій

 

строчить

 

разнаго

 

рода

 

кляузныя

 

бумаги^,

 

которыя

въ

 

большинстве

   

случаев!,

 

оставляются

 

присутственными

 

местами

безъ

 

последствий,

 

но

 

которыми

 

всетаки

 

главная

 

ігьль

 

достигается:

въ

 

семью

  

вносится

 

раздоръ,

  

жена

   

нередко

   

убѣгаетъ

 

отт.

 

мужа

отецъ

  

ея

   

получаешь

   

за

 

нее

   

новый

   

калымъ,

 

а

 

мужа

 

бежавшей

ждешь

 

раззорепіе.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

доиущеніе

 

существованія

 

ино-

родческихъ

  

обычаевъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

русскими

 

законами

 

ведешь

 

ино-

родцевъ

 

къ

 

раззоренію

 

и

 

вымиранію,

 

а

 

также

 

часто

 

къ

 

нарушенію

русскихъ

  

законовъ.

   

То

 

что

 

вредно,

 

доляаю

 

быть

 

запрещено.

 

За-

претить

  

некоторые

   

инородческіе

   

обычаи,

   

вредные

  

для

   

самихъ

ннородцевъ-жс

 

(напр.,

   

многоженство),

 

слѣдовало-бы

 

не

 

только

 

во

имя

  

христіанской

   

любви

   

къ

 

бвднымъ

 

духовно

 

инородцамъ,

 

но

 

и

вт,

 

интересахъ

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

и

 

физпческаго

 

здоровья

ихъ.

   

Ни

 

съ

 

чемъ

 

не

 

сообразно

 

оставлять

 

инородцевъ

 

съ

 

ихъ

 

не-

совершенными

   

законами

   

общежптія

  

среди

 

народа,

 

который

 

руко-

водствуется

  

иными

   

законами

  

и

 

обычаями,

 

спасающими

 

его

 

отъ

множества

   

потерь

   

и

   

лиіпеній,

 

которыхъ

   

не

   

можетъ

   

избежать

инородецъ.

 

Еще

 

первые

   

мпссіонеры

 

въ

 

Восточной

 

Сибири

 

настаи-

вали

 

на

 

необходимости

  

из.м'Г,ненія

 

быта

 

инородцевъ.

 

Относительно

обычая

 

многоженства

   

Высокопреосвященный

 

Вепіаминъ

 

писал!,

 

въ

1862

 

году:

 

«но

  

е.іику

 

ни

 

ламская,

 

ни

 

шаманская

 

вера

 

не

 

учатъ

многоженству,

 

то

 

не

   

законно-ли

 

было-бы

 

воспретить

  

инородцамъ

эту

 

вольность,

 

такъ

 

вредную

 

во

 

многим,

 

отношеніяхъ».

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

мпссіонеры

 

также

 

продолжают!,

 

говорить

 

о

 

вреде

 

указан-

ныхъ

  

обычаевъ,

   

напр.,

   

миссіонеры

 

Усть-Ордынскаго

 

и

 

Молькин-

скаго

 

становъ.

 

Да

 

и

 

сами

 

инородцы

 

начинают!,

 

сознавать

 

иногда

ненормальность

 

условій

  

своего

 

быта.

 

Не

 

мало

 

бываетъ

 

случаевъ,

пишете

 

о,

 

миссіонеръ

  

Бажеевскаго

 

стана,

 

что

 

молодые

 

инородцы

принимают!)

 

охотно

 

православіе

 

и

 

вступают!,

 

въ

 

бракь

 

но

 

право-
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Славному, -такъ,

 

говорить,

 

будеть

 

крепче,

 

а

 

то

 

женись

 

но

 

ламай-

ски,

 

поживешь

 

жена

 

немного,

 

убежишь

 

за

 

другого

 

и

 

калымъ

 

нро-

палъ».

Кроме

 

неблагопріятнаго

 

вліяиія

 

условій

 

быта,

 

на

 

религіозно-

нравственное

   

еостояніе

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

также

 

неблагопрі-

ятно

 

в.ііяютъ

 

п

   

условія

 

пхь

 

жизни.

 

Почти

 

все

 

мпссіонеры

 

гово-

рят!,

  

о

   

томъ,

 

что

 

инородцы

 

неустойчивы

 

въ

 

вере

 

вследствіе

 

со-

вместной

   

жизни

   

съ

  

язычниками.

   

Живя

   

въ

  

однихъ

 

улусахъ,

 

а

часто

  

и

   

въ

  

одннхь

  

семьяхъ

 

и

 

одной

 

юртѣ,

 

крещеные

 

инородцы

невольно

 

подчиняются

 

всему,

 

отъ

 

чего

  

они

 

отрекались,

   

принимая

христіанство:

   

учавствуютъ

   

въ

 

язычсскихъ

 

праздниках!,,

 

богослу-

женіяхъ,

  

въ

 

разнаго

 

рода

 

тайлаганахъ,

 

кырыкахъ

 

и

 

брызганьяхъ.

Да

 

и

 

трудно,

 

а

 

часто

 

и

 

невозможно

 

инородцу,

 

хотя

  

бы

 

и

 

креще-

ному,

 

но,

 

естественно,

 

еще

 

не

 

утвердившемуся

 

въ

 

истннахъ

 

хрн-

стіанской

 

веры,

 

еще

 

младенцу

 

о

 

Христѣ,

 

отказаться

 

on

 

удоволь-

ствія

   

выпить

   

на

  

какомъ-нибудь

 

языческомъ

 

празднике

 

тарасуну

или

  

водки.

  

Тамъ

 

где

 

существуют!,

 

дацаны,

 

напр.,

 

въ

 

Шпмкахъ

или

 

Аларѣ,

   

языческія

 

празднества

 

совершаются

 

со

 

всею

 

возмож-

ною

  

пышностью

 

и

 

привлекаютъ

 

къ

 

себе

 

одинаково

 

и

 

крещеныхъ

и

 

некрещеных!,

   

инородцевъ.

 

Но

 

кроме

 

недобраго

 

примера

 

своихъ

сородичей

   

язычниковъ,

   

христіане

  

инородцы

 

подвергаются

 

всевоз-

можным!,

 

гоненіямъ

 

п

 

стѣсненіямъ

 

отъ

 

нихъ.

 

Вместо

 

того,

 

чтобы

идти

   

впереди,

 

играть

 

первую

 

роль

 

среди

 

инородцевъ,

 

какъ

 

пред-

ставители

 

новыхъ

 

верованій,

 

христіане

 

инородцы

 

оттираются

 

ото-

всюду.

   

На

   

это

   

печальное

   

явленіе

   

указывалось

 

еще

 

въ

 

первое

время

 

существованія

 

миссіи.

  

Высокопреосвященный

 

Веніаминъ

 

еще

въ

 

1868

   

году

 

писалъ:

   

«Опышь

   

показываешь,

 

что

 

где

 

крещеные

инородцы

  

не

 

составляютъ

  

отдельных!,

  

отъ

  

язычниковъ

  

селеній,

тамъ,

 

•

 

если

  

они

   

сами

 

не

 

совращались

 

въ

 

язычество,

 

потомство

ихъ

   

почти

   

всегда

 

теряюсь

 

для

 

правоолавін:

 

только

 

ос/Ьдлое

 

во-

двореніе

    

съ

   

принятіемъ

  

русской

    

національности

    

безвозвратно

двлаетъ

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

православными.

 

Прежде

 

само

 

гра-

жданское

   

начальство

 

собирало

   

всехъ

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

въ
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отдѣлыіын

 

селічіін,

 

предоставляя

 

имт,

 

самимъ

 

избирать

 

удобный

для

 

иоселеній

 

мѣста

 

но

 

нладѣиінхъ

 

буритскихъ.

 

Этимъ

 

то

 

сносо-

омп.

 

и

 

образовались

 

лшогія

 

селснін

 

такт

 

называемым,

 

яспчныхд.

пнородцевъ

 

и.ч и

 

осѣдлыхъ

 

крестьян!,,

 

теперь

 

кромѣ

 

фпзіономій,

 

и

то

 

не

 

всегда,

 

нпчѣмъ

 

не

 

свіідѣтельствуюіцихь

 

о

 

свосмъ

 

инород-

 

*
чествѣ

 

» .

Въ

 

качествѣ

 

исторической

 

справки

 

можно

 

привести,

 

что

 

рус-

ское

 

правительство

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

текущаго

 

столѣтія

 

издавало

нѣкоторыя

 

указы

 

и

 

распоряжении

 

нмѣвшія

 

дѣлыо

 

введеніе

 

рус-

скаго

 

образа

 

жизни

 

н

 

русскихъ

 

заплтій

 

в'ь

 

среду

 

пнородцевъ

 

в

разсылало

 

нхъ

 

но

 

инородческим і.

 

унравамъ,

 

Такъ,

 

напр..

 

въ

 

ар-

хива

 

Кударинскоп

 

степной

 

думы

 

Преосвященным!,

 

Мелетіемъ,

 

ны-

нѣ

 

Енискономъ

 

Рязанским!.,

 

(тогда

 

еще

 

іоромонахомъ

 

п

 

миссіоне-

ромъ)

 

найдено

 

Высочайше

 

утвержденное

 

мнѣніе

 

Сената

 

отъ

 

1818

года,

 

которымь

 

было

 

положено

 

надѣлить

 

пнородцевъ

 

землею

 

въ

размѣрѣ

 

30

 

десятинъ

 

на

 

душу,

 

на

 

правахъ

 

номѣщичыіхъ,

 

съ

 

цѣ-

лію

 

нріученія

 

п\'ь

 

кд.

 

осѣдлой

 

жизни.

Въ

 

1828

 

г.

 

бурятскимъ

 

зайсанамъ

 

гражданским!,

 

начальст-

вомъ

 

была

 

разослана

 

инструкция,

 

которой

 

предписывалось,

 

чтобы

зайсаиы

 

для

 

собственнаго

 

своего

 

и

 

прочихъ

 

подчиненных!,

 

спокой-

ствія

 

старались

 

обзавестись,

 

по

 

обыкновенно

 

русскихъ

 

крестьян!.,

домовымт.

 

строеніемъ,

 

которое

 

послужить

 

лучіинмь

 

убѣжищемь

 

зи-

мою

 

отъ

 

стужи,

 

a

 

лѣтомъ

 

отъ

 

иеремѣііы

 

воздуха,

 

которымъ

 

ино-

родцы

 

въ

 

юртахт.

 

своііхт.

 

беззащитно

 

подвергаются.

 

А

 

для

 

луч-

шего

 

пропитан ія

 

должны

 

стараться

 

особенно

 

о

 

заведенін

 

и

 

рас-

нрострііненіи

 

патент,

 

на

 

посѣвъ

 

всякаго

 

рода,

 

х.гьбныхъ

 

растеній

и

 

о

 

разведеиіи

 

скотоводства,

 

употреби

 

въ

 

къ

 

тому

 

наиспльнѣлніее

иопеченіе,

 

отъ

 

чего

 

не

 

только

 

сами

 

они

 

ст.

 

евопмь

 

семействомъ

лучшее

 

споиойствіе

 

и

 

нродовольствіе

 

нмѣть

 

будутъ,

 

но

 

тѣмч,

 

по-

кажут!,

 

и

 

другимь

 

вѣдѣнія

 

своего

 

родовнчамь

 

полезный

 

нримѣръ,

что

 

они

 

ревнуя

 

тому

 

бсзт,

 

принужденія,

 

но

 

собственной

 

своей

 

Bo-

at,

 

заведутся

 

домостроительством!,

 

и

 

пашнею,

 

что

 

принесеть

 

об-

щую

 

пользу.

 

Но

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

иослѣдовательности

 

въ

 

про-
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веденін

 

указанныхъ

 

мѣронріятій

 

въ

 

жизнь

 

пнородцевъ

 

не

 

было.

Въ

 

отчетах!,

 

за

 

мпнувшій

 

годъ

 

всѣ

 

миссіоиеры,

 

какъ

 

уже

 

я

 

ска-

зал!,,

 

настаивают!,

 

на

 

необходимости

 

оообыхъ

 

поселеній

 

на

 

рус-

скій

 

образецъ

 

крещеныхъ

 

пнородцевъ.

 

Напр.,

 

о.

 

миссіонеръ

 

Елан-

цинскаго

 

стана

 

пшпетъ:

 

«многіе

 

пзъ

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

имѣ-

ютъ

 

горячее

 

етремленіе

 

поселиться

 

около

 

стана,

 

если

 

бы

 

прави-

тельство

 

надѣлило

 

ихъ

 

землею

 

при

 

станѣ.

Нѣкоторые

 

изъ

 

язычнпковъ

 

изъявляютъ

 

желаніе

 

принять

 

кре-

щеное,

 

если

 

позволено

 

будетъ

 

поселиться

 

при

 

станѣ,

 

гдѣ

 

они

 

не

подвергались

 

бы

 

стѣсненію

 

со

 

стороны

 

язычнпковъ».

 

Съ

 

особен-

ной

 

настойчивостью

 

о

 

необходимости

 

измѣненія

 

условій

 

жизни

крещеных!,

 

инородцевъ

 

говорить,

 

о.

 

миссіонеръ

 

Усть-Ордынскаго

стана.

(Продолженіе

   

будетъ).



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальньтмъ

Вѣдомостямъ,

Май

   

15.

     

^Ю

        

I «О 7

 

г.

ОЧЕРКИ

 

НО

 

ВСЕОБЩЕЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОР1И.

(Про.іолжепіе).

Гішлеръ

 

(-f-1854),

 

ученый

 

основательный,

 

остроумный

 

съ

здравымъ,

 

не

 

предвзятым!,

 

взглядомъ

 

на

 

вещи,

 

оставил!,

 

послѣ

 

се-

бя

 

«Учебннкъ

 

церковной

 

исторіи»

 

(Lehrbuch

 

der

 

Kirchengeschchte,

Вопи,

 

1824— 57).

 

Главное

 

значеніе

 

этого

 

труда

 

заключается

 

въ

 

его

подстрочных!,

 

примѣчаніяхъ,

 

состоящихъ

 

почти

 

исключительно

 

изъ

избранныхъ

 

отрывков!,,

 

взятыхъ

 

изъ

 

нервоисточниковъ.

 

Текстъ

чрезвычайно

 

краткій

 

и

 

иредставляетъ

 

изъ

 

себя

 

какъ-бы

 

введеніе

въ

 

матеріалъ,

 

содержащійся

 

въ

 

примѣчаніяхъ.

 

Читающій

 

исторію

Гизелера

 

какъ

 

бы

 

изучаетъ

 

ее

 

по

 

первоисточникам!,,

 

такт,

 

какъ

отрывки

 

изъ

 

нихъ

 

приводятся

 

въ

 

оригиналѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

нереводѣ.

Субъективность

 

(т.

 

е.

 

осмысленное

 

изложеніе

 

фактовъ)

 

Не-

апдера

 

и

 

объективность

 

(т.

 

е.

 

богатство

 

фактовъ,

 

прекрасно

 

по-

добранных!,)

 

Гизелера,

 

текстъ

 

нсрваго

 

и

 

примѣчанія

 

втораго,

 

пре-

красно

 

дополняютъ

 

другъ

 

друга

 

И

 

оба

 

они

 

надолго

 

останутся

 

глав-

ными

 

авторитетами

 

въ

 

церковно-исторической

 

наукѣ:

 

первый

 

со

стороны

 

иониманія

 

и

 

обработки

 

источнпковъ,

 

второй

 

со

 

стороны

ихъ

 

критическаго

 

выбора

 

и

 

группировки.

Рядомъ

 

съ

 

Иеандеромъ

 

и

 

Гизелеромъ

 

должно

 

поставить

 

Баура

(-[-I860),

 

основателя

 

«Тюбингенской

 

школы»,

 

отъ

 

котораго

 

мы

 

имѣ-

емъ

 

«Церковную

 

исторію»

 

(Тюбинг.

 

1853

 

-

 

63)

 

и

 

«Исторію

 

догма-

товъ»,

 

(Лейпцвгъ

 

1865—7).

 

Не

 

имѣя

 

религіозной

 

глубины

 

пер-

ваго

 

и

 

трезваго

 

пониманія

 

людей

 

втораго,

 

онъ

 

равенъ

 

имъ

 

обоимъ
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но

 

основательности

 

и

 

обширности

 

своихъ

 

знаній,

 

но

 

смѣлой

 

кри-

тик!;,

 

дару

 

философскаго

 

ностроепія

 

исторнческаго

 

матеріала,

 

по

комбипаціи

 

его,

 

по

 

обобщсніямъ.

 

Но

 

наклонность

 

излагать

 

исторію

съ

 

предвзятой

 

философской

 

точки

 

зрѣнія

 

не

 

совсѣмъ

 

вьн'одно

 

от-

разилась

 

на

 

трудахъ

 

Баура.

 

Такт,

 

во

 

всѣхъ

 

частях!,,

 

ідѣ

 

опт,

трактуетъ

 

о

 

религіозпыхт,

 

и

 

практических!,

 

интересах!.,

 

онъ

 

реши-

тельно

 

неудовлетворителен!,;

 

его

 

исторія

 

первыхъ

 

дней

 

хрнстіан-

ства,

 

слишком!,

 

емьлая

 

по

 

критпкѣ,

 

теряетт,

 

всякое

 

зиачеиіе

 

вслѣд-

ствіе

 

ложных!,

 

предвзятыхъ

 

философских!,

 

положепій.

 

Главное

 

его

значеніе

 

еостоіпъ

 

въ

 

выяспеніи

 

хода

 

развнтія

 

ученія

 

древнихъ

ересей,

 

in,

 

особенности

 

гностицизма,

 

съ

 

которым!,

 

онъ

 

нмѣетъ

 

ду-

ховное

 

родство.

Заслуживает!,

 

упошшанія

 

церковная

 

нсторія

 

(7

 

юмовь,

 

Лей-

пцигь,

   

1869

 

и

 

дал.)

  

Гагснбиха

 

(|1874),

 

написанная

 

хорошим!,,

НОНуЛЯрНЫМЪ

  

ЯЗЫКОМ!,.

Что

 

касается

 

учебников!,

 

по

 

церковной

 

иегоріи.

 

то

 

ихъ

 

на-

столько

 

много,

 

что

 

перечислять

 

их ь

 

было-бы

 

утомительно.

 

.Іучшія

и

 

самый

 

употребительный

 

принадлежать:

 

Газе

 

(1886),

 

Куртцу,

(2

 

т.

 

1893),

 

Герцогу

 

(3

 

т.

   

1890),

 

Мііллеру

 

(3

 

т.

 

1889-1893).

Мы

 

обозрьли

 

труды

 

приіыд.іежащіе

 

ученым

 

ь

 

1'ермаши

 

и

Франціи.

 

Друпя

 

литературы

 

не

 

представ.іяютъ

 

особенно

 

оригиналь-

ныхъ

 

и

 

цьнныхъ

 

въ

 

научномъ

 

отношеіііи

 

грудою,.

 

Исключение

предстаішеть

 

разві,

 

одна

 

англііігкая

 

литература,

 

гдѣ

 

въ

 

послед-

нее

 

время

 

появляются

 

очень

 

цъниые

 

труды,

 

каковы

 

напр.

 

изве-

стные

 

русской

 

публикѣ

 

сочнненія

 

Фаррира:

 

Жизнь

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

Жизнь

 

an.

 

Павла,

 

Первые

 

дин

 

христіанства

 

и

 

Робертсона

(о

 

нем!,

 

сказано

 

будетъ

 

ниже).

 

Но

 

сравнительно

 

съ

 

богатѣйшей

нѣмецкой

 

литературой

 

она

 

пе

 

представляется

 

особенно

 

важной

 

и

оригинальной.

в.

 

Русская

 

церковь.

 

Церковной

 

иеторіи

 

въ

 

нашемъ

 

отече-

ств!,

 

не

 

особенно

 

посчастливилось,

 

Русская

 

литература

 

по

 

церков-

ной

 

псторіп

 

до

 

еихъ

 

порь

 

один

 

изъ

 

бѣднѣйиінхъ

 

литератур!,.

 

До

сихъ

 

норъ

 

изучающему

 

серьезно

 

щ

 

науку

 

необходимо

 

обращать-
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ся

 

къ

 

западной

 

литературѣ;

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

въ

 

русской

 

литературѣ

нѣтъ

 

орпгпнальнаго

 

труда,

 

который

 

бы

 

обнималъ

 

всю

 

исторію

церкви.

 

Впрочемъ

 

въ

 

нослѣднее

 

время

 

замѣтно

 

оживленіе

 

въ

 

этой

важной

 

области

 

и

 

можетъ

 

быть

 

не

 

особенно

 

далеко

 

время,

 

ког-

да

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

свою,

 

православную

 

церковную

 

исторію.

Наиболѣе

 

выдающееся

 

ученые

 

русскіе,

 

дѣлавшіе

 

попытки

 

на-

писать

 

церковную

 

исторію

 

слѣдующіе:

Акѳодій,

 

архіепискоиъ

 

Тверской,

 

написалъ

 

«Исторію

 

о

 

со-

бытіяхъ

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

особен-

ности

 

о

 

событіяхъ

 

перваго

 

вѣка

 

по

 

P.

 

X

 

»

 

(Liber

 

historicus

de

 

rebus,

 

in

 

priniitiva

 

sive-

 

trirum

 

priinorum...

 

secnlorum

 

ecclesia

Christiana...

 

gestis.

 

Mosquae

 

1805).

 

Авторъ

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ

 

об-

наружил!,

 

хорошее

 

знакомство

 

съ

 

источниками

 

и

 

важнѣйшей

 

въ

его

 

время

 

западной

 

литературой,

 

о

 

которой,

 

онъ,

 

внрочемъ,

 

не

особенно

 

высокаго

 

мнѣнія.

 

Такъ,

 

напр.,

 

онъ

 

сильно

 

критикует!,

нсторію

 

Мосгейма.

 

Трудъ

 

Меѳодія

 

имѣетъ

 

много

 

выдающихся

 

до-

стоинств!,.

 

Авторъ

 

строго

 

держится

 

источников!,.

 

Въ

 

своемъ

 

вве-

деніи

 

онъ

 

представил!,

 

серьезный

 

обзоръ

 

ихъ,

 

при

 

чемъ

 

особенное

вниманіе

 

обращает!,

 

на

 

византійскую

 

исторіографію,

 

что

 

заііад-

іше

 

историки

 

тогда

 

(да

 

и

 

теперь)

 

опускали.

 

Сочиненіе

 

задумано

но

 

хорошему

 

и

 

широкому

 

плану,

 

въ

 

котором!,

 

самое

 

серьезное

 

мѣ-

ото

 

отводилось

 

греческой

 

церкви,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

Западѣ

 

ею

 

инте-

ресовались

 

самое

 

большее

 

вѣка

 

до

 

IX

 

го.

 

Въ

 

свое

 

время

 

это

 

не-

сомненно

 

быль

 

лучшій

 

трудъ

 

но

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

можно

 

110-

жалѣть,

 

что

 

онъ

 

не

 

былъ

 

продолжен!,.

Архим.

 

Иннопеитій

 

(Смирнов!,)

 

написалъ

 

«Начертаніс

 

цер-

ковной

 

исторіи

 

отъ

 

библейских!,

 

временъ

 

до

 

ХѴПІ

 

вѣка»

 

СПб.

1820—1

 

г.

 

Этотъ

 

трудъ

 

около

 

полвѣка

 

служилъ

 

учебником!,

о

 

церковной

 

исторін

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

учебпыхъ

 

заведеніях!..

Составлен!,

 

онъ

 

по

 

лучшимъ

 

западным!,

 

трудамъ

 

XVIII

 

в.

 

(Баронію,

Магд .,

 

цент.

 

Веікмину,

 

Готтингеру,

 

Моегейму).

 

Не

 

смотря

 

на

свои

 

многіе

 

недостатки

 

и

 

ішѣшніе

 

(старинное

 

раздьленіе

 

на

 

сто-

лѣтія),

 

и

 

впутренпіе

 

(слабая

   

характеристика

 

внутренней

 

исторіи
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церкви:

 

ученія

 

св.

 

отецъ,

 

исторіи

 

догматов!,,

 

ересей

 

и

 

проч.)

 

она

сослужила

 

добрую

 

службу

 

духовному

 

проевѣщенію.

Чельцовъ,

 

проф.

 

Спб.

 

духовной

 

Академіи

 

(у

 

1878),

 

оставил!,

нослѣ

 

себя

 

«Исторію

 

христіанской

 

церкви

 

до

 

IV

 

вѣка.

 

Спб.

 

1861

 

г.».

Трудъ

 

Чельцова

 

обѣщалт,

 

быть

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересным!,.

Къ

 

сожа.гьнію

 

авторъ

 

скоро

 

ох.індѣ.іып,

 

нему.

 

Онъ

 

уиидѣлъ,

 

что

 

ігри

томь

 

состоянін

 

церковно-неторнчеекой

 

науки,

 

въ

 

каком!,

 

она

 

была

въ

 

Россін

 

въ

 

шестидесятых!,

 

годах!.,

 

трудъ

 

его

 

должепъ

 

представ-

лять

 

изъ

 

себя

 

компнляцію

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

западных!,

 

трудов!,.

Въ

 

этом!,

 

онъ

 

убедился,

 

когда

 

нисалъ

 

выпущенный

 

первый

 

томъ.

Онъ

 

напасаю

 

подт,

 

сильным!,

 

вліяпіемт,

 

западных!,

 

авторитетовъ

(въ

 

особенности

 

Неон

 

дера).

Братья

 

Терпопскіеѵшлыип

 

довольно

 

полную

 

и

 

обстоятельную

церковную

 

исторію

 

до

 

842

 

г.

 

3

 

т.

 

Кіевъ

 

1878—83.

 

1-й

 

три

 

первые

вѣка

 

христианства,

 

2-й

 

греко-восточная

 

церковь

 

иъ

 

періодъ

 

вселен-

ских!,

 

соборовъ,

 

3-й

 

библіографія,

 

Кіевъ

 

1878 —88.

 

Это

 

одннъ

 

изъ

еамыхъ

 

обстоятельных!,

 

и

 

нолныхт,

 

трудовъ

 

по

 

церковной

 

исторіи.

Цѣль

 

его

 

«дать

 

етудентамъ

 

опорный

 

пункть

 

для

 

еамоетоятельныхъ

занятій

 

церковной

 

иеторіекм.

 

Съ

 

этой

 

цѣлію

 

въ

 

первомъ

 

томѣ,

 

со-

ставленном!,

 

по

 

Гизелеру

 

и

 

I

 

агенбаху,

 

дается

 

много

 

выдержек!,

 

изъ

первоисточников!,

 

на

 

оригина.іьномъ

 

языкѣ.

 

Выдержки

 

эти

 

даются

 

не

въ

 

иримѣчаніяхъ,

 

какъ

 

у

 

Гизелера,

 

а

 

въ

 

текстѣ.

 

Со

 

втораго

 

то-

ма

 

этот!,

 

метод!,

 

оставлень,

 

какъ

 

затруднительный

 

для

 

большин-

ства

 

читателей.

 

По

 

наиравленію

 

авторы

 

раціоііалисты.

 

Особенно

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

второмъ

 

томѣ.

 

Авторы

 

сильно

 

выдвигають

культурную

 

и

 

политическую

 

сторону

 

иъ

 

явный

 

ущербъ

 

церковной.

Греческая

 

имперія

 

со

 

времени

 

объявленія

 

христіанства

 

религіей

господствующей

 

постепенно

 

склонялась

 

къ

 

наденію

 

благодаря

 

не-

счастным!,

 

политическим^

 

а

 

также

 

культурным!,

 

обстоятельствами

Авторы

 

вполнѣ

 

сочувствуют!.

 

Гиббону

 

(его

 

трудъ

 

-

 

Исторія

 

упад-

ка

 

и

 

разрушенія

 

римской

 

имперіи)

 

и

 

Папаригопуло.

 

Особенно

 

въ

мрачіюмь

 

свѣтѣ

 

предотавленъ

 

періодъ

 

иконоборческій.

 

По

 

мнѣнію

Папаригопуло

 

и

 

нашихъ

 

нвторовъ

   

нконоборцьі

 

благородные

 

борцы
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за

 

счастье

 

и

 

прогрессъ

 

греческой

 

націи:

 

иконопочитатели— реак-

ціонеры,

 

своей

 

«набожной

 

апатіей»

 

чуть

 

не

 

сгубившіе

 

націю.

 

Тор-

жество

 

православія — торжество

 

только

 

временное.

 

«Въ

 

иконоборный

періодъ,

 

говорят!,

 

авторы,

 

обозначились

 

три

 

типа

 

устройства

 

хри-

стіанскаго

 

общества.

 

Оффиціа.іьная

 

церковь

 

(иконоборцы),

 

клери-

кальное

 

государство

 

(иконопочитатели)

 

и

 

анти-церковное

 

сектант-

ство

 

(шшлпкіане).

 

Торжество

 

нравославія

 

не

 

было

 

нослѣднимъ

 

сло-

вом!,

 

церковнаго

 

развитія,

 

какъ

 

этого

 

надѣялись

 

ревнители

 

нраво-

славія.

 

Исторія

 

не

 

остановилась,

 

не

 

закоснѣла

 

на

 

этомт,

 

событіи,— и

въ

 

прошедшемъ

 

лежали

 

сѣмена

 

будущаго». Много

 

отъ

 

авторовъ

 

до-

стается

 

монашеству.

 

Такое

 

одностороннее

 

иониманіе

 

цѣлыхъ

 

эпохъ

и

 

отдѣльныхъ

 

явленій

 

въ

 

жизни

 

церкви

 

сильно

 

умаляетъ

 

научное

достоинство

 

труда

 

Терновскихъ.

 

Вто

 

тѣмъ

 

болѣе

 

печально,

 

что

трудъ

 

ихъ

 

до

 

самаго

 

иослѣдняго

 

времени

 

былъ

 

единственнымъ

трудомъ,

 

обнимающпмъ

 

такой

 

большой

 

неріодъ

 

церковной

 

нсторіи,

и

 

вліяніе

 

его

 

на

 

общество

 

ничѣмъ

 

не

 

было

 

парализовано.

Архим.

 

Арсенііі,

 

написавшій

 

«Лѣтопись

 

церковныхъ

 

событій

и

 

гражданских!,,

 

поясняющих!,

 

церковный»

 

(Спб.

 

1880).

 

Очень

полезный

 

трудъ,

 

особенно

 

для

 

греческой

 

церкви

 

отъ

 

времени

 

по-

слѣ

 

вселенскихъ

 

соборовъ.

Смирновъ.

 

Псторін

 

христіанской

 

церкви.

 

Составлена

 

но

 

луч-

шим!,

 

занаднымъ

 

компендіямъ.

 

Вт,

 

общемъ

 

это

 

довольно

 

удовлетво-

рительный

 

учебник!,,

 

хотя

 

имѣетъ

 

много

 

крупных!,

 

недостатковъ.

Особенно

 

слабо

 

изложена

 

внутренняя

 

неторія

 

церкви:

 

отцы

 

церкви,

догматическая

 

деятельность

 

соборовъ,

 

ереси.

 

Эти

 

недостатки

 

не

смотря

 

на

 

несколько

 

изданіп

 

остались

 

къ

 

сожалѣнію

 

неустранен-

ными.

Мы

 

обозрѣли

 

важпѣйшіс

 

оригинальные

 

труды,

 

нмѣющіе

 

цѣ-

лію

 

написать

 

полную

 

исторію

 

церкви.

 

Ихъ,

 

какъ

 

мы

 

видимъ,

 

немно-

го,

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

доведено

 

до

 

конца,

 

между

 

тѣмъ

потребность

 

вт,

 

полномъ

 

трудѣ

 

по

 

церковной

 

исторіи

 

большая:

 

ее

предъявляли

 

и

 

предъявляют!,

 

и

 

школа

 

и

 

жизнь.

 

Особенно

 

этотъ

недостаток!,

 

ощущался

 

вт,

 

70

 

-80-хъ

   

годахъ,

 

когда

 

кромѣ

 

исто-
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pin

 

Иннокентія

    

не

   

было

 

сколько

 

нибудь

 

значительных!,

 

трудовъ

но

 

церковной

 

исторін,

 

которые

 

были

 

бы

 

доведены

 

до

 

конца.

   

Это

вынуждало

    

ревнителей

   

духовнаго

   

просвѣщенія

 

за

 

недостатком!,

своихъ

 

оригинальных!,

 

трудовъ

 

по

 

церковной

 

исторіи,

 

искать

 

ПОД-

ХОДЯЩИХ!,

 

трудовъ

 

въ

 

западной

 

литературѣ,

 

чтобы

 

перевести

 

ихъ

на

 

русскій

 

языкъ.

 

Въ

 

концѣ

 

60-хъ

 

и

 

началѣ

 

70-хъ

 

переведено

 

бы-

ло

  

три

   

не

  

одинаковая

 

достоинства

 

труда

 

по

 

церковной

 

исторіи:

Кутца,

 

(Спб.

  

186S).

 

Гассе,

 

(Казань

 

1869-71,

 

3

 

т-).

 

Геттэ

(Снб.

 

1872— 5,3

 

т.)

 

Первый

 

(Кутца)

 

очень

 

маленькій

 

компендін,

второй

 

(Гассе)

 

полнѣе.

 

Оба

 

обни.маютъ

 

всю

 

церковную

 

псторію

 

съ

опущеніемъ

 

исторіи

 

греческой

 

церкви

 

съ

 

IX

 

въка,

 

которой

 

на

 

За-

паде

 

вообще

 

мало

 

интересуются,

 

какъ

 

не

 

имѣющей

 

къ

 

нему

 

осо-

беннаго

 

отношенія.

   

Оба

   

написаны

 

ужаснымъ

 

языкомъ,

    

но

   

съ

этимъ

 

тогда

 

мирились,

 

такт,

 

какъ

 

лучшаго

 

ничего

 

не

 

было.

 

Трудъ

Геттэ

 

остановился

 

переводом!,

 

на

 

третьем/,

 

томѣ

 

и

 

болѣе

 

небылъ

.

    

продолженъ.

   

Насущная

 

потребность

 

въ

 

нолномъ

 

и

 

обстоятельном!,

трудѣ

 

по

 

церковной

 

нсторіи

 

была

 

удовлетворена

 

только

 

со

 

време-

ни

 

выхода

 

въ

 

свѣтъ

 

церковной

   

исторіп

 

Робертсона-

 

Рерцош

 

въ

нереводѣ

 

проф.

 

Спб.

 

Академіи

 

Лопухина

   

(2

 

т.

 

Снб.

 

1890-1).

Этотъ

 

трудъ

 

теперь

 

лучшій

   

на

   

русском!,

 

языкѣ.

    

Можно

 

только

пожалѣть,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

трудѣ

 

при

 

всѣхъ

 

его

 

крупныхъ

 

достоин-

ствах!,

 

есть

 

и

 

важные

 

недостатки.

    

Такъ

 

нервымъ

 

тремъ

 

вѣкамъ

удѣлено

 

слишкомъ

 

мало

 

внпманія.

   

Восточная

 

церковь

 

съ

 

IX

 

вѣка

по

 

обычаю

    

западных!,

   

историков!,

 

опущена,

 

a

   

дополненія

 

пере-

водчика,

 

хотя

 

и

 

воснолняютъ

 

этотъ

 

важный

 

недостаток!,,

 

но

 

СЛИШ-

КОМ!,

 

мало.

   

Переводъ

   

въ

 

общем!,

 

хорошій,

 

точный.

Нашъ

 

обзоръ

 

быль

 

бы

 

не

 

полонъ.

 

если

 

бы

 

мы

 

не

 

упомянули

о

 

трудахъ,

 

хотя

 

не

 

имѣгощихъ

 

цѣлію

 

написать

 

полную

 

церковную

исторію,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

изображающих'!,

 

полно

 

какую

 

нпбудь

одну

 

важную

 

сторону

 

ея.

 

Вт,

 

этомъ

 

отпошеніп

 

особенно

 

цѣнны

труды

 

архіспискона

 

Филарета

 

и

 

проф.

 

Моск.

 

Университета

 

Ле-

бедева.

 

Первый

 

наиисалъ

 

«Историческое

 

ученіе

 

об ь

 

отцахъ

 

цер-

кви»

 

(3

 

т.

 

Спб.

   

1859).

 

Это

 

до

 

сихъ

   

порть

   

незаменимый

 

трудъ,
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хотя

 

научный

 

аппаратъ

 

его

 

сильно

 

устарѣлъ..

 

Не

 

мѣшало

 

бы

 

его

издать

 

вновь

 

съ

 

подновленным!,

 

научнымъ

 

аппаратом!,.

 

Труды

Лебедева

 

въ

 

отдѣлыіыхт,

  

монографіяхъ

 

обнимаютъ

 

всю

 

внѣшнюю
о

исторію

 

греческой

 

церкви

 

до

 

настоя щаго

 

времени.

 

Особенно

 

они

важны

 

тѣмъ,

 

что

 

особенное

 

вниманіе

 

въ

 

нихъ

 

обращено

 

на

 

исто-

рію

 

греческой

 

церкви

 

съ

 

IX

 

вѣка.

 

Труды

 

Лебедева

 

написаны

 

жи-

вымъ

 

и

 

ясным!,

 

языкомъ

 

и

 

соединяютъ

 

далеко

 

не

 

всегда

 

соедини-

мый

 

вещи—

 

хорошій

 

языкъ,

 

занимательность

 

и

 

научность.

 

Глав-

нѣйпііе

 

труды

 

его

 

слѣдующіе:

 

Эпоха

 

гоненій,

 

на

 

христіанъ

 

(Москва

1885):

 

Вееленекіе

 

соборы

 

IV

 

и

 

V

 

вв.

 

(М.

 

1879):

 

Исторія

 

вселен-
скихъ

 

соборовъ

 

IV— VIII

 

в.

 

(М.

 

1876):

 

Очерки

 

внутренней

 

исторіи

византійско-восточной

 

церкви

 

IX-

 

XI

 

в.

 

(М.

 

1878);

 

Продолженіе

этого

 

же

 

труда

 

ель

 

XI— XV)

 

в.

 

(М.

 

1892):

 

Иеторія

 

греко-восточ-

ной

 

церкви

 

подт,

 

властью

 

Турокт,

  

(1896).

Въ

 

послѣднее

 

время

 

вышло

 

довольно

 

значительное

 

количест-

во

 

монографій

 

но

 

церковной

 

нсторіи,

 

но

 

о

 

ихъ

 

мы

 

говорить

 

не

будемт,:

 

это

 

было

 

бы

 

слишкомъ

 

утомительно.

 

Указаніе

 

ихъ

 

можно

найти

 

въ

 

отдѣлышхъ

 

указателях!,

 

и

 

вт,

 

каталогах!,

 

книжных!,

фирмъ.
(Продол ікеніе

   

будет

 

ъ).

Сообщеніе

 

изъ

 

Киренска.

Едва

 

дошло

 

до

 

насъ

 

извѣстіе

 

о

 

нереводѣ

 

Преосвященнаго

Никодима

 

въ

 

Якутскъ,

 

какъ

 

мвогіе

 

изъ

 

жителей

 

Киренска

 

стали

обращаться

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

просьбами

 

пригласить

 

Преосвященнаго

 

про-

ѣздомъ

 

въ

 

Якутскъ

 

отслужить

 

въ

 

Киренскомъ

 

соборѣ

 

Литургію.

Хотя

 

на

 

мою

 

телеграмму

 

Преосвященный

 

далъ

 

почти

 

отрицатель-

ный

 

отвѣтъ,

 

что

 

не

 

будетъ

 

необходнмыхъ

 

лицъ

 

и

 

вещей,

 

однако

 

я

поручплъ

 

соборному

 

о.

 

діакону

 

Титову

 

ознакомиться

 

съ

 

архіерей-

скимъ

 

служеніемъ

 

но

 

чиновнику,

 

a

 

завѣдующему

 

хоромъ

 

псалом-

щику

 

Алексѣеву

 

позаботиться

 

о

 

пѣвчихъ,

Для

  

встрѣчи

   

Преосвященнаго

  

я

   

выѣхалъ

   

на

 

границу

 

своего

благочннія

 

въ

 

Устысутъ,

 

куда

 

рано

 

утромъ

   

1 0 -

 

m

 

февраля

  

прибыль
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Преосвященный

 

и

 

остановился

 

въ

 

домѣ

 

священника.

 

Ночь

 

была

холодная

 

и

 

Владыка

 

жаловался,

 

что

 

озябъ;

 

особенно

 

тревожила

 

его

опухоль

 

ногъ,

 

увеличившаяся

 

настолько,

 

что

 

прежняя

 

обувь

 

ока-

залась

 

тѣсною,

 

и

 

здѣсь

 

пришлось

 

купить

 

новые

 

болѣе

 

свободные

сапоги.

 

На

 

мою

 

просьбу

 

о

 

служеніи

 

въ

 

Киренскомъ

 

соборѣ,

 

Влады-

ка

 

отвѣтилъ,

 

что

 

служить

 

онъ

 

готовъ,

 

если

 

найдутся

 

необходимый

вещи

 

и

 

лица.

 

Я

 

телеграфировалъ

 

въ

 

Киренскъ,

 

чтобы

 

готовились.

Поздно

 

вечеромъ

 

11-го

 

Преосвященный

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Киренскъ

 

и

остановился

 

въ

 

моемъ

 

домѣ.

 

Первьшъ

 

желаніемъ

 

его

 

было

 

пригла-

сить

 

врача.

 

12-го

 

утромъ

 

врачъ

 

осмотрѣлъ

 

Преосвященнаго,

 

про-

писалъ

 

лѣкарство

 

и

 

далъ

 

совѣтъ,

 

но

 

воспользоваться

 

этимь

 

совѣ-

томъ

 

оказалось

 

очень

 

трудно;

 

требовался

 

покой,

 

а

 

какой-же

 

покой

можно

 

найти

 

въ

 

дорогѣ

 

да

 

еще

   

по

 

нашей

 

ленской

 

дорогѣ.

12-го

 

на

 

всенощной

 

Владыка

 

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе,

а

 

13-го

 

отслужилъ

 

въ

 

соборѣ

 

литургію,

 

за

 

которою

 

сказалъ

 

экс-

промтомъ

 

поученіѳ

 

на

 

тему:

 

«Благодать

 

вамъ

 

и

 

миръ».

 

Въ

 

сослу-

женіи

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

участвовало

 

девять

 

лицъ

 

священнослу-

жащихъ.

 

Протодьяконствовалъ

 

соборный

 

о.

 

діаконъ

 

Титовъ;

 

иподья-

конъ

 

и

 

прочія

 

лица

 

при

 

служеніи

 

были

 

изъ

 

псал<,мщиковъ

 

и

 

уче-

никовъ

 

уѣзднаго

 

училища;

 

изъ

 

послѣднихъ

 

и

 

исполатчики,

 

приго-

товленные

 

псаломщикомъ

 

Алексѣевымъ.

 

Деревянные

 

трихиріи

 

и

дикиріи,

 

вызолоченные,

 

сделаны

 

незамѣнимымъ

 

въ

 

подобныхъ

случаяхъ

 

Михаиломъ

 

Яковлевичемъ

 

Ильинымъ,

 

a

 

двѣ

 

пары

 

орле-

цовъ

 

учениками

 

прогимназіи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

къ

 

общему

 

удоволь-

ствію

 

и

 

духовному

 

утѣшенію

 

Киренской

 

паствы,

 

состоялось

 

у

 

насъ

архіерейское

 

богослуженіе,

 

такъ

 

рѣдко

 

бывающее

 

въ

 

нашемъ

 

захо-

лустьѣ.

Нослѣ

   

литургіи

 

Преосвященный

 

носѣтилъ

 

монастырь,

 

нѣкото-

 

'

рыхъ

 

изъ

   

ночетныхъ

 

гражданъ

 

и

 

между

 

прочимъ

 

соборнаго

 

старо-

сту

    

Михаила

    

Ивановича

    

Скретнева,

    

предложившаго

    

Владыкѣ

хлѣбъ-соль.

Какъ

 

ни

 

спѣшилъ

 

Преосвященный

 

въ

 

свою

 

епархію,

 

но

 

силы

видимо

 

измѣнили

 

ему

 

и

 

выѣздъ

 

изъ

 

Киренска

 

онъ,

 

по

 

совѣту

 

вра-

ча,

 

отложилъ

 

до

 

14

 

го.

 

Къ

 

вечеру

 

14-го

 

онъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

с.

 

Чѳ-

чуйское,

    

слушалъ

   

здѣсь

 

всенощную

 

въ

 

храмѣ,

 

ночевалъ

 

въ

 

домѣ
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священника,

 

а

 

15-го

 

въ

 

просторном^

 

Чечуйскомъ

 

храмѣ

 

отелужилъ

Литургію,

 

при

 

очень

 

большом*

 

стеченін

 

народа.

 

Къ

 

сослужепію

 

съ

Преосвященным*

 

опять

 

собралось

 

до

 

девяти

 

священнослужащиѵь.

Пѣлъ

 

хоръ,

 

составленный

 

священникомъ

 

Кирѣевскимъ

 

изъ

 

учени-

ков*

 

мѣствой

 

школы,

 

исаломщиковъ

 

и

 

любителей.

Побесѣдовавъ

 

послѣ

 

службы

 

въ

 

домѣ

 

священника

 

Кирѣевскаго

съ

 

собравшимся

 

сЕОда

 

духовенством*,

 

Владыка

 

благословилъ

 

всѣхъ

и,

 

напутствуемый

 

благожеланіяміі,

 

отправился

 

дальше

 

на

 

сѣвѳръ

въ

 

свою

 

епархію.

Благочинный

 

нротоіерей

 

Пр.

 

Кокоулинъ.

изв-ьстш

 

и:

 

ЗАМЁТКИ.

—

 

Въ

 

Подольской

 

емархіи

 

для

 

производства

 

испытавій

 

кандида-

товъ

 

на

 

діаконскій

 

и

 

священны

 

ческін

 

санъ

 

образована

 

при

 

Училищ-

номъ

 

совѣтѣ

 

особая

 

экзаменаціонная

 

коммиссія,

 

которая

 

руковод-

ствуется

 

следующими

 

правилами:

 

Экзаменъ

 

на

 

діакона-учителя

производится

 

по

 

программе

 

двухклассныхъ

 

церковно-нриходскихъ

школъ,

 

при

 

чемъ

 

обращается

 

особенное

 

внйманіе:

 

1)

 

на

 

умѣнье

 

пра-

вильно

 

по

 

удареніямъ

 

и

 

осмысленно

 

читать

 

по-славянски

 

и

 

по

 

рус-

ски,

 

переводить

 

съ

 

славянсгсаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

объяснять

 

труд-

ный

 

для

 

пониманія

 

мѣста

 

въ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ;

 

2)

 

на

 

умѣнье

пѣть

 

и

 

учить

 

пѣнію

 

какъ

 

съ

 

голоса,

 

такъ

 

и

 

по

 

нотам*,

 

и

 

3)

 

на

твердое,

 

отчетливое

 

знаніе

 

Священной

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

Завѣта

 

(по

 

Свящ.

 

исторіи

 

прот.

 

Попова),

 

Пространнаго

 

катихизиса

(М.

 

Филарета),

 

Церковнаго

 

устава

 

съ

 

краткимъ

 

объясненіемъ

 

бого-

служенія

 

(Нпколаевскаго

 

или

 

Свирѣлина),

 

Церковной

 

исторіи

 

общей

и

 

русской

 

съ

 

краткой

 

исторіей

 

раскола

 

(учеб.

 

свящ.

 

Ал.

 

Лебедева

«Очеркъ

 

исторіи

 

христианской

 

Церкви

 

применительно

 

къ

 

гимназиче-

ской

 

программѣ»

 

или

 

«Исторія

 

христіанской

 

Церкви»

 

прот.

 

Петра

Смирнова).

 

Кромѣ

 

того

 

экзаменующееся

 

должны

 

умѣть

 

возможно

грамотно

 

иисать

 

и

 

имѣть

 

достаточныя

 

свѣдѣнія

 

въ

 

церковномъ

 

дело-

производстве.

 

Экзаменующіеся

 

на

 

степень

 

священства

 

испытываются

по

 

той

 

же

 

программ'!;,

  

но

 

кромі

 

того,

   

должны

 

имѣть

 

обстоятельное
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знакомство:

 

1)

 

съ

 

Спященнымъ

 

Писаніемъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

(по

 

учеб-

никам*

 

для

 

У

 

и

 

VI

 

кл.

 

духов,

 

семинарій

 

Иванова);

 

2)

 

съ

 

церков-

нымъ

 

уставомъ

 

и

 

объясненіемъ

 

богослуженія

 

(по

 

учеб.

 

Свирѣлина);

3)

 

съ

 

церковной

 

исторіей

 

всеобщей

 

и

 

исторіей

 

русской

 

Церкви

(учебн.

 

Лебедева

 

пли

 

Смирнова,

 

курсъ

 

гимназіи);

 

4)

 

догматическимъ

богословіемъ

 

(учеб.

 

М.

 

Макарія);

 

5)

 

нравственнымъ

 

богословіемъ

("учеб.

 

Покровскаго,

 

курсъ

 

гимназіи);

 

6)

 

практичѳскпмъ

 

руковод-

ствомъ

 

для

 

пастырей

 

(учеб.

 

Нечаева

 

1

 

и

 

2

 

выпуски)

 

и

 

7)

 

псторіей

и

 

обличеніемъ

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

местных*

 

сектъ

 

(по

 

учебнымъ

руководствам*

 

Н.

 

И.

 

Ивановскаго),

 

a

 

кромѣ

 

того

 

должны

 

написать

на

 

данную

 

тему

 

проповѣдь

 

и

 

умѣть

 

произнести

 

ее

 

по

 

рукописи.

—

 

Въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

возбужденъ

 

вопрос*

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

всѣхъмо-

настыряхъ

 

Имперіи

 

безплатныхъ

 

библіотекъ

 

для

 

крестьянъ.

 

По

 

этому

поводу

 

«Сынъ

 

Отечества»

 

высказывает*

 

сдѣдующія

 

мысли:

 

«Монасты-

ри

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

как*

 

святыни,

 

куда

 

стекаются

 

богомольцы

 

дают*

 

по-

слѣднимъ

 

мало

 

времени

 

для

 

чтенія

 

на

 

мѣстѣ.

 

Богомольцы

 

торопятся

и

 

помолиться,

 

и

 

осмотрѣть

 

святыни

 

и

 

достопримѣчательности,

 

и

 

по-

беседовать

 

о

 

наболѣвшихъ

   

вопросах*

   

жизни

 

и

 

дугой

 

съ

 

мѣстными

подвижниками.

   

Читать

   

имъ,

   

особенно

   

крестьянамъ,

   

въ

   

стѣнахъ

монастыря

   

нѣтъ

   

времени.

 

Но

   

зато,

 

с*

   

другой

   

стороны,

   

каждая

книжка,

  

пріобрѣтенная,

 

или

 

подаренная

 

духовнымъ

 

лицомъ

 

в*

 

мо-

настырѣ,

 

пріобрѣтаетъ

 

въ

 

глазах*

   

богомольца

 

особенную

 

цѣнность,

особенную

 

чарующую

 

прелесть

 

и

 

благоговѣйно

   

уносится

 

имъ

 

домой

за

 

сотни,

 

а

 

то

 

и

 

за

 

тысячи

 

верстъ.

  

Дома,

 

въ

 

деревнѣ

 

она

 

нисколько

не

 

утрачивает*

 

своей

 

цѣнности

 

п

 

ее

 

стремится

 

почитать

 

или

 

послу-

шать

   

каждый

 

грамотный

   

крестьянин*.

   

Для

 

того,

 

чтобы

 

прочесть,

такую

 

книгу,

 

устанавливается

   

даже

 

очередь.

   

Таково

 

может*

 

быть

значеніе

 

безплатныхъ

 

библіотекъ,

   

учреждаемыхъ

 

при

 

монастыряхъ.

Но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

только

 

заключается

 

их*

 

значеніе.

   

Мѣстное

 

населе-

ніе,

 

живущее

   

вокругъ

   

монастыря,

   

нуждается

 

въ

 

чтеніи

 

не

 

менѣе

случайнаго

   

богомольца,

   

и

    

притомъ

   

въ

   

такомъ

   

чтеніи,

    

которое

соотвѣтствовало

 

бы

 

его

   

духовнымъ

   

потребностям*,

    

нравственному

вкусу.

  

Въ

 

деревню

 

книга

 

сама

 

по

 

себѣ

 

попадает*

 

нѳ

 

часто;

 

если

 

же

она

 

будет*

 

находиться

 

не

 

далеко,

 

как*

 

напр.,

 

въ

 

ближайшей

 

мона-

стырской

 

библіотекѣ,

 

и

 

если

 

притом*

 

еще

 

она

 

выдается

 

для

 

чтенія
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безплатно,

 

то

 

порядочный

 

и

 

богобоязненный

 

крестьянин*

 

и

 

не

 

один*

раз*

 

сходит*

 

даже

 

за

 

нѣсколько

 

верст*

 

въ

 

монастырь

 

собственно

изъ

 

за

 

книги

 

»

-

 

Въ

 

59

 

№

 

«Сибирскаго

 

Вѣстника»

 

помѣщенъ

 

любопытный

 

раз-

сказъ

 

романиста

 

Эдгарда

 

Поэ,

 

записанный

 

имъ

 

со

 

слов*

 

студента

Оксфордскаго

 

университета,

 

заживо

 

похороненнаго

 

въ

 

летаргическом*

состояніи.

 

Сначала

 

я,

 

передал*

 

заживо

 

похороненный,

 

лишился

 

соз-

нанія.

 

Долго

 

ли

 

я

 

пробыл*

 

въ

 

таком*

 

состоя ні и,

 

— не

 

знаю,

 

но

 

ког-

да

 

я

 

пришел*

 

въ

 

себя,

 

то

 

ощутил*

 

восхитительное

 

спокойствіе;

 

по

всему

 

тѣлу

 

разливалась

 

пріятная

 

истома,

 

а

 

память

 

и

 

мыслительные

способности

 

были

 

мнѣ

 

вполнѣ

 

возвращены.

 

Въ

 

это

 

время

 

докторъ,

наклонившійся

 

надо

 

мною,

 

вымолвилъ:

 

«Все

 

кончено!

 

Нослѣ

 

чего

онъ

 

покрылъ

 

мое

 

лицо

 

простыней

 

и

 

я

 

услыхалъ

 

рыданія

 

оплакивав-

шей

 

меня

 

семьи.

 

Тогда

 

я

 

попробовалъ

 

было

 

шевельнуться,

 

но

 

не

смотря

 

на

 

всѣ

 

усилія,

 

не

 

могъ

 

этого

 

сдѣлать;

 

всѣ

 

мои

 

члены

оцѣпенѣли.

 

как*

 

бы

 

удерживаемые

 

невидимыми

 

оковами,

 

язык*

 

тоже

отказывался

 

мнѣ

 

служит*.

 

На

 

другой

 

день

 

меня

 

облекли

 

въ

 

саван*

и

 

впродолженіе

 

цѣлых*

 

трех*

 

двей

 

я

 

оставался

 

выставленнымъ

для

 

друзей

 

и

 

знакомых*,

 

желающих*

 

проститься

 

со

 

мной.

 

Я

 

слы-

шал*

 

и

 

помнил*

 

все,

 

что

 

происходило

 

вокруг*

 

меня,

 

и

 

съ

 

минуты

на

 

минуту

 

пидѣялся,

 

что

 

роковое

 

очарованіе,

 

тяготеющее

 

надо

 

мною

прекратится

 

наконецъ.

 

Гроб*

 

закрыли;

 

я

 

слышал*

 

скринъ

 

гвоздей,

вколачиваемых*

 

въ

 

дерево.

 

Не

 

нахожу

 

словъ,

 

чтобы

 

выразить

 

ужасъ

и

 

отчаяніе,

 

переполнившіе

 

мое

 

сердце.

 

Каждый

 

ударъ

 

молотка

 

му-

чительно

 

отдавался

 

пъ

 

моемъ

 

мозгу,

 

как*

 

похоронный

 

звонъ,

 

воз-

вѣщавшій

 

о

 

предстоящей

 

мнв

 

участи.

 

Вскорѣ

 

меня

 

подняли,

 

поне-

сли,

 

положили

 

на

 

дроги

 

и

 

отвезли

 

на

 

кладбище.

 

Въ

 

это

 

время

 

я

попытался

 

сдѣлать

 

нослѣднее,

 

отчаянное

 

усііліе,

 

но

 

тщетно.

 

Я

 

чув-

ствовал*

 

как*

 

меня

 

качнуло

 

раз*,

 

другой

 

над*

 

ямой,

 

которая

 

дол-

жна

 

была

 

меня

 

поглотить

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

того

 

как*

 

меня

 

медленно

 

спу-

скали,

 

я

 

различал*

 

стукъ,

 

производимый

 

досками,

 

которыя

 

задѣвали

стѣики

 

ямы.

 

Когда

 

я

 

был*

 

спущен*

 

на

 

дно

 

могилы,

 

я

 

услыхал*

ровный,

 

торжественный

 

голос*

 

священника,

 

моего

 

друга;

 

это

 

было

нослѣднее

 

сердечное

 

с

 

прости»,

 

обращенное

 

ко

 

мнѣ,

 

доходившее

 

до

моего

 

слуха

   

почти

   

слово

 

въ

 

слово,

   

послѣдній

   

отголосокъ

 

земных*
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звуков*.

  

Вслѣдъ,

 

за

 

тѣмъ,

 

странный

 

трескъ

 

который

 

мало

 

по

 

малу

утихалъ,

 

подобно

   

отдаленным*

   

раскатам*

   

грома,

 

возвѣстилъ

 

маѣ,

что

 

могила

 

моя

 

окончательно

   

засыпана.

 

И

 

так*

 

— все

 

было

 

кончено

Я

 

навсегда

 

был*

 

отдѣленъ

 

от*

 

міра

 

живыхъ».

 

Только

 

благодаря

 

сча-

стливой

 

случайности,

 

герой

  

этой

 

трагедіи

 

был*

 

вынут*

 

из*

 

могилы

и

 

ожил*.

 

Так*

 

какъ

 

такіе

 

случаи

 

не

 

рѣдки,

 

то

 

въ

 

Лондонѣ

 

недавно,

по

 

словам*

 

«Ярославских*

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостей » ,

 

образовалось

общество

 

для

 

предупреждена

 

преждевременных*

 

похорон*.

 

Общество

устраивает*

 

въ

 

разных*

 

частях*

 

города

 

болыпія

 

залы,

 

куда

 

и

 

при-

глашает*

 

помѣщать

 

тѣла

 

умерших*

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

обнару-

жатся

 

явные

   

признаки

   

разложения.

 

Если

 

въ

   

числѣ

 

ихъ

 

окажется

мнимо-умершій,

 

то,

   

благодаря

 

обилію

 

свѣта

 

и

 

воздуха,

 

он*

 

скорѣѳ

проснется

 

отъ

   

летаргическаго

 

сна,

   

чѣмъ

 

въ

  

тѣсныхъ,

   

темных*

 

и

душных*

 

покойницких*

 

при

 

церквах*.

   

Очевидно,

   

ужасные

 

случаи

пробужденія

 

мнимо- умерших*

 

въ

 

гробах*

 

наконец*

 

обратили

 

на

 

себя

серьезное

 

вниманіе

 

наиболѣе

   

культурной

 

европейской

 

публики.

 

Вѣ-

роятно,

 

тоже

 

самое

 

въ

 

скором*

 

времени

 

произойдет*

 

и

 

у

 

нас*.

 

Но

 

пока

это

 

случится,

 

не

 

безполезно

   

будет*

   

сообщить

   

нѣсколько

 

свѣдѣній

о

 

том*,

 

какъ

 

отличить

 

мнимо-умерніагоотъ

 

действительно

 

умершаго.

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

мнимая

 

смерть

 

или

 

летаргія,

 

съ

 

перваго

 

взгля-

да

 

представляет*

   

повидимому

 

всѣ

   

признаки

   

настоящей

 

смерти,

 

и

бывали

 

случаи,

 

когда

 

стоило

 

болынаго

 

труда

 

отличить

 

ее.

 

Да

 

и

 

про-

должается

 

она

 

иногда

   

очень

 

долго.

   

Были

 

случаи

 

летаргіи,

 

продол-

жавшіеся

 

по

 

четыре

 

мѣсяца.

  

Были

 

больные

 

в*

 

летаргическом*

 

снѣ,

наступавшем*

 

періодически

 

каждыя

 

двѣ

 

недѣли

 

на

 

пять

 

дней.

 

По-

этому

 

какъ

 

же

 

различить

 

мнимую

 

смерть

 

отъ

 

настоящей?

   

Какіе

 

вѣр-

ныѳ,

 

несомнѣнные

 

признаки

 

смерти?

 

Эти

 

признаки

 

слѣдующіе:

 

оста-

новка

 

кровообращенія,

 

измѣнѳніе,

 

въ

 

глазахъ,

 

впавтихъ

 

глубоко

 

въ

орбиту,

 

прекращение

   

дыханія,

 

блѣдность

 

и

   

холодность

 

всего

 

тѣла?

сдѣлавшагося

   

твердым*— так*

 

называемое

  

трупное

 

окоченѣніѳ.

 

Но

эти

 

признаки

   

дѣлаютъ

  

смерть

   

лишь

 

вероятною.

  

Къ

 

вѣрнымъ

 

же

признакамъ

 

смерти

 

относятся:

 

1)

 

появленіѳ

 

багровых*

 

трупныхъ

 

пя-

тен*

 

на

 

тѣлѣ

   

умѳршаго:

 

2)

    

кожа,

 

особенно

 

на

 

боковых*

 

частяхъ

живота,

 

окрашена

   

грязно-зеленоватым*

  

цвѣтомъ;

  

3)

   

глаза

 

не

 

вы-

пуклы,

 

тусклы

 

и

 

впалы:

 

4)

   

надавливаніе

 

на

   

глазное

 

яблоко

 

оста-
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вляеть

 

вдавленный

 

слѣдъ

 

и

 

5)

 

температура

 

въ

 

прямой

 

кишкѣ

 

па-

дает*

 

до

 

20°,

 

тогда

 

как*

 

при

 

летаргіи

 

она

 

близка

 

къ

 

нормѣ,

 

т.

 

е.

37°

 

по

 

Цельсію.

 

Наконецъ

 

можно

 

удостовѣрять

 

дѣйствительно

 

на-

ступившую

 

смерть

 

еще

 

съ

 

помощью

 

такъ

 

называемаго

 

ѣдкаго

 

вѣн-

скаго

 

тѣста,

 

которое

 

на

 

мертвомъ

 

тѣлѣ

 

производить

 

желтый

 

проз-

рачный

 

струп*,

 

в*

 

то

 

время

 

как*

 

на

 

живом*,

 

хотя

 

и

 

погружен-

ная)

 

въ

 

летаргію,

 

вызывает*

 

красноту

 

как*

 

от*

 

обжога.

—

  

Года

 

два

 

тому

 

назад*

 

какой-то

 

Николай

 

Нотовичъ

 

издал*

 

въ

Парижѣ

 

книгу

 

«Неизвѣстная

 

жизнь

 

I.

 

Христа»,

 

книгу,

 

которая

 

пред-

ставляет*

 

яко-бы

 

перевод*

 

тибетской

 

рукописи,

 

содержащей

 

жиз-

неописаніе

 

Спасителя

 

за

 

время

 

от*

 

рождества

 

и

 

до

 

тридцатилѣтняго

возраста,

 

время,

 

о

 

котором*

 

Евангелисты

 

не

 

сообщают*

 

почти

 

ни-

каких*

 

свѣдѣній

 

за

 

исключеніем*

 

факта,

 

бывшаго

 

на

 

двѣнадца-

томъ

 

году

 

Его

 

жизни,

 

причем*

 

по

 

этой

 

миѳической

 

рукописи

 

выхо-

дило,

 

что

 

I.

 

Христос*

 

вь

 

это

 

времь

 

жил*

 

гдѣ-то

 

в*

 

Тибетѣ.

 

По

Revue

 

internationale

 

de

 

théologie,

 

произведете

 

Нотовича

 

теперь

 

ока-

залось

 

совершенной

 

ложью,

 

сочиненной

 

Нотовичемъ

 

от*

 

собствен-

на™

 

разума.

 

Именно,

 

когда

 

названная

 

книга

 

появилась

 

въ

 

свѣть

профессоръ

 

Дугласъ

 

изъ

 

Мадраса

 

пожелалъ

 

провѣрить

 

слова

 

Ното-

вича

 

и

 

с*

 

этою

 

цѣлію

 

въ

 

іюнѣ

 

1895

 

года

 

носѣтил*

 

монастырь

Гимисъ

 

(flimis),

 

гдѣ

 

по

 

словам*

 

Нотовича,

 

рукопись

 

была

 

им*

найдена.

 

Результатом*

 

этого

 

путешествія

 

было

 

то,

 

что

 

Нотовичъ

въ

 

Гимисѣ

 

быть

 

моясетъ

 

и

 

былъ,

 

но

 

рукописи,

 

которую

 

онъ

 

издалъ

ни

 

въ

 

Гимисѣ,

 

ни

 

въ

 

какой

 

другом*

 

монастырѣ

 

Тибета

 

никогда

не

 

существовало,

 

о

 

чем*

 

единогласно

 

засвидѣтельствовалн

 

всв

 

ла-

мы,

 

а

 

настоятель

 

Гимиса,

 

которому

 

была

 

переведена

 

книга

 

Ното-

вича,

 

съ

 

негодованіемъ

 

далее

 

воскликнул*,

 

что

 

ужели

 

въ

 

Евронѣ

не

 

существует*

 

законов*

 

карающих*

 

за

 

такую

 

ложь.

—

  

Алкоголизм*,

 

без*

 

сомнѣнія,

 

составляет*

 

один*

 

изъ

 

ужаснѣй-

іпих*

 

бичей

 

человѣчества,

 

который

 

ежегодно

 

уносит*

 

тысячи

 

жизней.

Такъ,

 

въ

 

Англіи

 

по

 

оффиціальным*

 

свѣдѣніямъ

 

с*

 

1847 — 1874

 

т.,

умерло

 

от*

 

пьянства

 

22723

 

человека,

 

во

 

Франціи

 

за

 

послѣднее

время

 

ежегодно

 

умирает*

 

средним*

 

числомъ

 

404

 

чел.

 

и

 

пр.

 

Но

есть

 

уголки,

 

гдѣ

 

не

 

употребляют*

 

спиртныхь

 

напитковъ.

 

Один*

из*

   

таких*

   

уголков*

   

представляет*

 

остров*

 

Тристан*

 

д,

  

Акунья
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и*

 

1500

 

милях*

 

к*

 

югу

 

отъ

 

острова

 

Св.

 

Елены.

 

На

 

нем*

 

61

 

че-

ловек*

 

жителей,

 

изъ

 

которых*

 

18

 

мужчин*,

 

23

 

женщины

 

и

 

20

человѣкъ

 

дѣтей.

 

Всѣ

 

жители

 

обладают*

 

прекрасным*

 

здоровьем*

 

и

в*

 

матеріальном*

 

отнопіеніи

 

обставлены

 

очень

 

хорошо.

 

Они

 

совсѣмъ

не

 

употребляют*

 

спиртных*

 

напитков*

 

и

 

своим*

 

крѣпкимъ

 

здо-

ровьем*

 

вполнѣ

 

подтверждают*

 

пользу

 

воздержанія

 

от*

 

них*.

Изъявленіе

 

благодарности.

Причт*

 

и

 

староста

 

Кокуйской

 

Покровской

 

церкви

 

изъявляют*

благодарность

 

казаку

 

Кокуйскаго

 

поселка,

 

Красноярской

 

станицы,

 

Ни-

ките

 

Матвѣеву

 

Анцыферову

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

в*

 

Кокуйекую

церковь

 

серебрянаго

 

84-й

 

пробы

 

позлащеннаго

 

сосуда

 

с*

 

прибором*,

стоимостью

 

въ

  

60

   

рублей.

Библіографическій

 

листокъ.

Вышла

 

мартовская

 

книжка

 

Русскаго

 

обозрѣнія.

 

Содержаніе

 

ея:

I.

 

А.

 

С.

 

Пушкив*

 

въ

 

Бессарабіи.

 

Из*

 

семейных*

 

преданій.

 

(Окон

ѵаніе).

 

Е.

 

Д.

 

Францовой.

 

Съ

 

неизданными

 

стихотвореніями,

 

отрыв-

ками

 

первой

 

редакціи

 

«Цыган*»

 

и

 

шуточным*

 

донесеніем*

 

генера-

лу

 

Инзову.

 

А.

 

С.

 

Пушкина. — ІГ.

 

На

 

берегу

 

Чернаго

 

моря.

 

Роман*.

Гл.

 

ІУ.

 

H.

 

А.

 

Крыжановскаго.—

 

Ш.

 

Интел

 

лигенція

 

и

 

народ*

 

въ

ихъ

 

еовременномъ

 

сближеніи.

 

Свящ.

 

I.

 

И.

 

Фудель. — IV.

 

«Не

 

смот-

ри

 

мнѣ

    

въ

 

глаза,

   

многозвѣздная

    

ночь»...

   

Стихотвореніе.

   

Графа

A.

   

А.

 

Голенищева-Кутузова. — V.

 

Завѣты

 

деревни.

 

В.

 

П.

 

Горлен-

ко. -— VI.

 

Первая

 

любовь.

 

Иовѣсть.

 

Д.

 

Бестужева.

 

—

 

VII.

 

Переписка

Аксаковых*

 

съ

 

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохавовской)

 

и

 

письмо

 

Соханской

к*

 

С.

 

А.

 

Рачинскому.

 

(I860

 

г.)

 

Сообщ.

 

О.

 

Г.

 

Аксакова.—

 

VIII.

Вырожденіе.

   

Роман*

   

(посмертный).

    

Часть

   

первая.

  

Гл.

   

XI— XII.

B.

   

11.

 

Желиховской

 

IX.

 

Памяти

 

П.

 

А.

 

Кулиша.

 

Князя

 

Н.

 

В.

 

Ша-

ховскаго — X.

 

Омутъ.

 

Разсказ*

 

пріятеля.

 

Гл.

 

I— III.

 

П.

 

А.

 

Кули-

ша. —XI.

 

От*

    

Кіева

   

до

 

Бриндизи.

   

Путевые

 

очерки.

 

Гл.

  

III— IV.
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Е.

 

Л.

 

Маркова — XII.

 

«Еще

 

спит*

 

все

 

под*

 

бѣлым*,

 

глубоким*

покровом*

 

кругом*»...

 

Стихотвореніе.

 

H.

 

Ѳ.

 

Илахово.

 

— XIII.

 

На-

стоящее

 

и

 

будущее

 

русскаго

 

акціонернаго

 

дѣла.

 

I.

 

Проф.

 

И.

 

Т.

Тарасова. — XIV.

 

Путешествіе

 

Антіохійскаго

 

патріарха

 

Макарія

 

въ

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.,

 

описанное

 

его

 

сыномъ,

 

архидіакономъ

Павлом*

 

Алеппским*.

 

(Продолжение).

 

Перевод*

 

съ

 

арабской

 

руко-

писи.

 

Проф.

 

Г.

 

А.Муркоса.— XV.

 

Изъ

 

далекаго

 

прошлаго: —V.

 

Без-

почвенники.

 

II.

 

На

 

Балтійскомъ

 

прибрежьѣ.

 

П.

 

П.

 

Суворова. — XVI.

Очерки

 

Привислянья.

 

XIX.

 

(Окончанге).

 

В.

 

Р.

 

XVII.

 

Дѣвушкѣ.

Стихотвореніе.

 

Ѳ.

 

Э.

 

Ромеръ. —

 

Старая

 

погудка.

 

N. — Волтеръ

 

и

вольтеріанство.

 

К.

 

П. — XX

 

Вдохновеніе.

 

Стихотвореніѳ.

 

А.

 

—

 

XXII.

Московское

 

студенчество.

 

(1889

 

—

 

1895)

 

Изъ

 

записной

 

книжки.

Гл.

 

V

 

— VII.

 

А.

 

Ф.

 

Филиппова— XXII.

 

Студенческія

 

общежитія*

А.

 

К

 

-ова.— Объ

 

уніи

 

недоброй

 

памяти

 

(Историческая

 

справка).

И.

 

В.

 

Любарскаго— XXIV

 

А.

 

Н.

 

Мапковъ.

 

(Некролог*).— XXV.

Матеріалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

 

писателей,

 

художников*

 

и

общественныхъ

 

дѣятѳлей:

 

1)

 

Письма

 

къ

 

П.

 

А.

 

Плетневу

 

Н.

 

С.

 

Со-

ханской

 

(Кохановской).

 

2)

 

Письма

 

къ

 

К.

 

А.

 

Губастову

 

(1888

 

г.)

 

К.

 

Н.

Леонтьева.

 

-XXVI.

 

Лѣтопись

 

печати:

 

1)

 

Задача

 

публицистики.

 

2)

Обзор*

 

повременных*

 

изданій.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.— XXVII.

 

Кри-

тика:

 

«Пророк*»

 

Пушкина

 

в*

 

связи

 

его

 

съ

 

же

 

«подражаніями

 

Ко-

рану».

 

Н.

 

И.

 

Черняева— XXVIII.

 

Библіографія:

 

-XXIX.

 

Внутрен-

нее

 

обозрѣніе.

 

А.

 

И.

 

Елишева.

 

— XXX

 

Областной

 

отдѣлъ:

 

Изъ

Привислянья.

 

Л. — XXXI.

 

Иностранное

 

обозрѣніе.

 

XXXIL

 

Книги,

поступившія

 

в*

 

редакцію.

 

—

 

XXXIII.

 

Объявленія.-

 

XXXIV

 

Прило-

женіе:

 

Крестоносцы.

 

Исторіпескій

 

роман*.

 

Генриха

 

Сенкевича.

(Перевод*

 

съ

   

польскаго

 

А.

 

I.

 

Чичаговой).

Содержаніе

 

мартовской

 

книжки

 

журнала

 

«Странник*».:

I.

 

Св.

 

Викентій.

 

Лиринскій

 

о

 

Св.

 

преданіи

 

и

 

его

 

значеніи.— Свя-

щенника

 

I.

 

Филевскаго.

 

II.

 

Слово

 

о

 

значеніи

 

страданій.

 

—

 

Т.

 

Андрі-

евскаго

 

III.

 

Въ

 

концѣ

 

XIX

 

вѣка...

 

—А.

 

А.

 

Кычпгина

 

IV.

 

Очерки

по

 

исторіи

 

христіанскагозаконоучительства.

 

-Свящ.

 

Г.

 

Петровскаго.

V.

 

ІІрекращеніе

 

патріаршества

 

въ

 

Россш.

 

(По

 

случаю

 

исполнивша-

гося

 

150-лѣтія

 

со

 

дня

 

учреждены

 

Св.

 

Синода). -Н.

 

Травчатова.

 

VI.
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Сословная

   

замкнутость

 

бѣлаго

 

духовенства

 

въ

 

Россіи.—

 

I.

 

—

 

H.

 

Ру-

новскаго.

   

VIT.

   

Письма

   

изъ

   

Сѣверо-Западнаго

   

края. -К.

   

Т-

 

ва.

VIII.

 

Къ

 

празднику

 

пасхи.

 

-

 

Пасха

 

в*

 

Японіи. — Е.

  

Смирнова.

 

IX.

Ко

   

львамъ

   

христіанъ!— Разсказъ

 

из*

  

первых*

   

времен*

 

христіап-

ства, — Проф.

   

Черчъ,

   

в*

   

нерев.

   

съ

 

англ.

 

проф.

   

А.

   

П.

  

Лопухина.
■

X.

  

Іоаннъ

  

Креститель

 

.—Стихотворение.

 

—

 

Священника

 

А.

   

Ушакова.

XI.

   

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе.

 

XII.

 

Иностранная

 

церковная

жизнь. — Булла

 

папы

 

Льва

 

ХІІТ

 

объ

 

апгликанскнхъ

 

ругсоположені-

ях*. — Современное

 

состояніе

 

вопроса

 

о

 

старо-католицизмѣ.-Еван-

гелическо-соціальное

 

движеніе.

 

XIII.

 

Обзор*

 

журналов*.

 

XIV.

 

Но-

выя

 

книги.

 

—

 

Словесность

 

по

 

новым*

 

программам*

 

женских*

 

Енар-

хіальныхъ

 

училищ*.

 

(Окончаніе). — Профессора

 

А.

 

И.

 

Пономарева.

XV.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

XVI.

 

Книжная

 

лгтоппоь.

Содержаніе

 

мартовской

 

книжки

 

Богослосскаго

 

Вѣстника:

Отдѣл*

 

I.

 

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

 

Архіепискоиа

 

Александрій-

скаго

 

толкованіе

 

на

 

пророка

 

Вахарію.

 

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Ефрема

Сирина

 

толкование

 

на

 

Четвероевангеліе.

 

Отдѣл*

 

II.

 

Древне

 

русскій

приход*.

 

А.

 

Папкова.

 

Критика

 

ученія

 

Канта

 

объ

 

основахъ

 

нрав-

ственности.

 

И.

 

В.

 

Попова.

 

Іерархія

 

Англиканской

 

епископальной

церкви.

 

В.

 

А.

 

Соколова.

 

Отдѣлъ

 

III.

 

Из*

 

церковной

 

жизни

 

право-

славных*

 

славян*.

 

Г.

 

Д.

 

Воскресенскаго.

 

Полтора

 

года

 

въ

 

Берлин!;.

Н.

 

Нисаревскаго.

 

Отдѣлъ

 

IV.

 

Новый

 

учебник*

 

по

 

литургикѣ.

«Литургика,

 

или

 

наука

 

о

 

богослуженіи

 

православной

 

Церкви».

 

Часть

первая

 

("общая).

 

Составил*

 

преподаватель

 

Курской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Епифаній

 

Нестеровскій.

 

Курск*.

 

1895

 

г.

 

II.

 

Л.

 

Открытое

письмо

 

по

 

вопросу

 

об*

 

англиканской

 

іерархіи.

 

Іоанна.

 

Епископа

Аксайскаго.

 

Отдѣлъ

 

V.

 

Автобіографическія

 

записки

 

Высокопрео-

священнаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверсгсаго.

 

Протоколы

 

аасѣданій

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

за

 

1896

 

год*.

 

Об*явленія.

Содержаніе:

 

мартовской

 

книлски

 

Христіанскаго

 

Чтенія:

 

I.

 

Бла-

говіістіе

 

св.

 

art.

 

Павла

 

и

 

іудойско- раввинское

 

богословіе.

 

Проф.

 

H.

 

H.

Глубоковскаго.

 

II.

 

Механическое

 

воззрѣніе

 

на

 

духовную

 

жизнь

пред*

  

судом*

 

современных*

 

строго-научных*

 

психологических*

 

из-
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слѣдованій.

 

Проф.

 

I.

 

С.

 

Серебреникова.

 

III.

 

Взглядъ

 

раскола

 

на

переживаемое

 

время

 

в*

 

XVII

 

вѣкѣ.

 

И.

 

д.

 

доцента

 

П.

 

С.

 

Смирно-

ва.

 

IV.

 

Самооткровеніе

 

духа,

 

какъ

 

источник*

 

его

 

познанія.

 

Проф.

В.

 

С.

 

Серебренникова.

 

V.

 

Отчет*

 

о

 

состояніи

 

С.-Петербургской

 

Ду-

ховной

 

Академіи

 

за

 

1896

 

год*.

 

VI.

 

Школа

 

и

 

жизнь

 

С.

 

II.

 

VII.

Книжныя

 

извѣстія

  

и

 

замѣтки.

ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.
Вышел*

 

и

 

продается

 

в*

 

Иркѵтскѣ— в*

 

кн.

 

маг.

 

П.

 

И.

 

Маку-
шина,

 

въ

 

Томскѣ

 

—

 

у

 

автора

 

и

 

в*

 

том*

 

же

 

магазине,

 

во

 

Владиво-
стовѣ— въ

 

кн.

 

магаз.

 

С.

 

А.

 

Зензинова

 

и

 

въ

 

др.

 

мѣстах*

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

 

110

 

СИБИРИ

и

 

СРЕДНЕ

 

АЗІАТСКИМЪ

 

ВЛАДШЯМЪ

 

РОССШ

 

(2-й

 

годъ).

В.

  

А.

 

Долгорукова.

   

На

 

русск.

   

и

 

франц.

 

языкахъ.

Описаніе

 

же.тѣзно-дорожных*

 

и

 

рѣчных*

 

сообщеній

 

въ

 

Сибири
и

 

Средне- Азіатскпх*

 

владѣніяхъ

 

Россіи,

 

Оппсаніе

 

городов*

 

и

 

мѣст-

ностей.

 

Морскіе

 

пути

 

в*

 

Сибири.

 

Минеральный

 

поды.

 

Карта

 

Импе-
ріи.

 

66

 

портретов*:

 

Государя

 

Императора,

 

Ядринцева,

 

Потанина,
Сперанскаго

 

и

 

др.,

 

видов*,

 

типов*

 

народностей.

 

Выпиеывающіе

 

от*

составителя

 

(Томск*.

 

Почтамтская

 

ул.)

 

с*

 

наложен,

 

платежом*

 

пла-

тят*

 

1

 

р.

 

20

 

к.

  

и

 

2

 

р.

Принимаются

 

объявленія

 

для

 

3-го

 

изданія:

 

стр.

 

въ

 

началѣ

текста

 

30

 

р.,

 

въ

 

концѣ—

 

20

 

р.;

 

і/з

 

стр.

   

20

 

и

 

12

 

р.

 

На

 

картѣ

 

40

 

р.

Составитель-издатель

  

В.

 

А.

 

До.порукооъ.

ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

   

ВЪ

   

ИРКУТОКѢ,

Арсенальская

    

улица,

   

домъ

   

Юргилевичъ

   

и

 

въ

Верхнеудинской

   

ярмаркѣ,

   

вновь

 

получены

   

въ

БОЛЫІІОМЪ

   

ВЫБОРѢ:

Священническія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

кре-

сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,

глазетъ,

 

ризныя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металлическія,

 

атласныя

 

и

 

су-

еонныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

.аналойныя,

 

иконы

 

се

ребряныя,

 

апликовыя

 

и

 

другія,

 

евангедія,

 

кре-

сты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда, всенощныя

 

и

 

сбор-
ный,

 

паыихйдницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчипасхаль-
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яыя,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

лампады

разныя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч-

ники,

 

подсвѣчники

 

мѣстные,

 

выносные

 

и

 

діакон-
скіе,

 

купели,

 

кропила,

 

стручцы,

 

копіи

 

и

 

прочее.

Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

 

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

можетъ

 

быть

 

наложеннымъ

 

плате-

жемъ,

 

а

 

нуждающимся

 

церквамъ

 

можетъ

 

дѣлать-

ся

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Требованія
исполняются

 

немедленно

 

и

 

аккуратно.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

игольный

 

магазпнъ

 

Козьміша.

    

10— (22).

въ

 

Иркутскѣ,

 

на

 

Пвстеревской

 

ул..

  

д.

  

Шверницкой.

ИМЕЕТСЯ

   

въ

   

вольшомъ

   

выборѣ:

церковная

 

утварь,

 

иодсвѣчники,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

вѣнцы,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

евангелін,

 

кресты,

 

чаши

всенощпыя,

 

водоевятныя,

 

паипхнлішцы,

 

кропила,

 

копіи.

 

стручцы,

 

хо-

ругви,

 

плащаницы

 

разных*

 

сортовъ,

 

зіѣстныя

 

свѣчи

 

и

 

др.

 

предметы.

ГОТОВЫМ

 

облаченІЯ

 

ГроссіГіскоГі

 

работы)

 

для

 

священников!,

 

п

діаконовъ:

 

Цѣпа

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

дли

 

престолов*,

аналоевь

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные,

 

вышитые

 

и

 

без*
вышивки,

 

оть

 

4

 

до

 

40

 

руб.;

 

іілрча

 

серебряная,

 

аплнкоиан

 

разн.

отъ

 

40

 

кои.

 

до

 

20

 

руб.

 

Галь,

 

галуны,

 

прппадлонгиостп

 

для

 

одѣя-

ній

 

разных*

 

сортовъ.

    

.

ЦѢНЫ

   

НА

  

ВСѢ

  

ТОВАРЫ

   

САМЫЯ

  

УМѢРЕННЫЯ.

Иногородним*

 

высылается

 

наложенным*

 

н.іатежем*;

 

церквам*

 

допу-

скается

 

разерочка

 

оть

 

3-х*

 

до

 

6

 

мт.сицент.

Получены

 

кресты

 

для

 

пмщенннковъ:

СЕРЕБРЯНЫЕ

    

отъ

 

13-

 

до

 

22

 

рублен.

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цъныо

 

on.

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублем.

Адресъ

 

для

 

телеграмм*:

   

Иркутск*,

 

магазин ь

 

Трапезникова.
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ИКОНОСТА

   

ОНАЯ

МАСТЕРСКАЯ

Александра

   

Всеволодовича

ШИПИЦЫНА
въ

 

г.

 

Иркутскѣ,

 

спой

 

домъ

 

по

 

Ыатрешянской

 

улицѣ,

И

 

3

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Л

 

Я

 

Е

 

Т

 

Ъ:

ИКОНОСТАСЫ,

 

КІОТЫ

 

И

 

РАМЫ

изящной

 

художественной

 

рѣзьбы

 

и

 

самой

 

высокой

ПОЗОЛОТЫ

   

ПО

   

ПОЛИМЕНТУ.

ЗОЛОТИТЬ:

 

НО

 

МЕТАЛЛАМЪ

 

НА

   

МОДАНЪ

  

И

  

ГОЛЬФАРВУ

кресты,

 

главы

 

п

   

проч.,

   

чистить

 

старую

 

позолоту

 

на

 

иконоста-

сахъ

 

н

 

кіотахъ.

КРАСЙТЪ

 

ЦЕРКВИ,

 

ДОМА

 

И

 

ПРОЧ-

украшаетъ

  

изящнымъ

   

жшюшіснымъ

   

орнаментомъ

  

церковный

 

и

домовыя

 

стѣны.

 

купола,

 

своды

 

и

 

потолки.

МАСТЕРСКАЯ

 

ПРИНИМАЕТЕ

  

ЗАКАЗЫ

 

ЖИВОПИСИ

 

ИКОНЪ,

КОТОрДЯ

  

ИСПОЛНЯЕТСЯ

    

ХУДОЖНИКАМИ

  

ИМПЕРАТОР-
СКОЙ

 

Академіи

 

Художествъ

на

 

золотыхъ

 

и

 

чеканныхъ

 

дскахъ,

 

полотнѣ.

 

металлахъ,

 

стеклѣ

 

и

 

на

церковныхъ

 

стѣнахъ,

 

куполахъ

 

и

 

потолкахъ,

 

а

 

также

 

исполняются

ЧЕРТЕЖИ,

 

ПЛАНЫ

 

И

  

ПРОЭКТЫ

ИКОНОСТАСОВЪ

 

и

 

кютовъ.
Заказы

   

принимаются

   

мастерскою

 

съ

 

полнымъ

 

ручательствомъ

 

за

добросовѣстное

 

и

 

аккуратное

 

выполненіе

 

ихъ

Мастеря

 

Шптщьшъ.
2-(3).

Открыта

 

подписка

 

на

 

журналъ

    

НОВЬ

    

въ

 

1897

 

году.

Съ

 

1-го

 

ноибрн

 

1896

 

года

 

начался

   

тринадцатый

 

годъ

 

изданіа

 

журнала

ЗА

 

18

 

РУБ.

   

^ЯвВР

        

ЗА

 

18

 

РУБ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

    

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ

    

въетникъ

   

СОВРЕМЕННОЙ

  

жизни,

ПОЛИТИКИ,

  

ЛИТЕРАТУРЫ,

   

НАУКИ,

   

ИСКУССТВА

  

И

   

ПРИЫАДНЫХЪ

   

ЗНАНІЙ
ЗА

  

18

  

РУБЛЕЙ.
Подписчики

 

„НОВИ"

 

получать

 

въ

 

течепіе

 

1897

 

подписного

 

года,

 

съ

 

доставкою

и

 

иересылкою

   

во

 

всѣ

 

ыѣота

   

Россійскоіі

 

Ииперіи

   

(іезъ

 

какнхъ-лнйо

 

доплате

 

за
иреміи,

 

ихъ

 

пересылку

 

іГлроч.,

 

елѣдумщія

 

семь

    

ік>

 

\

 

а

 

и

 

і

 

R:



2M

1)

  

большую,

 

Btiojpi'b

 

самостоятельную,

 

бесцензурную,

 

политическую,

 

лите-

ратурную

 

и

 

общественную

 

ежедневную

 

газету

 

,,/ІУЧЪ".
2)

  

6

 

нереплетепи.

 

томов ь

 

(т.

  

1

 

по

 

fi)

 

нернаго

 

иолнаго

 

собранін

 

сочиненій
АНДРЕЯ

 

ПЕЧЕРСКАГО

 

(11.

 

И.

 

МЕЛЬНИКОВА,

 

автора

 

романов*

    

«Вь
лѣсахъ»

  

и

  

«На

 

горах*».

3)

   

журнал*

   

,,Н

 

О

 

В

 

Ь".
4)

 

особый

 

иллюстрированный

 

отхЬлъ

 

под*

 

общим*

 

заглавіемъ

 

МОЗАИКА
(24

 

выпуска).
5)

 

ВЛАДИМІРА

 

ДАЛЯ

 

(казака

 

Луганскэго).
6)

 

журнал*

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ

  

СЕМЕЙНЫЕ

 

ВЕЧР1РА».
7)

 

двѣ

 

повыя

 

книги

 

формата

 

in

 

folio

 

„ЖИВОПИСНОЙ

 

РОССІИ"

 

Отече-
ство

 

наше

 

въ

 

его

 

земельном*,

 

историческом*,

 

нлеменномъ,

 

экономическом*

и

 

бытовом*

 

значеніи.
Остальные

 

8

 

томов*

 

нолнаго

 

собраиія

 

сочиненія

 

АНДРЕЯ

 

ПЕЧЕРСКАГО
и

 

4

 

тола

 

полпаго

 

собрапіи

 

сочиненій

 

„ВЛАДИМІРА

 

ДАЛЯ,"

 

подписчи-

ки

 

«НОВИ»

 

получать

 

вь

 

1898

 

г.

Лица,

 

желающія

 

теперь

 

же

 

обезпечить

 

себя

 

въ

 

отношепіи

 

полученія

 

и

яіихъ

 

последних*

 

томов*

 

сочииепій

 

Печерекаго

 

и

 

Дали,

 

могут*

 

подпи-

сываться

 

сразу

 

на

 

два

 

года,

 

т.

 

е.

 

на

 

І897

 

И

 

1898

 

годы.

 

Для

 

этого

 

ну-

жно

 

выслать

 

нодиисную

 

сумму

 

за

 

два

 

года,

 

и

 

именно:

 

вмѣсто

 

годичной

платы

 

въ

 

14

 

руб.

 

без*

 

«Ежедневной

 

газеты»,

 

и

 

въ

 

18

 

руб.

 

съ

 

„Еже-
дневною

 

газетою",

 

слѣдуетъ

 

выслать

 

28

 

или

 

же

 

36

 

рублей,

 

и

 

журналъ

съ

 

газетою

 

или

 

безъ

 

оной,

 

со

 

всѣми

 

приложеніими

 

и

 

бнзплатными

 

пре-

міями,

 

будетъ

 

высылаться

 

этимъ

 

подписчиками

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ,

т.-е.

 

начиная

 

съ

 

1-го

 

ноября

  

1896

  

года

   

по

 

1-е

 

ноября

 

1898

 

годъ.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

„НОВИ"

 

съ

 

„ЕЖЕНЕШЪНОЮ

 

ГАЗЕ-

 

1С

 

П|/А
ТОЮ"

 

за

 

1897

 

годъ

 

со

 

всѣми

 

приложениями,

 

съ

 

6-ю

 

переплетенными

 

АО

 

UyU.
томами

 

сочиненіи

 

Андрея

 

Печерскаго,

 

съ

 

6-ю

 

переплетенными

 

томами

 

сочиненій
Владнміра

 

Даля

 

и

 

съ

 

двумя

 

новыми

 

переплетенными

 

книгами

 

„Живописной

 

Россіи",
вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

 

вовсѣ

 

мѣста

 

Россійскои

 

Имиеріи.

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

ііреміи,

 

ихъ

 

пересылку

 

и

 

проч.

Годовая

 

цѣна

 

„НОВИ"

 

со

 

всѣыи

 

перечисленными

 

преміямн

 

н

 

приложеніями
но

 

без*

 

„ЕЖЕДНЕВНОЙ

 

ГАЗЕТЫ"

 

остается

 

та

 

же

 

как*

 

и

 

прежде.

 

т..е.

 

14

 

руб
съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

главной

 

контор*

 

неріоди-

ческихъ

 

изданій

 

Товарищества

 

M.

 

О.

 

Вольф*

 

въ

 

С.-Петербургв,-

 

Гостин-

ный

 

двор*,

 

As

 

21;

 

въ

 

Москвѣ,

 

нъ

 

книжномь

 

магазин!;

 

Товарищества

 

М.
0.

 

Вольфъ

 

Кузнецкій

 

моетч,,

 

Л»

 

12,

 

иногородные

 

подписчики

 

благоволят*

адресовать

 

прямо

 

въ

 

редакцію

 

„НОВИ 1 ,

 

въ

 

С- Петербург!;,

 

Васильевскій
островъ,

 

16-я

 

линія,

 

собствен,

 

домъ

 

Л»

 

5 — 7.

Редактор*

 

и
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Александр*
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