
f!tîi!l!
ЁІІАРХІАЛЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ШХОДАТЪ

 

ДВЛ

 

PâM

 

ЯЪ

 

ЛІЪСАЦЪ.

АПР-ЬЛЪ

   

I.

              

годъ

 

хххѵ.

       

1898

   

г,

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАЛЫЮЙ

 

ЧАСТИ:- Указъ

 

Его

 

Императорскаго
Величества,

 

Самодержца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣншаго

 

Правительствующего
Синода.— Енархіалышл

 

раепоряженія

 

и

 

нзвѣстія

 

но

 

Иркутской

 

и

 

Забайкаль-
ской

 

енархіямъ.— Отъ

 

Конторы

 

Иркутскаго

 

архіерейскаго

 

дома.— Отъ

 

Правленіл
Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища,— Отт.

 

иредсѣдателя

 

Совѣта

 

Забайкальскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

женскаго

 

училища.— Отъ

 

Совѣта

 

Забайкальскаго

 

Еиархіальнаго

 

женска-
го

 

учплпща.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всерос-
сійскаго,

 

изъ

 

СвятѢйшаго

 

Правительствующего

 

Синода,
Преосвященному

 

Тихону,

  

Архіепископу

 

Иркутскому

 

и

 

Верхо-
ленскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

ІІра-

вптельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

рапортъ

 

Вашего

 

Преосвящен-

ства,

 

отъ

 

14

 

августа

 

1896

 

года

 

за

 

№

 

2348,

 

съ

 

ходатайством.

о

 

разрѣшеиіи

 

совершать

 

браки

 

кочевыхъ

 

инородцевъ

 

Иркутской

епархіи

 

съ

 

нѣкоторыми

 

отступленіями

 

отъ

 

установленныхъ

 

требо-

ваний относительно нредбрачныхъ предосторожностей. Приказали:
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Ваше

 

Преосвященство,

 

доыося

 

о

 

невозможности

 

ио

 

мѣстнымъ

условіямъ

 

соблюсти

 

при

 

вѣнчаніи

 

кочевыхъ

 

инородцевъ

 

Иркутской

снархіи

 

всѣ

 

установленыыя

 

закономъ

 

предбрачныя

 

предосторожно-

сти

 

и

 

о

 

затруднительномъ

 

положеніи,

 

въ

 

каковое

 

поставляются

приходскіе

 

священники

 

въ

 

таковыхъ

 

случаяхъ

 

относптельно

 

ино-

родцевъ,

 

отказывая

 

имъ

 

въ

 

совершеніи

 

просимаго

 

ими

 

брака,

 

про

сите

 

СвятѣШній

 

Синодъ,

 

не

 

будетъ-ли

 

признано

 

возможнымъ

 

доз-

волить

 

при

 

вѣнчаніи

 

браковъ

 

кочевыхъ

 

инородцевъ

 

Иркутской

 

еиар-

хіи

 

пѣкоторыя

 

вынуждаемый

 

мѣстными

 

условіями

 

отступленія

 

отъ

установленныхъ

 

при

 

вѣнчаніи

 

браковъ

 

правилъ.

 

Разсмотрѣвъ

 

изъя-

сненное

 

ходатайство

 

Вашего

 

Преосвященства

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

въ

 

недавнее

 

время

 

по

 

подобному

 

ходатайству

 

Преосвя-

щенпаго

 

Енисейскаго

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

предоставлено

 

ему,

по

 

усмотрѣнію

 

нужды

 

ияэребованіямъ

 

обстоятельствъ,

 

разрѣшать

причтамъ

 

церк^й^въ'пои^оДахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

живутъ

 

инородцы,

вѣнчать

 

ихъ

 

внѣ

 

^церкви*'"

 

въ

 

часовнѣ

 

или

 

приличномъ

 

домѣ,

 

не

производя

 

при

 

этоііъ.

 

брачныхъ

 

обысковъ,

 

а

 

посему

 

не

 

дѣлая

 

и

оглашеній,

 

и

 

поручителей

 

при

 

бракѣ

 

записывая

 

двухъ

 

человѣкъ,

но

 

при

 

этомъ

 

браки

 

совершать

 

въ

 

узаконенное

 

время

 

и

 

соблюдать

главныя

 

требованія

 

относительно

 

брачныхъ

 

предосторолшостей,

какъ-то:

 

не

 

вѣнчать

 

инородцевъ

 

въ

 

недозволенныхъ

 

степеняхъ

родства

 

и

 

въ

 

незаконномъ

 

возрастѣ

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Епархіаліг

наго

 

Начальства,

 

вѣнчать

 

по

 

согласно

 

жениха

 

и

 

невѣсты

 

и

 

съ

согласія

 

ихъ

 

родителей

 

и

 

повѣнчанные

 

браки

 

вносить

 

въ

 

метри-

ческія

 

книги,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

признаетъ

 

возможнымъ

 

предоста-

вить

 

и

 

Вашему

 

Преосвященству

 

разрѣшать

 

въ

 

необходимыхъ

 

слу-

чаяхъ

 

священникамъ

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи

 

вѣнчаніе

 

кочевыхъ

инородцевъ

 

при

 

соблюденіп

 

лишь

 

вышеупомянутыхъ

 

правилъ

 

по

сему

 

предмету,

 

допущенныхъ

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи

 

и

 

посему

опредвляетъ:

 

для

 

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случахъ

 

руководства

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указъ.

 

Іюля

 

28

 

дня

 

1897- года.

Исп.

 

об.

 

Оберъ- Секретаря

 

И.

 

Токмаковъ.

 

Иси.

 

об.

 

Секрета-

ря
 

С
 

Москалевичъ.
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еПЯРХШЬНЫА

  

РЛСПОРЛЖША

 

И

 

ИЗЯШІД.

По

 

Иркутской

 

епархіи.

Псаломщикъ

 

Парѳеніевскаго

 

миссіонерскаго

 

стана

 

Павелъ

Корнаковъ

 

15

 

февраля

 

с.

 

г.

 

умеръ.

 

На

 

его

 

мѣсто

 

къ

 

Парѳеніев-

ской

 

церкви,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

27

 

февраля

 

с.

 

г.,

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

послушникъ

 

Иркутскаго

 

Вознесен-

скаго

 

монастыря

 

Андрей

 

Нетровъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію

 

о

 

томъ.

Опредѣлеыіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

 

24— 25

 

февра-

ля

 

с.

 

г.

 

утверясдаются

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

 

къ

церквамъ:

 

1)

 

Максимовской

 

Троицкой,

 

приписной

 

къ

 

Глазковской

Николае-Иннокентіевской.,

 

отставной

 

старшій

 

урядникъ

 

Яковъ

Петровъ

 

Перфильевъ, —на

 

трехлѣтіе

 

по

 

1901

 

г.,

 

2)

 

къ

 

Уков-

ской

 

Георгіевской —купецъ

 

Дапіилъ

 

Васильевъ

 

Петровъ,

 

на

 

вто-

рое

 

трехлѣтіе — по

 

1901

 

годъ.

Состояний

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Иркутскомъ

 

Зна-

менскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

діаконъ

 

Еонстантинъ

 

Сизой

 

22

 

фев-

враля

 

с.

 

г.

 

умеръ.

 

Псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

названномъ

 

мона-

стырѣ

 

объявляется

 

празднымъ.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Шиверской

 

Еонстантино-Еленпнской

 

цер-

кви

 

Петръ

 

Корелинъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

резолюціей

 

Его

 

Пре-

освященства

 

отъ

 

1

 

марта

 

с.

 

г.,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

Коноваловской

 

Петро-Павловской

 

церкви,

 

вмѣсто

 

уволеннаго

 

отъ

должности

 

псаломщика

 

Петѣлина.

По

 

засвидѣтельствованію

 

благочипнаго

 

2-го

 

участка

 

Бала-

ганскаго

 

округа,

 

священника

 

Димитрія

 

Гагарина

 

и

 

согласно

 

опре-

Дѣленія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

 

11

 

ноября

 

м.

 

г.

 

состояв-

шегося,

 

преподается

 

Архипастырское

 

Его

 

Высокопреосвященства

благословеніе   церковному   старостѣ Шиверской  Константино-Еле-
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пинской

 

церкви

 

Ѳсодору

 

Протопопову

 

за

 

оказанные

 

труды

 

при

ностроеніи

 

сей

 

церкви

 

и

 

жертвователямъ

 

на

 

построеніе

 

сей

 

же

Шиверской

 

церкви:

 

Нпжпеудинскому

 

мѣщанпну

 

Дубровину,

 

дѣвпцѣ

Лукіѣ

 

Антоновой

 

Борисовой,

 

монахинѣ

 

Евтропіи

 

Протопоповой,

заседателю

 

3-го

 

уч.

 

Балаганскаго

 

округа

 

Вячеславу

 

Давыдову,

Яндинскому

 

волостному

 

старшинѣ

 

Кошкорову,

 

крестьячкамъ

 

Пе-

лагеѣ

 

и

 

Аныѣ

 

Метляевымъ,

 

крестьянину

 

Ступину,

 

зу игарскому

старости

 

Чпчигину,

 

пнородцамъ

 

Ѳедору

 

Нелханову

 

и

 

Степану

 

Мет-

ляеву,

 

крестьянину

 

Василію

 

Метляеву,

 

дворянину

 

Ипполиту

 

Ку-

.таковскому

 

и

 

Андрею

 

и

 

Параскевѣ

 

Іорданскимъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

   

Тункинской

   

Покровской

 

церкви

    

Андрей

Сапдаровичъ,

    

согласно

 

его

 

прошенію,

 

по

 

увольнении

 

изъ

  

мѣщан-

скаго

 

сословія,

 

опрсдѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

  

отъ

 

27

февраля

 

с.

 

г.,

 

принять

 

въ

 

духовное

 

званіе.

Псаломщикъ

 

Скорбященской

 

церкви

 

Иркутской

 

Дисциплинар-

ной

 

роты

 

Дмптрій

 

Сивцевъ,

 

согласно

 

ирошенію

 

его,

 

резолюціей

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

11

 

марта

 

с.

 

г.,

 

уволенъ

 

отъ

 

за-

нимаемой

 

имъ

 

должности

 

псаломщика,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

резолюціею

Ею

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

того

 

же

 

числа

 

онредѣленъ,

 

согла-

сно

 

прошенію,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

Дисциплинарной

 

роты

псаломщикъ

 

градо

 

Иркутской

 

Спасской

 

церкви

 

Петръ

 

Бѣльтюковъ,

вмѣсто

 

же

 

Бѣльтюкова

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Спасской

церкви,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

12

 

марта

 

с.

 

г.,

бьшшій

 

воспитаниикъ

 

1-го

 

класса

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

Петръ

 

Титовъ,

   

согласно

 

прошенію

 

его.

По

 

Забайкальской

 

епархіи.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

ПреосвященнѣВшимъ

 

Георгіемъ,

 

Еші-

скоиомъ

   

Забайкальскимъ

   

и

 

Нсрчинскимъ,

 

за

 

отлично-усердную

 

и

полезную
    

службу
   

церкви
   

Божіей
 

и
 

по
 

народному
    

образованно
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священники

 

церквей

 

Забайкальской

 

епархіи:

 

Кайдаловской

 

Троиц-

кой

 

Василій

 

Бу.тгаковъ,

 

Урульгинской

 

Николаевской

 

Павелъ

 

Му-

рашевъ,

 

Олинской

 

Казанской

 

Іеонидъ

 

Знаменскій,

 

Ключевской

Ишшкентіевской

 

Евгеній

 

Пляскинъ,

 

Батуринской

 

Срѣтенской

 

Ни-

колай

 

Поповъ,

 

Усть-Киранской

 

Преображенской

 

Иннокентій

 

Нико-

лаевыми

 

и

 

Баргузинской

 

Успенской

 

Адріанъ

 

Клюкинъ

 

награждены

набедренниками,

 

а

 

священники:

 

Маковѣевской

 

Петро-Павловской

Александръ

 

Поповъ,

 

Коротковской

 

Троицкой

 

Сергій

 

Тяжеловь

 

и

Аргунской

 

Вознесенской

 

Савва

 

Телятьевъ

 

награждены

 

бархатными

фіолетовыми

   

скуфьями.

Священникъ

 

Кайдаловской

 

Троицкой

 

церкви

 

Василій

 

Булга-

ковъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

означенную

 

церковь

 

напрестольное

 

евапге-

ліе,

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

серебряными

 

позолоченными

 

крышками

 

въ

 

дубо-

вомъ

 

футлярѣ

 

стоимостью

 

142

 

р.,

 

жена

 

священника

 

Василія

 

Бул-

гакова

 

Наделка

 

Павлова

 

пожертвовала

 

для

 

той

 

же

 

церкви

 

се-

ребряный

 

позолоченый

 

крестъ

 

стоимостью

 

60

 

р.,

 

урядникъ

 

Иванъ

Стефановъ

 

Пушкаревъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Галкинскую

 

Вознесенскую

церковь

 

пасхальный

 

трехсвѣчникъ

 

и

 

серебряный

 

сосудъ

 

въ

 

116

 

р.,

казакъ

 

Пантелеймонъ

 

Ивановъ

 

Мигуновъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

пере-

стройку

 

иконостаса

 

Куенгской

 

Ильинской

 

церкви

 

150

 

р.,

 

содер-

жащейся

 

въ

 

Александровской

 

тюрьмѣ

 

Іосифъ

 

Нужинъ

 

пожертво-

валъ

 

на

 

заведеніе

 

колокола

 

наличными

 

деньгами

 

174

 

р.

 

и

 

долга-

ми

 

197

 

р.,

 

изъ

 

коихъ

 

получено

 

115

 

р.,

 

урядникъ

 

Филішпъ

 

Пав-

ловъ

 

Димовъ

 

пожертвовалъ

 

мѣдныя

 

вызолоченныя

 

ризы

 

для

 

ико-

ностаса

 

Шелопугинской

 

церкви

 

на

 

сумму

 

328

 

р.,

 

казакъ

 

Полп-

карпъ

 

Алексѣевъ

 

Литвипцевъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

на

 

заведеніе

 

ризъ

 

для

 

иконъ

 

въ

 

царекпхъ

 

вратахъ

 

50

 

р.,

 

капп-

танъ

 

Михаилъ

 

Павловъ

 

Гудимъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

пред-

метъ

 

20

 

р.

 

и

 

казачья

 

дѣвица

 

Александра

 

Лѣскова

 

пожертвовала

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

23

 

р.,

 

казакъ

 

Иванъ

 

Филипповъ

 

Димовъ

 

съ

женой

 

своею

 

Еленой

 

Ивановой

 

пожертвовали

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

шелковой матеріи на 30 р., казаки   Иванъ Балагуровъ, СавватіГі
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Пустохинъ

 

и

 

Нестеръ

 

Фунтосовъ

 

шшертвовали

 

въ

 

Верхъ

 

Ягьин-

скую

 

церковь.,

 

приписную

 

къ

 

Шелопугинской,

 

евангеліе

 

стоимо-

стью

 

81

 

р.,

 

казакъ

 

Симеонъ

 

Гавриловъ

 

Дружининъ

 

пожертвовалъ

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

икону

 

св.

 

12

 

Апостоловъ

 

стоимостью

 

80

 

р.,

казакъ

 

Николай

 

Федосѣевъ

 

гюясертвовалъ

 

въ

 

Цурухайтуевскую

церковь

 

напрестольное

 

евангеліе

 

и

 

полное

 

священническое

 

обла-

ченіе

 

на

 

сумму

 

150

 

р.,

 

казакъ

 

Александръ

 

Богдановъ

 

пожертво-

валъ

 

на

 

нужды

 

Горно-Зерентуевской

 

Вознесенской

 

церкви

 

100

 

р.,

жена

 

чиновника

 

Агаѳія

 

Колосова

 

пожертвовала

 

въ

 

Годымбойскую

церковь

 

сребро-позолоченный

 

сосудъ

 

съ

 

приборомъ

 

въ

 

100

 

р.,

священникъ

 

Домнинской

 

Михапло-Архангельской

 

церкви

 

Іоаннъ

Селиховъ

 

нривималъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

сборѣ

 

пожертвованій

на

 

пріобрѣтеніе

 

колокола

 

къ

 

мѣстной

 

церкви,

 

который

 

обошелся

въ

 

1115

 

р.

 

63

 

к.

 

Кромѣ

 

того

 

священникомъ

 

Селиховымь

 

частію

на

 

собственный

 

средства,

 

частію

 

на

 

поліертвованныя,

 

пріобрѣтена

для

 

той

 

же

 

церкви

 

дарохранительница

 

стоимостію

 

і

 

40

 

руб.

Всѣмъ

 

вышеупомянутымъ

 

лицамъ

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

церкви

Болией,

 

выразившееся

 

въ

 

различиыхъ

 

полсертвованіяхъ

 

изъ

 

соб-

ственности,

 

Его

 

Прсосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Георгіемъ,

Епископомъ

 

Забайкальскимъ

 

и

 

Нерчинскимъ,

 

преподано

 

Архипа-

стырское

 

благословеніс,

 

при

 

чемъ

 

;кертвователю

 

Іосифу

 

Нужину

съ

 

выдачею

 

грамоты.

                 

—

Монахъ

 

Селенгинскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

Рафаилъ

 

Его

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Георгіемъ,

 

Епископомъ

Забайкальскимъ

 

и

 

Нерчинскимъ

 

рукополол^енъ

 

20

 

во

 

іеродіакоиа,

а

 

22

 

мин.

 

февраля

 

въ

 

санъ

 

іеромонаха,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

служ-

бѣ

 

при

 

томъ

 

же

 

монастырѣ.

Священникъ

 

Курумкано —Гаргинскаго

 

миссіонерскаго

 

стана

Александръ

 

Добромысловъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Георгіемъ,

 

Епизкопомъ

 

Забайкальскимъ

 

и

 

Нерчинскимъ

 

за

труды

 

по

 

народному

 

образовапію

 

награжден!,

 

пабсдренникомъ.
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Благочинному

 

священнику

 

Николаю

 

-

 

Благообразову

 

за

 

его

труды

 

по

 

народному

 

образованно

 

объявляется

 

Архипастырское

 

бла-

гословеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

формулярный

списокъ.

Миссіонеръ

 

Иргенскаго

 

стана

 

іеромонахъ

 

Павелъ

 

и

 

священ-

ники:

 

Брянской

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

Сергій

 

Старковъ

 

и

Ильинской

 

Богоявленской

 

Иннокентій

 

Томилинъ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Георгіемъ,

 

Епископомъ

 

Забайкаль-

скимъ

 

и

 

Нерчинскимъ,

 

награждены

 

набедренниками,

 

первый

 

за

ревностное

 

проповѣданіе

 

слова

 

Божія,

 

a

 

послѣдніе

 

двое

 

за

 

особое

усердіе

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія.

Отъ

 

Конторы

 

Иркутскаго

  

архіѳрейскаго

 

дома.

Контора

 

Иркутскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

съ

 

благословенія

Его

 

Высокопреосвященства,

 

объявляетъ

 

искреннюю

 

благодарность

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

за

 

ихъ

 

пожертвованія

 

въ

 

церковь

 

Турано-

Нпловой

 

пустыни:

Якутскому

 

купцу

 

Ивану

 

Иванову

 

Силину,

 

пожертвовавшему

запрестольный

 

пятисвѣчникъ

 

и

 

иарчевую

 

одежду

 

съ

 

шелковымъ

покрываломъ

 

на

 

св.

   

Престолъ,

 

всего

 

на

 

125

 

руб.

Тункиискимъ

 

купцамъ

 

Иннокентію

 

Ильичу

 

Холодилову

 

и

Алексѣю

 

Петровичу

 

Фіалковскому,

 

пожертвовавшимъ

 

два

 

ковра,

на

 

сумму

 

30

 

руб.

Ясачной

 

вдовѣ

 

Шимковскаго

 

селенія

 

Евдокіи

 

Петровнѣ

 

Шер-

стовой,

 

за

 

пожертвованіе

 

шелковой

 

завѣсы

 

для

 

царскихъ

 

вратъ,

стоимостію

 

въ

 

1 5

 

рублей.

Земскому

 

засѣдателю

 

Александру

 

Николаевичу

 

Галкину

 

за

пожертвованіе

 

для

 

церковно-приходской

 

школы

 

при

 

Н.

 

пустыни

учебныхь

 

пособій

 

на

 

30

 

рублей.

Купцу

 

2-й

 

гильдіи

 

Іосифу

 

Карловичу

 

Секержинскому

 

за

 

по-

жсртвованіе

 
въ

 
туже

 
школу

 
учебиыхъ

 
пособій

 
на

 
20

 
руб.
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Отъ

 

Правленія

 

Иркутскаго

 

духовнаго

  

училища.

При

 

отношеніи

 

Иркутской

 

духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

18

 

февраля

с.

 

г.

 

за

 

Л

 

1012

 

присланы

 

200

 

рублей,

 

пожертвованные

 

Иркут-

скимъ

 

женскимъ

 

Знаменскимъ

 

монастыремъ

 

для

 

присоединенія

 

і;ъ

«капиталу

 

на

 

постройку

 

новаго

 

зданія

 

для

 

училища».

 

За

 

это

 

по-

жертвована

 

Правленіе

 

Иркутскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

съ

 

утвер-

ждения

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

считаетъ

 

нріятнымъ

 

долгомъ

выразить

 

Знаменскому

 

женскому

 

монастырю

 

глубокую

 

искрен-

нюю

 

благодарность.

 

Настоящее

 

пожертвованіе

 

въ

 

вышеназван-

ный

 

капиталъ,

 

собираемый

 

духовенствомъ

 

съ

 

церквей

 

епархіи

 

п

свящеино-церковно-служителей— первое

 

и

 

тѣмъ

 

цѣннѣе,

 

что

 

отвѣ-

чаетъ

 

одной

 

изъ

 

назрѣвшихъ

 

нуждъ

 

епархіи.

 

Теперешнее

 

зданіе

 

учи-

лища

 

и

 

очень

 

старо,

 

столь

 

же

 

тѣсно

 

и

 

устроено

 

не

 

гигіенично;

 

оно

разсчитано

 

на

 

62

 

интерна,-

 

а

 

въ

 

немъ

 

помѣщается

 

свыше

 

100

челов.,

 

при

 

чемъ

 

многимъ

 

въ

 

пріемѣ

 

въ

 

корпусъ

 

училища

 

отка-

зывается.

 

Тѣснота

 

и

 

не

 

гигіеничность

 

помѣщеній,

 

конечно,

 

не

 

но-

жетъ

 

не

 

отзываться

 

вредиымъ

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

образомъ

на

 

учащихся.

 

Поэтому

 

является

 

настоятельная

 

необходимость

чтобы

 

капиталъ,

 

нужный

 

для

 

постройки

 

новаго

 

зданія,

 

собранъ

былъ

 

возможно

 

скорѣе.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

капиталъ

 

этотъ

 

до-

стигъ

 

58

 

тысячъ

 

(собирается

 

съ

 

1883

 

г.);

 

потребуется

 

же

 

на

 

пост-

ройку

 

до

 

150

 

тысячъ.

 

Ясно,

 

что

 

приступить

 

къ

 

постройкѣ

 

при-

дется

 

еще

 

нескоро.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

желая

 

по

 

возможности

 

уско-

рить

 

ростъ

 

капитала,

 

Правлсніс

 

училища

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ,

кому

 

дороги

 

интересы

 

воснитапія

 

и

 

обучснія

 

юношества

 

и

 

кто

не

 

откажется

 

дѣломъ

 

посочувствовать

 

иаболѣвшсй

 

нуждѣ,

 

съ

 

нрп-

глашоніемъ

 

къ

 

носильному

 

пожертвоваиііо

 

па

 

постройку

 

нова-

го

 

здаиія.

Правлспіе

 

училища

 

надѣется,

 

что

 

доброхотные

 

датели,

 

памя-

туя

 

слова

 

Спасителя:

 

«рука

 

дающаго

 

но

 

оскудѣетъ»,

 

не

 

оставить

его

 

своими

 

даяіііямп,

   

направляя

 

иожортпопапія

 

на

 

имя

 

Нравлспія.

і      ■ ' «JVWVWUVA/'A w^—.
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Отъ

 

Председателя

 

Оовѣта

 

Забайкальскаго

 

Епар-
хіальнаго

  

женскаго

 

училища.

По

 

20

 

февраля

 

сего

 

1898

 

года

 

поступило

 

пожертвованій

 

по

нодписнымъ

 

листамъ

 

на

 

построеніе

 

храма

 

при

 

Забайкальскомъ
Ецархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ:

1)

 

отъ

 

священника

 

Хилокской

 

церкви

 

Евфимія

 

Миловидова
3

 

р.,

 

2)

 

священника

 

Быркинской

 

церкви

 

Иннокентія

 

Виноградова
12

 

р.

 

5

 

к.,

 

3)

 

чрезъ

 

Забайкальскую

 

духовную

 

консисторію

 

отъ

священника

 

Саввы

 

Мичурина

 

62

 

р.

 

6

 

к.,

 

4)

 

отъ

 

священника

Ононъ-Борзинской

 

церкви

 

Иннокентія

 

Писарева

 

1 1

 

р.

 

73

 

к.,

 

5)

священника

 

Алгачинской

 

церкви

 

Аѳанасія

 

Стукова

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

6)

 

священника

 

Новохотойской

 

церкви

 

Димитрія

 

Малкова

 

1

 

р.

40

 

к.,

 

7)

 

отъ

 

священника

 

Шарогольской

 

церкви

 

Николая

 

Вино-
градова

 

3

 

р.

 

66

 

к.,

 

8)

 

смотрителя

 

Нерчинскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

протоіерея

 

Павла

 

Затопляева

 

32

 

р.,

 

9)

 

священника

 

Тор-
гинской

 

церкви

 

Николая

 

Затопляева

 

61

 

р.

 

5

 

к.,

 

10)

 

священника

Ундургинской

 

Покровской

 

церкви

 

Василія

 

Юдина

 

94

 

р.

 

35

 

к.

Итого

 

287

 

р.

 

80

 

к.,

 

а

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

1698

 

р.

 

28

 

коп.,

каковыя

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Читинскаго
Отдѣленія

 

Государственнаго

 

Банка

 

по

 

книжкѣ

 

за

 

«№

 

3137.

Приношу

 

искреннюю

 

благодарность

 

всѣмъ

 

вышепоименованнымъ

священникам!,

 

за

 

поддержку

 

въ

 

предприиятомъ

 

св.

 

дѣлѣ

 

устройства

храма

 

Божія

 

при

 

Забайкальскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.

Отъ

 

Совѣта

 

Забайкальскаго

  

Епархіальнаго

  

жен-

скаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

по-

ставляетъ

 

въ

 

извѣстность

 

духовенство

 

Забайкальской

 

епархіи

 

и

прочихъ

 

лицъ,

 

что

 

пріемъ

 

дѣвнцъ

 

въ

 

будущемъ

 

1898-9

 

уч.

 

го-

ду'

 

въ

 

Забайкальское

 

Епархіальное

 

женское

 

училище

 

будетъ

 

про-

изводиться

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ.

a)

 

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

дѣвицъ

 

въ

 

училище

 

подаются

 

въ

Совѣтъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ихъ

 

метрическихъ

 

свпдѣтельствъ

 

о

 

рож-

деніи

 

и

 

крещеніи^

 

или,

 

при

 

неимѣній

 

оныхъ,

 

выппсокъ

 

изъ

 

мет-

рическихъ

 

книгъ

 

и

 

медицинскихъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

состояши

 

здо-

ровья

 

и

 

привитіи

 

оспы;

 

б)

 

въ

 

проіпспіяхъ

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

училище

непремѣнно

 

должно

 

обозначать,

 

гдѣ

 

поступающая

 

дѣвица

 

подготов-

лялась

 

къ

 

пріемнымъ

 

испытаніямъ:

 

въ

 

церковио-приходской

 

или

министерской

 

школѣ,

 

или

 

же

 

въ

 

домѣ

 

родителей;

 

в)

 

при

 

проше-

ніяхъ

 

о

 

зачисленіи

 

на

 

полііо-еиархіальное

 

или

 

полуепархіальное
содержаиіе

 
должно

 
быть,

 
приложено,

 
по

 
установленной

 
формѣ,

 
сви-
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дѣтельство

 

отъ

 

благочиннаго

 

о

 

семейномъ

 

положеніи

 

поступающей

въ

 

училище.

Въ

 

1-й

 

классъ

 

поступаютъ

 

дѣвицы

 

не

 

моложе

 

9

 

лѣтъ

 

и

 

не

свыше

 

11

 

лѣтъ.

Предварительное

 

испытаніе

 

дѣвицамъ,

 

поступающимъ

 

въ

 

I

 

й

 

и.

училища

 

ограничивается:

 

аа)

 

по

 

Закону

 

Божію:

 

непремѣннымь

знаніемъ

 

(съ

 

разумѣніемъ)

 

молитвъ:

 

Царю

 

Небесный,

 

Трисвятое,
Пресвятая

 

Троице,

 

Отче

 

нашъ,

 

Богородице,

 

Дѣво

 

радуйся..,

 

Ангелу
Хранителю,

 

Достойно

 

есть

 

яко

 

воистину,

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

твоя,

Сѵмволъ

 

Вѣры

 

и

 

10

 

заиовѣдей;

 

бб)

 

по

 

русскому

 

языку:

 

умѣньемъ

правильно

 

читать

 

по

 

русски,

 

пересказать

 

прочитанное

 

и

 

написать

подъ

 

диктовку

 

краткое

 

предложеніе

 

безъ

 

ошибокъ;

 

вв)

 

по

 

ариѳме-

тикѣ— производство

 

4

 

дѣйствій

 

(устное

 

и

 

письменное)

 

съ

 

цѣлымп

числами

 

въ

 

предѣлахъ

 

первой

 

сотни.

Дѣвицамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

во

 

II,

 

III

 

и

 

IY

 

классы

 

учи-

лища

 

будутъ

 

произведены

 

пріемныя

 

испытанія

 

по

 

изданнымъ

учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

>й

 

6
Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1897

 

г.,

 

программамъ

учебнаго

 

курса

 

6-ти

 

классныхъ

 

Епархіальныхъ

 

жсискихъ

 

училищь.

Полноепархіальныхъ

 

вакансіи

 

въ

 

1898— 9

 

учебномъ

 

году

 

въ

I

 

классѣ

 

училища

 

будетъ

 

8

 

и

 

полуеиархіальныхъ

 

10

 

для

 

сиротъ

и

 

бѣднѣйшихъ;

 

во

 

II

 

кл.

 

полноепархіальныхъ

 

3

 

и

 

въ

 

III

 

кл.

 

4
вакансіи.

 

За

 

нолуепархіальное

 

содержаніе

 

взимается

 

по

 

50

 

р.

 

въ

годъ,

 

за

 

полнопансіонерское

 

по

 

150

 

р.

 

съ

 

дочерей

 

духовенства,

 

а

съ

 

иносословныхъ

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

 

учплищѣ

 

25

 

р.

 

и

 

за

 

со-

держаніе

 

ихъ

 

въ

 

корпусѣ

 

по

 

245

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

съ

дѣвицъ,

 

поступающихъ

 

въ

 

пансіонъ

 

училища,

 

взимается

 

на

 

заве-

дете

 

постельныхъ

 

принадлежностей

 

но

 

25

 

р.

 

единовременно.

 

Сум-
ма

 

за

 

содержаніе

 

и

 

обученіе

 

должна

 

вноситься

 

въ

 

два

 

срока:

 

въ

августѣ

 

2 /3

 

всеи

 

платы

 

и

 

въ

 

Январѣ

 

'/з,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

августѣ

же

 

вносятся

 

деньги

 

(25

 

р.)

 

и

 

на

 

постельныя

 

принадлежности.

Пріемъ

 

прошеній

 

открыть

 

и

 

будетъ

 

продолжаться

 

до

 

1-го
іюня

 

с.

 

г.

Пріемныя

 

исиытанія

 

будутъ

 

производиться

 

съ

 

15

 

по

 

20

 

авгу-

ста

 

с.

 

г.

                                                                           

1— (3).



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ.

Апрѣль

   

I.

    

^7.

        

І«9«

 

г.

Архіерейскія

   

служенія.

1-го

 

марта,

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

великаго

 

поста,

 

Владыко

 

соборне

съ

 

Преосвященнымъ

 

Никаноромъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

Лигур-

ию

 

и

 

паннихиду

 

по

 

Императоре

 

Александре

 

II

 

въ

 

Казанскомъ

соборѣ.

 

5

 

и

 

6-го

 

Владыко

 

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

паннихиду

 

въ

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

пятницу

 

Акаѳистъ

 

Богоматери

 

и

 

Ли-

тургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.

8-го,

 

въ

 

недѣлю

 

3-ю

 

великаго

 

поста,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

со-

вершилъ:

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи

 

выносъ

 

животворящаго

 

креста

Господня

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

божественную

 

Литургію

 

въ

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

11-го

 

Владыко

 

совершилъ

 

Литургію

 

и

 

моле-

бенъ

 

святителю

 

Евѳимію

 

въ

 

Евѳиміевскомъ

 

придѣлѣ

 

Казанскаго

собора,

 

по

 

случаю

 

храмоваго

 

праздника

 

и

 

дня

 

Ангела

 

храмоздате-

ля

 

Казанскаго

 

собора

 

Евѳимія

 

Андреевича

 

Кузнецова.

 

12

 

и

 

13-го

марта

 

Владыко

 

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

обычную

 

паннихиду

 

по

скончавшимся

 

Иркутскимъ

 

Архипастырямъ,

 

въ

 

пятницу

 

Акаѳистъ

Страстямъ

 

Христовымъ

 

и

 

Литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

даровъ.

 

Въ

12

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

покояхъ

 

Архіепископа

 

было

 

общее

 

собраніе

 

Ко-

митета

 

миссіонерскаго

 

общества

 

для

 

выелушанія

 

годичнаго

 

отчета

и

 

обсужденія

 

разныхъ

 

вопросовъ

 

касающихся

 

миссіи.

 

15-го,

 

въ

 

не-

дѣлю

 

4-ю

 

великаго

 

поста^

 

Владыко

 

совершилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

Церкви

 

Литургію,

 

отпѣваніе

 

и

 

погребеніе

 

въ

 

оградѣ

 

Вогоявленскаго

собора

 

священника

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

духовника

 

Высокопреосвя-

Щеннаго

 

и

 

причтовъ

 

градо-Иркутскихъ

 

церквей

 

Павла

 

Итимскаго,

скончавпгагося

 

12

 

марта.

 

18-го

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

Владыко

 

чи-

талъ

 

великій

 

канонъ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго.

 

19-го

 

въ

 

четвергъ

Владыко совершилъ обычную   паннихиду въ Богоявленскомъ собо-
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рѣ.

 

20-го

 

Владыко

 

совершилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

утромъ

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

а

 

въ

 

6

 

часовъ

вечера

 

похвалу

 

Богоматери.

 

22

 

го,

 

въ

 

недѣлю

 

б-ю

 

великаго

 

поста,

Владыко

 

совершилъ

 

Литургію

 

и

 

молебеиъ

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

25-го

 

въ

 

день

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

Дѣвѣ

 

Ыаріи

 

Высокопреосвященный

 

совершилъ:

 

всенощное

 

бдѣніе

съ

 

Акаѳистомъ

 

Благовѣщонію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

Божествен-

ную

 

Литургію

 

и

 

похвалу

 

Богородицѣ

 

въ

 

Благовѣщенскомъ

 

храмѣ,

26

 

и

 

27-го

 

Владыко

 

служилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

паннихиду

 

въ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

въ

 

пятницу

 

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію

 

Преждеосвя-

щенныхъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.

 

29-го,

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

Вла-

дыко

 

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

соборѣ.
-------- ■двеовеаи.

    

—

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ВСЕОБЩЕЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОПИ.

(Продолженіе).

с)

 

Борьба

 

съ

 

язичествомъ.

Кровавыя

 

гоненія

 

на

 

христіанъ

 

со

 

стороны

 

языческой

 

власти.

Причины

   

говеній.

Real-cucycl

 

1

 

3

 

Aufl.

 

(Christenverfogungcn).

Неизвѣстно

 

съ

 

точностію,

 

когда

 

римское

 

государство

 

обра-

тило

 

вниыаніе

 

на

 

хрвстіанство,

 

вышедшее

 

изъ

 

среды

 

і

 

у

 

действа,

религіи

 

вполнѣ

 

дозволенной

 

(certe

 

licita,

 

Tert.

 

Apol.

 

21)

 

въ

 

его

предѣлахъ.

 

По

 

Тертулліану

 

(Apol.

 

5)

 

уже

 

Тиберій

 

отлйчалъ

хрпстіанство

 

отъ

 

іудейства

 

и

 

предлагалъ

 

сенату

 

признать

 

его

 

ре-

лигіей

 

дозволенной,

 

что

 

совершенно

 

невѣроятно.

 

Но

 

гоненіе

 

лрп

Неронѣ

 

въ

 

64

 

г.

 

уже

 

предполагаетъ

 

существованіе

 

отличія

 

хри-

стіанъ

 

отъ

 

іудеевъ.

 

По

 

свидетельству

 

Тацита

 

(Ann.

 

XV,

 

4),

 

за-

служивающему

 

вѣры,

 

«хриетіане

 

(Chvistianos)

 

были

 

осуждены

 

не

столько

 

за

 

поджигательство

 

Рима,

 

сколько

 

за

 

«ненависть

 

къ

 

че-

ловѣческому

 

роду»

 

(odium

 

heiicris

 

huniani),

 

въ

 

чемъ

 

обвиняли

 

ихъ

и

 

виослѣдствіи,

 

когда

 

вполнѣ

 

опредѣлилось,

 

что

 

такое

 

христіане

(Tertull.

 

Apol.

 

с.

 

37).

 

Впрочемъ,

 

нсизвѣстно,

 

какое

 

слѣдствіе

 

ши-
ло

 
это

 
гоненіе.

 
Весьма

 
вѣроятно,

 
что

 
христіане

 
еще

 
впродолжснш
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цѣлаго

 

поколѣнія

 

считались

  

чиновниками

 

за

 

іудеевъ.

    

Измѣненіе

зтого

 

взгляда

   

произошло

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

іудеи

 

принужде-

ны

 

были

 

платить

 

дань

  

въ

 

пользу

    

Юпитера

 

капитолійскаго

 

(при

Домпціанѣ).

 

Христіане

 

естественно

 

отказались

 

платить

 

эту

 

иудей-

скую

 

дань.

    

Кромѣ

   

того

 

отъ

 

чиновниковъ

 

не

 

могло

 

ускользнуть

то

 

обстоятельство,

 

что

 

христіане

   

относились

   

къ

 

іудейской

 

като-

строфѣ-

 

—разрушенію

    

Іеру салима—

 

совершенно

  

иначе,

 

чѣмъ

 

сами

іудеи,

 

что

 

іудеи

 

постоянно

  

преслѣдовали

 

христіанъ,

 

что

 

нравы

 

и

религіозныс

 

обычаи

 

христіаиъ

 

были

 

совершенно

 

отличны

 

отъ

 

нра-

вовъ

 

и

 

обычаевъ

 

іудеевъ.

   

Такимъ

 

образомъ

 

можно

 

предположить,

что

 

христіанство

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

царствованія

 

Домиціана

 

ста-

ло

 

всюду

 

извѣстно

 

какъ

 

«новая

 

религія

 

*)».

 

Но

 

какъ

 

скоро

 

хри-

стіанство

    

стало

 

извѣстно

 

какъ

 

религія

 

новая,

 

и

 

при

 

томъ

 

глав-

нымъ

 

образомъ,— какъ

 

новое

 

и

 

тайное

 

общество,

 

то

 

оно

 

должно

 

бы-

ло

 

встать

 

во

 

всѣ

 

тѣ

 

условія,

 

которыя

 

давно

  

ужо

 

созданы

 

были

 

го-

сударствомъ

   

для

   

такого

 

рода

 

обществъ

 

и

 

которыя

 

особенно

 

дол-

жны

 

быть

 

тягостны

  

для

 

христіаыства

 

по

 

самому

   

его

   

свойству.

Это

 

произошло

 

при

 

Траяиѣ

 

(98— 117).

   

Но

 

только

 

во

 

второй

 

но-

ловинѣ

 

его

 

царствованія

 

дѣло

 

стало,

 

ясно.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

ІІлппій

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

Траяну

 

(писанномъ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

его

царствованія)

 

не

 

могъ

 

бы

 

сказать,

 

что

 

онъ

   

не

 

знаетъ

  

(nescio),

какъ

 

и

 

за

 

что

 

слѣдуетъ

 

наказывать

 

христіанъ,

 

такъ

 

какъ

 

никогда

 

не

присутствовалъ

   

ири

 

разбирательствахъ

 

ихъ

 

дѣлъ.

    

Но

 

съ

 

другой

стороны,

 

изъ

 

этихъ

 

же

 

словъ

 

Плинія

 

ясно,

 

что

 

судебные

 

процес-

сы

 

противъ

 

христіанъ

 

уже

 

были

 

въ

 

ходу,

 

и

 

поведеніе

 

Плинія,

 

ко-

торымъ

 

онъ

 

руководился

 

до

 

своего

 

донесенія

 

императору,

 

показы-

ваетъ,

 

что

 

для

 

возбужденія

 

процессовъ

 

противъ

 

христіанъ

 

не

 

тре-

бовалось

   

какого

   

либо

   

особеннаго

 

указанія

 

со

 

стороны

 

высшей

власти.

   

Такимъ

 

образомъ

 

процессы

   

противъ

 

христіанъ

 

были

 

въ

провшщіяхъ

 

раньше

 

112

 

года,— когда

    

Плиній

 

писадъ

 

Траяну,

 

и.

происходили

 

они

 

такъ,

 

какъ

   

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время.

*)

 

Однако

 

Климентъ

 

н

 

Доынтнлла,

 

которые

 

несомнѣпно

 

были

 

хрпстіанами,
по

 
сішдѣтольстпу

 
Діоиа

 
Кассія

 
(67,

 
14)

 
были

 
осуждены

 
лри

 
Домпціанѣ

 
за

 
„безбо-

жіе" и соблюдете іудейскихъ обычаевъ.
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Но

 

насколько

 

ясно

 

и

 

просто

 

изъ

 

источниковъ

 

видно

 

положе-

ніе

 

христіанъ

 

со

 

времени

 

Траяна

 

до

 

Декія,

 

настолько

 

трудно

 

точ-

но

 

уяснить

 

тѣ

 

основанія,

 

на

 

которыхъ

 

оно

 

покоилось.

 

Мы

 

пред-

варительно

 

изложимъ

 

факты,

 

затѣмъ

 

сдѣлаемъ

 

опытъ

 

выяснить

эти

 

основанія.

1.

 

1)

 

До

 

половины

 

III

 

в.

 

число

 

мучениковъ

 

было

 

незначитель-

но;

 

ихъ

 

легко

 

было

 

сосчитать

 

(такъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

утверждаетъ

Оригенъ

 

С.

 

Gels.

 

Ill,

 

8);

 

однако

 

не

 

проходило

 

ни

 

одного

 

десяти-

лѣтія,

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

ни

 

одного

 

года,

 

чтобы

 

совсѣмъ

 

не

 

было

случаевъ

 

мученичества.

 

Число

 

христіанъ

 

всѣхъ

 

классовъ

 

общества,

которыхъ

 

никто

 

не

 

тревожилъ

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

всѣмъ

 

было

извѣстно,

 

что

 

они

 

христіане,

 

постоянно

 

возрастало

 

(Tert.

 

Apol.

I.

 

42);

 

но

 

рядомъ

 

съ

 

этимъ

 

но

 

временамъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

про*

винціяхъ

 

(по

 

распоряженію

 

проконсуловъ),

 

а

 

также

 

при

 

нѣкото-

рыхъ

 

государяхъ

   

они

 

сильно

 

страдали.

2)

   

Въ

 

процессахъ

 

христіане

 

осуждались

 

какъ

 

христіане;

 

на-

казывалось

 

«имя»

 

(nomen),

 

судья

 

обыкновенно

 

не

 

пытался

 

узнать

о

 

«ііреступленіи».

 

(flagithm)

 

*).

 

Что

 

собственно

 

въ

 

имени

 

хрн-

стіанъ

 

считалось

 

преступнымъ,

 

объ

 

этомъ

 

ясно

 

говорить

 

Цельсъ

(у

 

Оригена

 

I,

 

1)

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

своему

 

извѣстному

 

«Истин-

ному

 

слову»

 

противъ

 

христіанъ:

 

«христіане

 

образовывают

 

про-

тивозаконный

 

тайныя

 

общества».

 

О

 

томъ

 

же

 

говорятъ

 

выраженія

письма

 

Плинія

 

къ

 

Траяну

 

и

 

язычника

 

въ

 

«Октавіи»

 

Минуція

 

Фе-

ликса:

 

«недозволенная

 

и

 

отчаянная

 

шайка;

 

преступные

 

злоумыш-

ленники;

 

безчестное

 

сборище»

 

и

 

проч.

 

Такъ

 

какъ

 

подлежало

 

на-

казанію

 

«самое

 

имя»

 

(nomen

 

ipsum,

 

какъ

 

titulus

 

fationis

 

illicitae),

то

 

христіане

 

слѣдовательно

 

не

 

могли

 

съ

 

увѣренностыо

 

пользо-

ваться

 

покровительствомъ

 

законовъ.

3)

  

Съ

 

другой

 

стороны,

 

по

 

свидѣтельству

 

Тертулліана

 

(Apol.

 

2),

христіанъ

 

обыкновенно

 

обвиняли

 

въ

 

убійствѣ,

 

святотатствѣ,

 

раз*

*)

 

См.

 

письмо

 

Плинія

 

къ

 

Трамяну,

 

„Пастырь"

 

Ерма,

 

Mart.

 

Polyc.

 

Ï2>
Euseb.

 

h.

 

е.

 

V,

 

1,

 

44.

 

объ

 

этомъ

 

говорятъ

 

почти

 

всѣ

 

апологеты,

 

особенно

 

у

 

Терту-і-
ліана,

 
напрпмѣръ

 
въ

 
Apol.,

 
выставляется

 
причиною

 
осулсденія христіанъ

 
confessio

nomini., non examinatio criminis.
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вратѣ;

 

ихъ

 

считали

 

врагами

 

общественнаго

 

спокойствія.

 

Весь

«Апологетикъ»

 

Тертулліана

 

(до

 

гл.

 

46)

 

есть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

оироверженіе

 

такого

 

рода

 

обвиненій

 

христіанъ.

 

Такъ

 

іюступаютъ

и

 

другіе

 

апологеты.

 

Такимъ

 

образомъ

 

кромѣ

 

обвиненія

 

въ

 

участіи

и

 

составлены

 

недозволенныхъ

 

обществъ

 

судья

 

могъ

 

принять

 

во

внпманіе

 

и

 

эти

 

обвипенія.

4)

 

Всякій

 

разъ

 

какъ

 

апологеты

 

касаются

 

«законовъ»

 

(leges),

которые

 

препятствуютъ

 

признанію

 

законности

 

христіанства

 

и

 

оправ-

дываютъ

 

настоящее

 

угнетенное

 

его

 

положеніе,

 

то

 

они

 

всегда

 

разу-

мѣютъ

 

такіе

 

законы,

 

изъ

 

которыхъ

 

можно

 

вывести

 

только

 

нака-

зуемость

 

«имени»

 

(напр.

 

Apol.

 

4)

 

и

 

не

 

цитируютъ

 

ни

 

одного

закона

 

спеціально

 

изданнаго

 

противъ

 

христіанъ.

 

Траянъ

 

также

 

не

 

упо-

ішнаетъ

 

никакого

 

подобнаго

 

закона,

 

напротивъ

 

онъ

 

даже

 

говоритъ:

«вообще

 

(относительно

 

хрнстіанъ)

 

нельзя

 

постановить

 

ничего

 

оп-

редѣленнаго»

 

(neque

 

enim

 

in

 

universum

 

aliquid,

 

qnod

 

quasi

 

certain

formam

 

habeat,

 

constitui

 

potest).

 

На

 

этомъ

 

дѣло

 

и

 

остановилось.

Вообще

 

противъ

 

христіанъ

 

(отъ

 

Траяна

 

до

 

Декія):

 

а)

 

были

 

зако-

ны,

 

которыми,

 

какъ

 

утверждаетъ

 

Тертулліанъ,

 

противъ

 

христіанъ

«пользовались

 

один

 

только

 

нечестивые,

 

неправедные,

 

дурные,

 

гру-

бые,

 

глупые

 

безумные»

 

(Apol.

 

5),

 

и

 

изъ

 

которыхъ,

 

слѣдовательно,

нельзя

 

было

 

съ

 

положительностью

 

вывести

 

того,

 

что

 

христіане

должны

 

подлежать

 

наказанію;

 

b)

 

рескрипты,

 

изданные

 

начиная

 

съ

Траяна

 

до

 

Декія

 

разными

 

императорами

 

и

 

по

 

разнымъ

 

случаямъ.

Эти

 

рескрипты,

 

имѣвшіе

 

силу

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

этого

желали

 

преемники

 

издавшихъ

 

ихъ

 

государей,

 

были

 

около

 

царство-

ВДія

 

Каракаллы

 

собраны

 

Домиціемъ

 

Ульпіаномъ

 

(Lcet.

 

Div.

 

Inst.

V,

 

H.

 

19).

 

Но

 

этотъ

 

сборникъ

 

никогда

 

не

 

былъ

 

оффиціальнымъ

 

и

Для

 

всѣхъ

 

обязательными

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

выходить,

 

что

 

яснаго

и

 

положительная

 

закона,

 

запрещающего

 

христіанство,

 

не

 

было

вплоть

 

до

 

царствованія

 

Декія.

5.

 

Христіанъ

 

вообще

 

не

 

розыскивали

 

во

 

все

 

время

 

до

 

Декія;

розыскивать

 

ихъ

 

не

 

имѣли

 

права

 

(см.

 

письма

 

Траяна

 

къ

 

Дли-

нно).   Но    это    естественно    не   отнимало   права   и не  нару-
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шало

 

обязанности

 

проконсуловъ

 

привлекать

 

ихъ

 

къ

 

своему

 

суду,

когда

 

это

 

имъ

 

казалось

 

нужнымъ.

 

Но

 

были

 

ли

 

случаи

 

этого

 

рода,

доказать

 

едва

 

ли

 

можно;

 

противъ

 

христіапъ

 

обыкновенно

 

они

 

дѣй-

ствовали,

 

кажется,

 

только

 

по

 

доносамъ

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Но

 

доно-

сы-

 

частныхъ

 

лпці)

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

(до

 

Декія)

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

ограничивались,

 

за

 

нихъ

 

угрожалось

 

наказаніями,

 

рабамъ

они

 

совершенно

 

были

 

запрещены;

 

ябедники

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ста-

ли,

 

считаться

 

ненавистными,

 

запрещено

 

было

 

доносить

 

о

 

цѣлыхъ

категоріяхъ

 

преступленій

 

(анонимные

 

доносы

 

запретил'!»

 

уже

 

Тра-

яиъ).

 

«Хорошо

 

и

 

полезно,—могъ

 

сказать

 

Еипріанъ

 

своимъ

 

судь-

ямъ, —вы

 

запретили

 

своими

 

законами

 

доносы».

 

(Выраженіе

 

отно-

сящееся

 

къ

 

IT

 

в.).

 

Справедливому

 

человѣку

 

нѣтъ

 

надобности

обвинять

 

кого

 

нпбудь».

6)

  

Коль

 

скоро

 

христіане

 

отрицали

 

предъ

 

судьей

 

свою

 

принад-

лежность

 

къ

 

христіанству,

 

они

 

оставлялись

 

безъ

 

наказанія

 

съ

оставленіемъ

 

въ

 

подозрѣпіи

 

на

 

будущее

 

время

 

(quamyis

 

suspecti

 

in

praeteritnm);

 

если

 

же

 

судья

 

признавалъ

 

ихъ

 

достойными

 

наказанія,

то,

 

конечно,

 

они

 

подвергались

 

ему.

7)

  

Доказательства

 

невинности

 

(re

 

ipsa

 

manjfestum

 

facere)

 

были

или

 

отрицательный— злословіе

 

Христа

 

(maledicere

 

Christo),

 

или

 

положи-

тельныя

 

(принесеиіе

 

жертвы

 

богамъ,

 

особенно

 

изображенію

 

импе-

ратора,

 

клятва

 

геніемъ

 

императора).

 

Послѣдняго

 

рода

 

доказатель-

ства

 

принадлежали

 

къ

 

обыкновеннымъ;

 

отказъ

 

отъ

 

поклоненія

 

бо-

гамъ

 

римскаго

 

государства,

 

непочтеніе

 

къ

 

нимъ,

 

непочтеніе

 

къ

императору,

 

какъ

 

главѣ

 

государства,

 

обыкновенно

 

разсматривались

какъ

 

доказательства

 

существованія

 

у

 

нихъ

 

темныхъ

 

дурныхъ

 

на-

мѣреній

 

(latebrosa

 

et

 

lucifngax

 

natio),

 

доказательства

 

ихъ

 

упорства

(obstinatio)

 

въ

 

нихъ.

8)

   

Съ

 

другой

 

стороны— за

 

немногими

 

исключеніями — судьи

постоянно

 

старались

 

убѣжденіями,

 

нерѣдко

 

и

 

пытками

 

побудить

христіанъ

 

представить

 

доказательства

 

своей

 

невинности

 

и

 

прежде

всего

 

доказать

 

предъ

 

глазами

 

судьи,

 

что

 

они

 

не

 

виновны

 

въ

 

ос-

корблены величества (majcstas).
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9.

 

Уже

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

судья

 

во

 

время

 

процесса

 

упот-

реблялъ

 

иногда

 

самыя

 

изысканныя

 

пытки,

 

показываешь,

 

что

 

подсу-

димый

 

христіанинъ

 

большею

 

частью

 

подозрѣвался

 

въ

 

оскорбленіи

величества.

 

Еще

 

яснѣе

 

это

 

показываютъ

 

налагаемый

 

наказанія:

риискіе

 

граждане

 

обезглавливались,

 

матроны

 

ссылались

 

на

 

острова,

остальныхъ

 

сожигали,

 

распинали

 

на

 

крестахъ,

 

бросали

 

на

 

растер-

зайте

 

звѣрямі.

 

Юныхъ

 

дѣвъ,

 

которыхъ

 

нельзя

 

было

 

осуясдать

 

на

казнь,

 

продавали

 

какъ

 

безчестныхъ

 

и

 

иногда

 

отдавали

 

въ

 

публич-

ные

 

дома.

 

Нерѣдко

 

практиковалась

 

ссылка

 

на

 

рудники

 

(ad

 

metalla),

что

 

почти

 

равнялось

 

предыдущимъ

 

наказаніямъ.

 

Въ

 

исключительныхъ

случаяхъ

 

употреблялась

 

ссылка.

 

Что

 

судья

 

могъ

 

отпустить

 

уже

 

осуж-

денпаго

 

хрисгіанина

 

или

 

осудить

 

его

 

на

 

болѣе

 

продолжительное

чѣмъ

 

слѣдуетъ

 

заключеніе

 

это

 

несомнѣнно;

 

намъ

 

извѣстны

 

и

примѣры

 

этого

 

(Лукіанъ

 

Перегринъ,

 

Александръ

 

Александрійскій,

Асклспіадъ

 

Антіохійскій).

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

сборникѣ

Ульпіана

 

рескрипты

 

императоровъ

 

«о

 

наказаніяхъ

 

христіанъ»

 

бы-

ли

 

различны,

 

и

 

способъ

 

наказанія

 

былъ

 

неодинаковъ,

 

также

 

пока-

зываетъ,

 

что

 

усмотрѣнію

 

судьи

 

было

 

дано

 

широкое

 

поприще.

(Весь

 

Апологетикъ

 

Тертуліана

 

остался

 

бы

 

непонятнымъ,

 

если

 

бы

судьи

  

не

 

могли

 

существенно

 

вліять

 

на

 

ходъ

 

дѣла).

II.

 

Заключсніе

 

изъ

 

всего

 

вышеописаннаго

 

состояиія

 

дѣлъ

очевидно:

 

быть

 

христіаниномъ

 

не

 

было

 

точно

 

опредѣленнымъ

 

и

подведеннымъ

 

подъ

 

извѣстную

 

рубрику

 

преступленіемъ.

 

Христіане,

какъ

 

христіане,

 

не

 

подлежали

 

обыкновенному

 

судебному

 

процессу

за

 

исключеніемъ

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

судья

 

былъ

 

увѣренъ

 

въ

ихъ

 

другихъ

 

преступленіяѵь

 

(какъ

 

въ

 

Ліонѣ);

 

они

 

подлежали

только

 

полицейскому

 

вмѣшательству.

 

Рядъ

 

вышеизложенныхъ

 

фак-

товъ

 

никакъ

 

не

 

подходитъ

 

къ

 

обыкновенному

 

порядку

 

судопроиз-

водства.

 

Тѣ

 

факты,

 

что

 

большая

 

часть

 

христіанъ

 

всегда

 

остава-

лась

 

не

 

тронутой,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

(напр.

 

Тертулліанъ)

 

мог-

ли

 

безпрепятственно

 

и

 

открыто

 

заниматься

 

литературной

 

дѣятель-

ностыо,

 

что

 

ихъ

 

богослуженіе

 

обыкновенно

 

совершалось

 

спокойно,

ихъ кругъ все болѣе   и болѣе разширялся, ихъ общество все бо-
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лѣе

 

и

 

болѣе

 

укрѣплялось,— показываютъ

 

только,

 

что

 

противъ

 

хри-

стіанъ

 

не

 

было

 

какого

 

либо

 

спеціальнаго

 

закона,

 

что

 

за

 

ними

только

 

наблюдали,,

 

какъ

 

за

 

подозрительными.

 

Христіане

 

не

 

всегда

подвергались

 

наказаніямъ

 

и

 

по

 

законамъ

 

противъ

 

убійства,

 

раз-

врата

 

и

 

оскорбленія

 

величества.

 

На

 

нихъ

 

чаще

 

всего

 

смотрѣли

какъ

 

на

 

общество,

 

которое,

 

какъ

 

религіозное,

 

предъявляло

 

право

На

 

терпимость

 

(общій

 

законъ

 

Digest.

 

47,

 

22,

 

1,

 

1),

 

между

 

тѣмъ

Оно

 

не

 

могло

 

быть

 

признано

 

терпимымъ

 

(такъ

 

какъ

 

его

 

религіоз-

ный

 

характеръ

 

былъ

 

спорнымъ

 

и

 

даже

 

подозрительнымъ)

 

и

 

какъ

«недозволенное*

 

(collegium

 

illicitum)

 

подлежало

 

правительственной

репрессіи.

 

Если

 

эта

 

репрессія

 

относительно

 

рѣдко

 

примѣнялась

 

къ

христіанамъ,

 

то

 

это

 

показываетъ

 

только,

 

что

 

чиновники

 

очень

 

ве

высоко

 

ставили

 

опаспость

 

со

 

стороны

 

христіанъ

 

и

 

потому

 

не

прибѣгали

  

къ

 

притѣсненіямъ

 

ихъ.

(Иродолженіе

   

будетъ).
і

Религіозное

 

торжество

 

ламаизма

 

по

 

поводу

  

свптііны

   

Апнн-
скаго

 

«сумэ»

 

въ

 

честь

 

Майдари.

17

 

октября

 

минувшаго

 

года

 

въ

 

анинскомъ

 

дацанѣ

 

соверше-

на

 

была

 

торжественная

 

святипа

 

(«рамнай»)

 

вновь

 

выстроеннаго

«сумэ»

 

и

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

идола

 

бога

 

«Майдари».

 

Хоринскіе

буряты

 

еще

 

задолго

 

до

 

нея

 

начали

 

суетиться

 

въ

 

ожиданіи

 

того

счастливаго

 

времени,

 

когда

 

они

 

удостоятся

 

видѣть

 

бога

 

«Майдари»,

благоговѣйно

 

поклониться

 

ему

 

и

 

почтить

 

его

 

обильными

 

дарами

и

 

жертвами.

 

Этотъ

 

всѣмн

 

желанный

 

день

 

наконецъ

 

наступилъ

17-го

 

октября.

 

Еще

 

наканунѣ

 

его

 

замѣтно

 

было

 

по

 

дорогамъ

 

и

степямъ

 

сильное

 

движеніе

 

народной

 

массы

 

бурятъ,

 

которые

 

нате-

лѣгахъ,

 

сидѣйкахъ,

 

таратайкахъ

 

и

 

другихъ

 

экипажахъ,

 

не

 

менѣе

двухъ

 

или

 

трехъ

 

человѣкъ

 

въ

 

каждомъ,

 

спѣшили

 

къ

 

дацану.

 

Боль-

шинство

 

же

 

богом ольцевъ— бурятъ

 

и

 

бурятокъ

 

въ

 

наилучшихъ

 

и

дорогихъ

 

шелковыхъ

 

нарядахъ

 

съ

 

шумомъ,

 

говоромъ

 

и

 

смѣхомъ

неслись на верховыхъ лошадяхъ.   Отъ   любимыхъ   ими   цвѣтовъ
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одеждъ

 

все

 

симѣло

 

и

 

пестрѣло.

 

Особенно

 

нарядны

 

были

 

женщины.

Верхнія

 

платья

 

ихъ

 

были

 

изъ

 

канфы,

 

гранитура

 

и

 

сукна;

 

на

 

го-

ловы

 

они

 

надѣли

 

особые

 

уборы,

 

испещренные

 

корольками,

 

косы

украсили

 

моржанами

 

и

 

разными

 

цвѣтными

 

камнями;

 

ожерелья

 

изъ

серебрянныхъ

 

монетъ

 

и

 

моржановъ

 

во

 

множествѣ

 

спускались

 

на

ихъ

 

груди;

 

остроконечныя

 

въ

 

китайскомъ

 

вкусѣ

 

мѣховыя

 

шапочки

прикрывали

 

ихъ

 

головы.

 

Не

 

забыты

 

были

 

при

 

этомъ

 

и

 

лошади

 

на-

ѣздницъ;

 

богатыя

 

сбруи:

 

сѣдла,

 

кичимы

 

и

 

стремена

 

украшали

шеи

 

и

 

спины

 

ихъ

 

лошадей.

 

Отъ

 

быстрой

 

ѣзды,

 

изъ

 

подъ

 

копытъ

сотни

 

конскихъ

 

ногъ,

 

только

 

пыль

 

растилалась

 

по

 

землѣ.

 

Словомъ,

наступающій

 

праздникъ

 

оживилъ

 

и

 

нашъ

 

малолюдный

 

пустынный

край.

Желая

 

ближе

 

наблюдать

 

религіозное

 

чувство,

 

охватившее

бурятъ,

 

я

 

16

 

октября

 

отправился

 

въ

 

дацанъ.

 

Путь

 

лежалъ

 

черезъ

селеніе

 

Онинскское,

 

откуда

 

прямою

 

дорогой

 

оставалось

 

до

 

дацана

пеболѣе

 

шести

 

верстъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

черезъ

 

два

 

часа

 

я

 

могъ

быть

 

на

 

мѣстѣ.

 

За

 

двѣ

 

версты

 

до

 

дацана

 

изъ

 

за

 

густаго

 

кус-

тарника

 

вырисовалось

 

передо

 

мною

 

трехъярусное

 

каменное

 

зданіе

дацана

 

и

 

вновь

 

выстроеннаго

 

«сумэ»

 

съ

 

зеленѣющею

 

крышей

 

и,

наконецъ,

 

рядъ

 

дерсвянныхъ

 

домиковъ,

 

расположенныхъ

 

вокругъ

дацана.

 

Послѣдній

 

со

 

всѣми

 

постройками

 

расположенъ

 

на

 

ровной

широкой

 

степи,

 

окруженной

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

горами

 

и

 

холмами,

покрытыми

 

по

 

вершинамъ

 

хвойнымъ

 

лѣсомъ.

 

Чрезъ

 

дацанскую

 

ог-

раду

 

протекаетъ

 

небольшая

 

рѣчка

 

«Аланъ»,

 

которая

 

снабяіаетъ

водою

 

Анинскихъ

 

ламъ.

 

Въ

 

нѣкоторомъ

 

разстояніи

 

течетъ

 

другая

рѣчка

 

Она,

 

недоступная

 

въ

 

дождливое

 

время

 

для

 

телѣжной

 

ѣзды.

По

 

берегу

 

ея

 

растетъ

 

мелкій

 

кустарникъ,

 

кусты

 

черемухи,

 

дикой

яблони

 

и

 

т.

 

д.

 

Лишь

 

только

 

я

 

въѣхалъ

 

въ

 

ограду

 

дацана

 

по

 

юж-

нымъ

 

воротамъ,

 

какъ

 

мой

 

взоръ

 

и

 

вниманіе

 

привлекали

 

сотни

«хіймори»

 

(воздушныхъ

 

коней),

 

установленныхъ

 

на

 

каждомъ

 

до-

мѣ

 

и

 

вдоль

 

заборовъ.

 

Эти

 

разноцвѣтные

 

лоскутки,

 

исписанные

молитвами

 

и

 

развѣвающіеся

 

на

 

длинныхъ

 

деревянныхъ

 

шестахъ,

облегчая для буддиста-бурята молитвенный трудъ, придавали   да-
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цану

 

праздничный

 

видъ.

 

Кромѣ

   

«хіймори»

 

у

 

воротъ

  

нѣкоторыхъ

ламскихъ

 

домовъ

 

и

 

земской

 

квартиры

 

развѣвались

  

русскіе

   

трех-

цвѣтные

 

флаги.

 

Чѣмъ

 

ближе

   

подъѣзжалъ

 

я

 

къ

   

кумирнѣ,

   

тѣмъ

толпа

 

богомольцевъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

росла,

 

запруживая

 

площадь,

улицы

 

и

 

переулки.

 

Тамъ

 

и

 

сямъ

 

молящіеся

 

въ

 

одиночку

 

и

 

куча-

ми

 

расхаживали

 

взадъ

 

и

 

впередъ,

 

напуская

 

на

   

себя

   

азіатскую

важность.

 

На

 

каждомъ

 

шагу

 

встрѣчались

 

вывѣски

    

богатства

   

и

своеобразиаго

 

вкуса,

 

обнаруживавшееся

 

въ

 

національномъ

 

костюмѣ

бурята

 

или

 

бурятки.

 

Смѣхъ,

 

говоръ,

 

шутки—словомъ

 

все

 

говори-

ло

 

о

 

веселомъ

 

настроеніи

 

массы.

 

Народное

 

движеніе

 

и

 

суета

 

раз-

влекали

 

молитвенный

 

духъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

богомольцевъ,

  

кои,

   

остано-

вившись

 

на

 

площадкѣ

 

противъ

  

дацана

 

у

 

молитвеннаго

    

круга—

«курду»,

 

много

 

разъ

 

съ

 

похвальнымъ

 

усердіемъ

 

вращали

   

его

 

и,

сложивши

 

молитвенно

 

руки,

 

свои,

  

благоговѣйно

   

прикасались

   

къ

нему.

 

Ламаитъ

 

несомнѣнно,

 

вѣритъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

оборотовъ

 

кур-

ду

 

равенъ

 

тысячамъ

 

его

 

молитвъ.

    

Поэтому

   

курду

 

ни

   

на

 

мину-

ту

 

не

 

оставалось

 

въ

 

нокоѣ,

 

но

 

безпрерывно

 

вращалось

 

молящимися.

Тутъ

 

же

 

рядомъ

 

съ

 

отцемъ

 

ил»

 

матерію

 

въ

 

простотѣ

   

сердечной

полагали

 

земные

 

поклоны

 

и

 

малыя

 

дѣти,

 

слѣдуя

   

примѣру

   

стар-

шцхъ.

 

Не

 

останавливаясь

 

долго

 

на

 

уличныхъ

  

картинахъ,

 

я

   

спѣ-

шилъ

 

видѣть

 

виновника

 

торжества— истукана

 

«Майдари».

 

Послѣд-

ній

 

помещался

 

въ

 

вновь

 

сооруженномъ

 

«сумэ»,

 

находящемся

 

къ

 

се-

веру

 

отъ

 

главной

 

кумирни

 

на

 

разстояніи

 

пятидесяти

 

саженъ.

 

Ве-

личина

 

«сумэ»

 

сравнительно

 

съ

 

размѣрами

   

идола

 

незначительна,

такъ

 

что

 

почти

 

все

 

пространство

 

въ

 

капищѣ

 

занималось

 

«Майда-

ри»,

 

оставляя

 

лишь

 

небольшой

  

проходъ,

 

гдѣ

 

около

 

стѣнъ

 

и

 

помѣ-

щались

 

сѣдалища

 

для

 

ламъ.

 

Молящіеся

 

же

 

за

 

неимѣніемъ

 

свобод-

наго

 

мѣста

 

должны

 

были

 

оставаться

 

внѣ.

 

Нарулшыя

 

стѣны

 

сумэ

были

 

выкрашены

 

бѣлою

 

краской,

 

крыша

 

зеленою,

 

а

 

оконные

  

на-

личники

 

бурою.

 

На

 

восточной

 

и

 

западной

 

сторонѣ

 

въ

   

сумэ

   

про-

рублено

 

четыре

 

окна

 

по

 

два

 

въ

 

каждой

 

стѣиѣ,

   

a

 

кромѣ

 

того

 

въ

верхней

 

части

 

зданія

 

въ

 

южной

 

стѣнѣ

 

были

 

еще

 

два

 

створчатыхъ

окна для того, чтобы находящіеся на улицѣ могли видѣть голову
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в

 

лицо

 

идола.

 

Впрочемъ,

 

окно

 

по

 

винѣ

 

мастера

    

поднято

   

выше,

чѣмъ

 

это

 

требовалось

 

по

 

плану,

 

отъ

 

чего

 

богомольцы

   

не

   

могли

разсматривать

 

вблизи

 

лицо

 

идола.

 

Входъ

  

въ

  

сумэ

   

устроенъ

   

въ

южной

 

стѣнѣ.

 

При

 

болыпомъ

 

стеченіи

 

народа,

 

двери

 

открывались

па

 

двѣ

 

половины,

 

въ

 

обычное

 

же

 

время

 

онѣ

 

были

 

закрыты

 

и

 

про-

никнуть

 

во

 

внутрь

 

святилища

 

можно

 

было

 

неиначе,

 

какъ

   

черезъ

другія

 

створчатыя

 

дверцы,

 

продѣланныя

 

въ

 

одной

 

половинѣ

 

глав-

ныхъ.

 

Внутри

 

капища

 

шестнадцать

 

деревянныхъ

 

столбовъ,

 

распо-

ложенныхъ

 

параллельно

 

четыремъ

 

стѣнамъ

 

зданія,

 

иоддерживатотъ

хоры,

 

куда

 

снизу

 

можно

 

подняться

 

по

 

лѣстницѣ.

    

Около

   

другой

стѣны

 

на

 

лѣво

 

отъ

 

входа

 

стоитъ

 

божница

 

съ

 

мѣдными

 

бурханами,

предъ

 

коими

 

въ

 

чашечкахъ

 

горятъ

 

свѣтильни.

 

Отсюда

 

другая

 

лѣст-

ница

 

ведетъ

 

на

 

вторые

 

хоры

 

или

 

небольшую

 

площадку,

 

располо-

женную

 

подъ

 

самою

 

коническою

 

крышей.

 

Прямо

   

противъ

   

дверей

сверху

 

спускалась

 

сѣнь

 

съ

 

кистями

 

изъ

 

лоскутковъ

 

разноцвѣтной

матеріи.

 

Таковая

 

же

 

сѣнь

 

была

   

и

   

надъ

   

жертвеннымъ

   

столомъ.

Между

 

столбами

 

висѣли

 

хадаки.

 

Противъ

 

главнаго

 

входа

 

на

  

сре-

динѣ

 

«сумэ»,

 

на

 

деревянномъ

 

креслѣ

 

и

 

рѣзномъ

 

мѣдномъ

 

блестя-

щемъ

 

подножіи,

 

величаво

 

возсѣдалъ

 

«Майдари».

 

Потупленные

 

глаза

идола

 

долженствовали

 

изображать

   

то,

 

что

 

богъ

 

этотъ

   

погрузился

въ

 

ничѣмъ

 

ненарушимый

 

покой.

 

Отсутствіе

 

же

   

бороды

  

и

  

усовъ

долженствовало

 

свидѣтельствовать

 

о

 

вѣчной

 

юности

 

бога,

 

а

 

шиш-

ка

 

на

 

лбу

 

изъ

 

дорогого

 

моржана

 

указывала

 

вѣрующимъ

 

на

 

муд-

рость

 

его

 

и

 

тотъ

 

свѣтъ

 

ученія,

 

который

 

содержится

 

въ

  

буддизмѣ

п

 

просвѣщаетъ

 

весь

 

міръ.

 

Майдари

 

въ

 

сидячемъ

 

положеніи

 

имѣлъ

болѣе

 

5-ти

 

саженъ

 

вышины,

 

такъ

  

что

   

свободнаго

   

мѣста

  

между

головою

 

и

 

крышей

 

оставалось

 

неболѣе

 

одного

 

или

 

двухъ

 

аршинъ.

На

 

груди

 

и

 

на

 

обѣихъ

 

ногахъ

 

идола

 

повыше

 

ступни

 

были

 

встав-

лены

 

корольки

 

изъ

 

моржановъ

 

разныхъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

другихъ

  

недо-

рогихъ

 

драгоцѣнныхъ

 

камней:

 

малахита,

 

аметиста,

 

аквамарина

 

и

 

т.

 

п.

Ногти

 

ногъ

 

и

 

рукъ

 

были

 

тѣлеснаго

 

цвѣта,

    

голова

   

на

   

затылкѣ

"рикрывалась

 

шисаромъ,

 

увѣшаннымъ

 

кистями.

 

Сверху

 

изъ

 

благо-

словляющихъ рукъ бога спускались длинные   и   широкіе   хадаки;
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правая

 

рука

 

его

 

держала

 

священный

 

цвѣтокъ

 

«падма

 

линхова»,

т.

 

е.

 

лотосъ.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

«сумэ»

 

сначала

 

видно

 

только

 

ниж-

нюю

 

часть

 

кумира,

 

т.

 

е.

 

спущенный

 

на

 

подножіе

 

ноги,

 

прикры-

тый

 

одеждой

 

изъ

 

кованной

 

мѣди,

 

почему

 

по

 

первому

 

впечатлѣнію

кажется,

 

что

 

предъ

 

тобою

 

стоптъ

 

громадной

 

величины

 

мѣдная

масса

 

на

 

подобіе

 

скалы.

 

Но

 

нуяшо

 

подойти

 

ближе

 

къ

 

статуѣ

 

и

поднять

 

вверхъ

 

глаза

 

для

 

того,

 

чтобы

 

разсмотрѣть

 

верхнія

 

части

туловища

 

идола,

 

который

 

скрыты

 

отъ

 

взоровъ

 

богомольца

 

выдав-

шимися

 

впередъ

 

хорами.

 

Холодно

 

и

 

бездушно

 

лицо

 

бога;

 

чудовищ-

ные

 

размѣры

 

его

 

удивляютъ

 

бурята

 

и

 

поражаютъ

 

его

 

умъ

 

и

 

во-

ображеніе.

 

Безстрастно

 

смотритъ

 

онъ

 

на

 

усердныя

 

молитвы

 

и

 

про-

шенія

 

вѣрующихъ

 

ламаитовъ,

 

которые

 

съ

 

сложенными

 

ладонями

повергаются

 

ницъ

 

передъ

 

нимъ.

 

Тысячи

 

богомольцевъ

 

толпились

на

 

улицѣ,

 

крыльцѣ

 

и

 

въ

 

дверяхъ

 

кумирни.

 

У

 

всѣхъ

 

ихъ

 

было

одно

 

желаніе — поскорѣе

 

прикоснуться

 

къ

 

подножію

 

поп.

 

бога

«Майдари»,

 

попросить

 

себѣ

 

и

 

другимъ

 

блаженства

 

на

 

нсбесахъ,

пли

 

же

 

въ

 

«нирванѣ».

 

«Какъ

 

счастливъ

 

былъ

 

бы

 

я,

 

если-бы

 

мнѣ

суждено

 

постоянно

 

находиться

 

въ

 

кумирпѣ

 

близъ

 

божественнаго

Майдари»,

 

воздыхали

 

наиболѣе

 

фанатичные.

 

Другіе

 

въ

 

религіоз-

номъ

 

иступленіи

 

неподвижно,

 

какъ

 

вкопанные

 

стояли

 

предъ

 

лицемъ

божества

 

со

 

взорами

 

благоговѣйпо

 

обращенными

 

вверхъ.

 

Нѣкото-

рые

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

это

 

время

 

тайно

 

творили

 

молитву,

 

иные,

 

улы-

баясь

 

и

 

негромко

 

смѣясь,

 

вели

 

межъ

 

собой

 

благочестивые

 

разго-

воры.

 

Радость

 

и

 

веселое

 

пастроеніе

 

свѣтилось

 

во

 

всемъ

 

существѣ

бурятъ

 

и

 

бурятокъ.

 

Впрочемъ,

 

певсѣми

 

сознавалась

 

святость

 

мѣс-

та

 

и

 

близкое

 

присутствие

 

будущаго

 

міроправителя

 

вселенной:

 

внѣ

кумирни

 

раздавался

 

оживленный

 

говоръ,

 

крики,

 

брань,

 

громкій
смѣхъ,

 

шумъ

 

и

 

толкотня.

 

Но

 

блюститель

 

порядка-гебкуй

 

съ

 

тростью

въ

 

рукахъ

 

нѣсколько

 

сдерживалъ

 

расходиишіяся

 

страсти

 

народной
волны.

 

Въ

 

сторонкѣ

 

огь

 

людской

 

суеты

 

тамъ

 

и

 

сямъ

 

усердно

 

мо-

лились

 

старики,

 

часто

 

полагая

 

земные

 

поклоны

 

и

 

умоляя

 

бога.

чтобы

 

онъ

 

скорѣс

 

воцарился

 

надъ

 

людьми

 

и

 

вселенной.

 

Здѣсь

нужно
 

сказать,
 

что
 

Майдари
 

это
 

седьмой
 

изъ

 
тысячи

 
буддъ

 
міро-
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правителей,

 

который

 

по

 

мнѣнію

 

буддистовъ

 

воцарится

 

непрежде,

какъ

 

скончаются

 

времена

 

господства

 

теперешняго

 

будды

 

Шакъяму-

ни.

 

Предъ

 

временемъ

 

его

 

пришествія

 

вѣкъ

 

человѣческій

 

сократит-

ся

 

до

 

десяти

 

годовъ,

 

а

 

ростомъ

 

люди

 

будутъ

 

не

 

болѣе

 

одного

локтя.

 

По

 

этимъ

 

признакамъ

 

и

 

можно

 

узнать,

 

что

 

богъ

 

скоро

 

при-

детъ

 

на

 

землю,

 

хотя

 

десятилѣтній

 

предѣлъ

 

человѣческой

 

жизни

наступить

 

не

 

вдругъ,

 

а

 

въ

 

иродолженіе

 

нѣсколькихъ

 

тысячелѣтій.

Когда

 

же

 

воцарится

 

Майдари

 

люди

 

снова

 

будутъ

 

жить

 

по

 

100

лѣтъ

 

и

 

имѣть

 

ростъ

 

въ

 

80

 

локтей.

 

Поэтому

 

такихъ

 

же

 

размѣровъ

должна

 

бы

 

была

 

быть

 

и

 

статуя

 

этого

 

божества.

 

Въ

 

одно

 

время

 

у

анинскихъ

 

ламъ

 

была

 

мысль

 

воздвигнуть

 

кумиръ

 

Майдари

 

не

 

ме-

иѣе

 

80

 

локтей,

 

но

 

тогда

 

для

 

помѣщенія

 

его

 

пришлось

 

бы

 

строить

новый

 

дацанъ,

 

а

 

не

 

простое

 

«сумэ».

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

ламы

 

при

заказѣ

 

идола

 

и

 

доллшы

 

были

 

сообразоваться

 

съ

 

величиною

 

раз-

рѣшеннаго

 

зданія.

 

При

 

этомъ

 

предъ

 

освященіемъ

 

идола

 

ламами

были

 

распущены

 

разиаго

 

рода

 

слухи

 

среди

 

бурятъ,

 

которымъ

 

по-

слѣдніе

 

охотно

 

вѣрили.

 

Такъ,

 

нѣкоторые

 

буряты

 

со

 

словъ

 

ламъ

 

го-

ворили,

 

что

 

будто-бы

 

Майдари

 

во

 

время

 

«рамная»

 

улыбнется,—

въ

 

знакъ,

 

вѣроятно,

 

того,

 

что

 

ему

 

весьма

 

пріятно

 

и

 

угодно

 

слу-

женіе

 

ламъ,

 

а

 

также

 

вѣра

 

и

 

молитва

 

бурятъ

 

и

 

up.

 

Потому

 

то

большинство

 

и

 

относилось

 

съ

 

уваженіемъ

 

къ

 

новосозданному

 

куми-

ру.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

«сумэ»

 

всѣ

 

ламаиты

 

снимали

 

съ

 

головы

 

свои

«малахаи»—шапки,,

 

чего

 

прелое

 

почти

 

никогда

 

не

 

дѣлали,

 

осо-

бенно

 

дома.

 

Нѣкоторые

 

составивъ

 

живую

 

цѣпь,

 

совершали

 

хожде-

ніе

 

кругомъ

 

«сумэ»,

 

вѣря,

 

что

 

этотъ

 

благочестивый

 

подвигъ

 

за-

чтется

 

имъ

 

какъ

 

награда.

 

Другіе

 

хлопотали

 

около

 

«курду»,

 

рас-

положенная

 

на

 

обширной

 

площадкѣ

 

въ

 

дацанской

 

оградѣ.

 

Часть

ихъ

 

вращала

 

шестерню,

 

а

 

другая

 

при

 

круговращеніи

 

двигалась

кругомъ

 

машины

 

по

 

солнцу.

 

При

 

этомъ

 

тысяча

 

устъ

 

и

 

голосовъ

твердили

 

наизустъ

 

молитву— «ом-мани-бадмэ-хомъ»,

 

отъ

 

частаго

и

 

бѣглаго

 

выговора

 

который

 

получался

 

одинъ

 

общій

 

стонъ

 

и

 

шумъ,

далеко

 

за

 

полночь

 

разносившійся

 

по

 

пустынной

 

окрестности.

 

И

эта тысячеустная молитва бурятъ въ поздній   тихій вечеръ   про-
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изводила

 

подавляющее

 

впечатлѣніе,

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

 

чувствова-

лось

 

что

 

то

 

стихійное.

На

 

другой

 

день

 

17

 

октября

 

начался

 

«рамнай»— святина.

Рано

 

утромъ

 

въ

 

шестомъ

 

часу

 

пономарь

 

«дуганчи»,

 

мѣрно

 

уда-

ряя

 

булавою

 

о

 

яселѣзную

 

сковороду

 

«харанга»,

 

возвѣстилъ

 

вѣ-

рующимъ

 

о

 

наступленіи

 

времени

 

утренняго

 

богослуженія.

 

Цо

данному

 

знаку

 

преліде

 

всѣхъ

 

явился

 

«гебкуй»,

 

блюститель

 

по-

рядка;

 

затѣмъ

 

потянулись

 

вереницы

 

младшихъ

 

и

 

старшихъ

 

ламъ

и

 

щиретуевъ

 

дацановъ

 

анинскаго,

 

чисанскаго,

 

кичингуйскаго,

 

по-

иереченскаго

 

и

 

т.

 

д.

 

Наконецъ,

 

позади

 

всѣхъ

 

показался

 

замѣняв-

шій

 

хамбо-ламу,

 

старшій

 

гуснноозерскій

 

ширетуй,

 

котораго

 

для

большей

 

чести

 

подвезли

 

въ

 

повозкѣ.

 

На

 

встрѣчу

 

ему

 

высту-

пило

 

«ламское

 

духовенство».

 

Вслѣдъ

 

за

 

жрецами

 

шли

 

и

 

бѣжа-

ли

 

вѣрующіе,

 

которые,

 

протиснувшись

 

въ

 

ворота

 

дацанскихъ

 

строе-

ній,

 

наполнили

 

всѣ

 

улицы

 

и

 

переулки.

 

Вся

 

эта

 

нестройная

 

толпа

направлялась

 

къ

 

новой

 

кумирнѣ,

 

гдѣ

 

торжественно

 

возсѣдалъ

 

идолъ

Майдари.

 

Молящихся

 

набралось

 

такъ

 

много,

 

что

 

обширная

 

пло-

щадка

 

предъ

 

новымъ

 

«сумэ»

 

была

 

буквально

 

занрулгена,

 

такъ

 

что

образовалось

 

одна

 

тѣсно

 

сплоченая

 

живая

 

стѣна.

 

Казалось,

 

что

негдѣ

 

было

 

яблоку

 

упасть.

 

Изъ

 

верхняго

 

открытаго

 

окна

 

кумир-

ни

 

тоже

 

виднѣлись

 

обштженныя

 

голыя

 

головы

 

стоявшихъ

 

на

 

хорахъ.

Погода

 

на

 

дворѣ

 

стояла

 

прекрасная.

 

Солнце

 

пригрѣвало

 

хорошо.

Олулгба

 

съ

 

небольшими

 

перерывами,

 

часа

 

на

 

полтора,

 

продолжа-

лась

 

весь

 

день

 

до

 

поздняго

 

вечера.

 

Богомольцы

 

не

 

отходили

 

отъ

капища,

 

все

 

время

 

прислушиваясь

 

къ

 

тому,

 

что

 

совершалось

 

внут-

ри

 

«сумэ»

 

при

 

закрытых!,

 

двсряхъ.

 

Высокой

 

чести

 

присутствовать

при

 

богослужепіи

 

удостоены

 

были

 

лишь

 

тайши,

 

почетные

 

родона-

чальники

 

да

 

именитые

 

буряты.

 

Конечно,

 

пользуясь

 

почетомъ

 

предъ

прочили

 

смертными,

 

они

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обязывалось

 

служить,

 

съ

одной

 

стороны,

 

своимъ

 

божествамъ,

 

съ

 

другой— твердо

 

стоять

 

въ

ламайской

 

вѣрѣ,

 

покровительствовать

 

ей,

 

защищать

 

интересы

 

ея

и

 

другимъ

 

внушать

 

дѣлать

 

тоже.

 

Нѣкоторымъ

 

молящимся

 

было

утомительно стоять на одномъ мѣстѣ и вслушиваться въ непонят-
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ное

 

бормотанье

 

внутри

 

капища.

 

Таковые

 

выдѣлялись

 

изъ

 

общей

толпы

 

и

 

снова

 

кружились

 

близь

 

«сумэ»

 

или

 

дацана,

 

прикладыва-

лись

 

къ

 

священнымъ

 

предметамъ

 

или,

 

отойдя

 

въ

 

сторону,

 

сади-

лись

 

на

 

землю,

 

продолжая

 

перебирать

 

четки

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

твер-

дить

 

про

 

себя

 

«ом-мани-бадме-хомъ».

По

 

словамъ

 

бурятъ,

 

пріѣхавшихъ

 

на

 

освященіе

 

сумэ

 

богомоль-

цевъ

 

нужно

 

считать

 

до

 

10,000

 

человѣкъ.

 

Но

 

насколько

 

показанія

ихъ

 

вѣрны,

 

судить

 

по

 

отсутствие

 

данныхъ

 

трудно.

Празднество

 

этимъ

 

не

 

закончилось.

 

На

 

другой

 

день

 

18

 

октября

къ

 

двумъ

 

часамъ

 

дня

 

на

 

площади

 

противъ

 

дацана

 

готовились

національныя

 

игры

 

и

 

конскія

 

ристанія.

 

На

 

играхъ

 

присутствовали

всѣ

 

главные

 

ламайскіе

 

жрецы,

 

кои

 

помѣщались

 

впереди

 

на

 

кресдахъ,

русскіе

 

гости

 

изъ

 

блилийшихъ

 

селеній

 

и

 

инородческія

 

власти

 

рас-

іюлояшлись

 

на

 

кошмахъ,

 

остальная

 

масса

 

заняла

 

мѣота

 

позади

жрецовъ

 

и

 

почетныхъ

 

гостей.

 

Предъ

 

началомъ

 

ристаній

 

присут-

ствующихъ

 

угощали

 

на

 

деревянныхъ

 

блюдахъ

 

конфектами.

 

Между

тѣмъ

 

съ

 

мѣты

 

на

 

пяти

 

верстномъ

 

разстояціи

 

спустили

 

42

 

лошади.

Побѣда

 

выпала

 

на

 

долю

 

той

 

лошади,

 

которая

 

была

 

посвящена

 

въ

честь

 

«Бѣлаго

 

Русскаго

 

Царя».

 

Тотчасъ

 

къ

 

ней

 

подскочили

 

двое

хувароковъ.

 

Проворно

 

они

 

подвязывали

 

къ

 

удиламъ

 

ея

 

длинный

широкій

 

желтаго

 

цвѣта

 

хадакъ

 

и

 

держась

 

за

 

него

 

подвели

 

скаку-

на

 

къ

 

сѣдалищу

 

главнаго

 

лфеца.

 

Въ

 

это

 

время

 

сѣдокъ

 

часто

 

и

низко

 

преклоняя

 

обнаженную

 

голову,

 

держалъ

 

пространную

 

хва-

лебную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

высказалъ

 

благожеланіе

 

о

 

здравіи

 

Рус-

скаго

 

Царя

 

и

 

о

 

благополучномъ

 

Его

 

царствовании.

 

Послѣ

 

сего

главный

 

лама

 

по-русски

 

прокричалъ

 

«ура».

 

Примѣру

 

его

 

послѣдо-

вали

 

всѣ

 

присутствующее.

Далѣе

 

слѣдовали

 

игры.

 

На

 

арену

 

выступили

 

несколько

 

паръ

борцовъ.

 

Предъ

 

началомъ

 

борьбы

 

борцы

 

каждый

 

разъ

 

испрашива-

ли

 

благословеніе

 

у

 

своихъ

 

«духовныхъ

 

отцевъ».

 

Въ

 

заішоченіе

всего

 

русскихъ

 

гостей,

 

почетныхъ

 

бурятъ

 

и

 

ламъ

 

обносили

 

шам-

панскимъ. Пили за здоровье Государя Императора, гостей и т. д.
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при

 

чемъ

 

окрестный

 

горы

 

и

 

долы

 

оглашались

 

дружнымъ

 

ура,

 

ко-

торое

 

подхватывала

 

тысячеустная

 

толпа.

Такъ

 

совершилось

 

въ

 

анинскомъ

 

дацанѣ

 

религіозное

 

торже-

ство,

 

небывалое

 

по

 

размѣрамъ

 

и

 

многолюдству

 

въ

 

исторіи

 

этого

дацана.

 

Ламаиты

 

были

 

довольны,

 

и

 

теперь

 

наступила

 

благопріят-

ное

 

для

 

ламства

 

время

 

пожать

 

плоды

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

лфецы

 

«лселтой

 

вѣры»

 

видя,

 

что

 

за

 

иослѣднее

 

время

почва

 

подъ

 

ними

 

начала

 

колебаться,

 

такъ

 

какъ

 

свѣтъ

 

новой

 

луч-

шей

 

культурной

 

жизни,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проникаетъ

 

во

 

внут-

ренній

 

міръ

 

бурятъ,

 

встреволшлось,

 

и

 

чтобы

 

хотя

 

на

 

время

 

предот-

вратить

 

неизбѣжное

 

разложеніе

 

внутренняя

 

и

 

внѣшняго

 

строя

ламаизма,

 

и

 

создали

 

это

 

торнсество,

 

соорудлвъ

 

чудовищныхъ

 

раз-

мѣровъ

 

идола

 

Майдари,

 

Расчетъ

 

здѣсь

 

былъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

подѣй-

ствовать

 

пышностію

 

и

 

торжественностію

 

богослуженія

 

на

 

умъ

 

и

воображеніе

 

невѣл!ественнаго

 

и

 

суевѣрнаго

 

язычника.

 

Расчетъ

удался,

 

но

 

не

 

вполнѣ.

 

Поразивъ

 

умъ

 

п

 

вообралгеніе

 

однихъ,

 

тор-

л!ество

 

это

 

подстрекнуло

 

пытливость

 

другихъ.

 

И

 

вотъ

 

18

 

октября

одинъ

 

изъ

 

бурятъ,

 

возвращаясь

 

съ

 

праздника,

 

прпшелъ

 

ко

 

мнѣ

 

въ

квартиру

 

и

 

убѣдительно

 

просилъ

 

мою

 

семью

 

дать

 

ему

 

Евангеліе,

откуда

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

ознакомиться

 

съ

 

вѣрою

 

христіанъ,

 

а

 

другой

обратился

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

такимъ

 

вопросомъ:

 

«У

 

насъ

 

дѣлаютъ

 

боль-

шихъ

 

боговъ;

 

отчего

 

у

 

русскихъ

 

нѣтъ

 

такихъ

 

боговъ?»

 

Я,

 

на-

сколько

 

умѣлъ

 

отвѣтилъ

 

ему

 

на

 

заданный

 

имъ

 

вопросъ,

 

и

 

мой

собесѣдникъ,

 

соглашаясь

 

со

 

мною,

 

то

 

и

 

дѣло

 

твердилъ:

 

«совер-

шенно

 

вѣрно,

 

совершенно

 

вѣрно.».. .

Миссіонеръ

 

анинскаго

   

стана,

 

Свящ.

 

Н.

 

Виноградова.

1897

 

г.

 

2

 

ноября.

Усть-удинскій

 

приходъ

 

Иркутской

 

епархіи.

Усть-удинскій

 

приходъ

 

находится

 

въ

 

Балагаыскомъ

 

округѣ

 

въ

усть-удинской

 

волости.

 

Храмъ

 

находится

 

въ

 

селѣ

 

Усть-удпнскомъ,

которое   расположено при устьѣ рѣки Уды, впадающей   въ   рѣку
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Ангару.

 

Въ

 

селѣ

 

есть

 

почтовое

 

отдѣленіе.

 

Селенія

 

входящія

 

въ

составь

 

прихода

 

расположены

 

частію

 

вверхъ

 

по

 

теченію

 

р.

 

Анга-

ры,

 

частію

 

внизъ.

 

Вверхъ

 

по

 

Ангарѣ

 

находятся

 

Подкаменское

 

въ

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Усть-Уды,

 

Шербаковское

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ,

Семеновское

 

въ

 

7

 

верстахъ,

 

Свѣтлолобовское

 

въ

 

17

 

верстахъ,

Константиновское

 

въ

 

18

 

верстахъ;

 

внизъ

 

по

 

Ангарѣ — Милослав-

ское

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ,

 

a

 

кромѣ

 

того

 

есть

 

еще

 

одно

 

селеніе

 

Еоно-

валовское

 

въ

 

4

 

верстахъ

 

отъ

 

Усть

 

Уды,

 

которое

 

расположено

 

въ

сторонѣ

 

отъ

 

Ангары

 

по

 

р.

 

Удѣ.

 

Сообщенія

 

между

 

всѣми

 

указан-

ными

 

селеніями

 

вполнѣ

 

удобны.

Теперешній

 

Устьудинскій

 

храмъ

 

начатъ

 

постройкою

 

въ

 

18

 

П

году

 

и

 

оконченъ

 

въ

 

1820

 

году.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году,

 

по

 

благосло-

венно

 

Преосвященнѣйшаго

 

Михаила,

 

Епископа

 

Иркутскаго,

 

Нерчин-

скаго

 

и

 

Якутскаго,

 

онъ

 

былъ

 

освященъ

 

священнпкомъ

 

Іоанномъ

Іахинымъ.

 

Храмъ

 

каменный,

 

одноэтажный,

 

придѣловъ

 

въ

 

немъ

 

два:

одпнъ

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господня,

 

другой

 

во

 

имя

 

мученицы

 

Па-

раскевы.

 

Церковной

 

утварью

 

и

 

св.

 

иконами

 

храмъ

 

снабженъ

 

въ

достаточной

 

степени.

 

Стариннаго

 

въ

 

храмѣ

 

ничего

 

неимѣется.

 

По

разсказамъ

 

стариковъ

 

до

 

построенія

 

теперешняго

 

храма

 

въ

 

Усть

Удѣ

 

было

 

два

 

деревянныхъ

 

храма.

 

Но

 

они

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

его-

рѣли

 

со

 

всѣмъ

 

имуществомъ

 

и

 

архивомъ,

 

а

 

потому

 

при

 

храмѣ

ne

 

имѣется

 

никакихъ

 

данныхъ

 

о

 

началѣ

 

прихода.

 

Только

 

на

 

мѣ-,

стѣ

 

сгорѣвшихъ

 

храмовъ

 

теперь

 

стоитъ

 

небольшая

 

деревянная

часовенка

 

за

 

рѣшеткой

 

и

 

крестомъ

 

внутри.

 

Теперешній

 

же

 

храмъ

стоитъ

 

на

 

кладбищѣ,

 

на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ

 

возлѣ

 

самой

 

трак-

товой

 

дороги.

Причта

 

по

 

штату

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Усть-удинскомъ

прнходѣ

 

положено:

 

свящешшкъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ.

 

Съ

 

1817

г.,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

церковныхъ

 

документовъ,

 

при

 

Усть-удинскомъ

храмѣ

 

служили

 

слѣдующія

 

лица:

 

съ

 

1815

 

г.

 

до

 

1819

 

г.

 

свящ.

Акссиовъ,

 

съ

 

1820

 

г.

 

до

 

1830

 

г.

 

свящ.

 

Жихаплъ

 

Каблуковъ,

 

съ

1830

 

до

 

1860

 

г.

 

свящ.

 

Алексій

 

Овцынъ,

 

съ

 

1859

 

до

 

1876

 

г.

свящ.
 

Александръ
 

Очерсдинъ,
 

съ
 

187 G
 

до
 

1881
  

г.
 

свящ.
 

Назарій
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Сухихъ,

 

съ

 

1876

 

до

 

1879

 

г.

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Лахинъ,

 

съ

 

1879

 

до

1887

 

г.

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Волковъ,

 

съ

 

1882

 

до

 

1887

 

г.

 

Матвѣй

Литвинцевъ,

 

съ

 

1887

 

года

 

служитъ

 

священникъ

 

Алекоандръ

 

Пар-

няішвъ.

На

 

содержаніе

 

причта

 

полагается

 

казеннаго

 

жалованія

 

212

рублей,

 

а

 

именно:

 

священникъ

 

получаетъ

 

140

 

рублей,

 

діаконъ

40

 

р.

 

псаломщикъ

 

32

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Руги

 

отъ

 

прихожанъ

 

священ-

никъ

 

получаетъ

 

408

 

четвериковъ,

 

діаконъ

 

203,

 

псаломщикъ

159

 

Земли

 

для

 

причта

 

отведено

 

усадебной

 

двѣ

 

десятины

 

и

сѣнокосной

 

53

 

десятины.

 

Добровольное

 

даяніе

 

хлѣба,

 

за

 

неуро-

жаемъ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

невелико.

 

Сбыть

 

хлѣба

 

удобенъ.

 

Средняя

цифра

 

дохода

 

отъ

 

500

 

до

 

600

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

но

 

за

 

послѣдніе

годы,

 

вслѣдствіе

 

неурожая

 

въ

 

приходѣ,

 

доходъ

 

причта

 

умень-

шился.

Въ

 

селеніи

 

Усть-удинскомъ

 

имѣется

 

министерская

 

школа,

 

въ

которой

 

занимаются

 

учительница

 

и

 

местный

 

священникъ,

 

а

 

по

прочимъ

 

селеніямъ

 

прихода

 

имѣются

 

школы

 

грамоты,

 

въ

 

которыхъ

занимаются

 

преимущественно

 

поселенцы

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

при-

ходскаго

 

священника.

 

Общее

 

число

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

въ

приходѣ

 

человѣкъ

 

около

 

200.

 

Но

 

изъ

 

нихъ

 

обучается

 

лишь

 

около

60,

 

а

 

именно

 

въ

 

министерской

 

школѣ

 

около

 

30

 

человѣкъ

 

и

 

та-

кое

 

же

 

количество

 

въ

 

школахъ

 

грамоты.

 

Умноженіе

 

числа

 

школъ

въ

 

приходѣ

 

яіелательно,

 

но

 

неимѣется

 

на

 

то

 

средствъ.

 

Министер-

ская

 

школа

 

содержится

 

на

 

счетъ

 

общественный,

 

а

 

школы

 

грамоты

на

 

иждивеніе

 

родителей

 

учащихся.

 

При

 

церкви

 

имѣется

 

библіотека

состоящая

 

изъ

 

церковныхъ

 

документовъ

 

и

 

книгъ

 

духовнаго

 

содер-

жанія.

 

Но

 

книги

 

мало

 

доступны

 

для

 

чтенія

 

дѣтей

 

школьнаго

 

воз-

раста

 

вслѣдствіе

 

своей

 

снеціальности.

 

Точно

 

также

 

и

 

при

 

школѣ

министерской

 

есть

 

небольшая

 

библіотека.

 

Но

 

и

 

она

 

состоитъ

 

прел-

мущественно

 

изъ

 

учебниковъ.

 

Въ

 

школахъ

 

же

 

грамоты

 

никакихъ

библіотекъ

 

не

 

имѣется.

 

Книги

 

для

 

библіотеки

 

министерской

 

шко-

лы

 

пріобрѣтаются

 

на

 

счетъ

 

общественный,

 

а

 

для

 

школъ

 

грамоты

на счетъ родителей учащихся.
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Населеніе

 

прихода

 

за

 

1897

 

годъ— 2738

 

человѣкъ

 

обоего

 

по-

ла.

 

Изъ

 

нихъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

21

 

человѣкъ,

 

военныхъ

 

291

человѣкъ,

 

чиновниковъ

 

13

 

ч

 

,

 

мѣщанъ

 

3

 

ч.,

 

поселенцевъ

 

286

 

ч.,

и

 

крестьянъ

 

2119

 

чел.

 

По

 

вѣроисповѣданіямъ: — католиковъ

 

въ

приходѣ

 

5

 

человѣкъ,

 

лютеранъ

 

2

 

чел.,

 

евреевъ

 

до

 

20

 

человѣкъ,

магометанъ

 

до

 

5

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола.

 

Жители

 

въ

 

приходѣ

 

за-

нимаются

 

преимущественно

 

хлѣбопашествомъ

 

и

 

отчасти,

 

скотовод'

ствомъ

 

и

 

рыболовствомъ.

 

Есть

 

и

 

ремесленники.

 

Нравственное

 

со-

стояніе

 

прихожанъ

 

вообще

 

удовлетворительное,

 

но

 

есть

 

и

 

недо-

статки,

 

безъ

 

которыхъ

 

не

 

можетъ

 

обойтись

 

ни

 

одинъ

 

человѣкъ

«иже

 

живъ

 

будетъ

 

и

 

не

 

согрѣшитъ».

 

Всѣ

 

прихожане

 

по

 

возмож-

ности

 

исполняютъ

 

христіанскій

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Причастія,

но

 

есть

 

и

 

уклоненія.

 

Храмъ

 

прихожанами

 

посѣщается

 

болѣе

 

зимой,

чѣмъ

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

по

 

причинѣ

 

разныхъ

 

страдныхъ

 

работъ

 

и

по

 

отдаленности

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

полей

 

и

 

покосовъ,

 

куда

 

они

 

и

 

уѣз-

жаютъ

 

на

 

долгое

 

время.

Священникъ

 

Александръ

 

Царнлковъ.

1897

 

г.

 

декабря

 

10

 

дня.

Изъ

 

Чечуйска

 

(Иркутской

 

епархіи).

Съ

 

разрѣтенія

 

Высокопреосвященнаго

 

Тихона,

 

при

 

Горбовской

Церковно-приходской

 

школѣ

 

открыты

 

народныя

 

чтенія.

 

Первое

 

чте-

ніе

 

состоялось

 

9

 

февраля.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

молитвы

 

Духу

 

Святому,

завѣдующій

 

школою

 

священникъ

 

обратился

 

къ

 

слушателямъ

 

съ

рѣчыо,

 

въ

 

которой

 

выяснилъ

 

значеніе

 

и

 

цѣль

 

народныхъ

 

чтеній.

Послѣ

 

сего

 

были

 

прочитаны

 

«Житіе

 

св.

 

Иннокентія»,

 

«Кавказскій

плѣнникъ»

 

Толстого

 

и

 

«Объогнедышащихъгорахъ.»

 

Слушателей

 

бы-

ло

 

105

 

человѣкъ.

 

Второе

 

чтеніе

 

состоялось

 

22

 

февраля.

 

Прочитаны

«Житіе

 

Зосимы

 

и

 

Савватія

 

Соловецкихъ

 

чудотворцевъ»

 

и

 

«О

 

пер-

вомъ

 

русскомъ

 

ученомъ

 

Ломоносовѣ.»

 

Чтенія

 

оба

 

раза

 

иллюстриро-

вались

 

свѣтовыми

 

картинами,

 

а

 

въ

 

антрактахъ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

церков-

ной школы,   подъ   управленіемъ   учителя   школы.   Слушателей на
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этомъ

 

чтеніи

 

было

 

132

 

человѣка.

 

Населеніе

 

видимо

 

относится

 

съ

болыпимъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

устрояемымъ

 

чтеніямъ

 

и,

 

если

 

и

 

впредь

съ

 

такимъ

 

же

 

сочувствіемъ

 

будетъ

 

относиться

 

къ

 

просвѣтительныыъ

задачамъ

 

устроителей

 

чтеній,

 

то

 

остается

 

только

 

порадоваться

 

за

будущее.

Священникъ

  

В.

  

Кирѣевскій.

23

  

февраля

  

1898

 

г.

Изъ

 

Голумети.

2-го

 

февраля

 

1897

 

г.

 

въ

 

Голуметскомъ

 

селеніи

 

былъ

 

назна-

ченъ

 

сходъ

 

прихожанъ

 

мѣстной

 

церкви

 

для

 

избранія

 

новаго

 

предсе-

дателя

 

приходскаго

 

попечительства

 

вмѣсто

 

прослужившаго

 

15

уже

 

лѣтъ

 

почтеннаго

 

голуметскаго

 

крестьянина

 

Гавріила

 

Николае-

вича

 

Невидимова.

 

Сходъ

 

зтотъ

 

имѣлъ

 

свои

 

особенности

 

и

 

непохожь

былъ

 

на

 

другіе

 

сходы.

 

Особенности

 

его

 

состояли

 

въ

 

томъ,

 

во

 

пер-

выхъ,

 

что

 

сходъ

 

происходилъ

 

въ

 

храмѣ,

 

во

 

вторыхъ,

 

стеченіе

 

при-

хожанъ

 

было

 

необычное

 

и,

 

въ

 

третьихъ,

 

среди

 

присутствующпхъ

находились

 

и

 

женщины.

 

По

 

прочтеніи

 

правилъ

 

положенія

 

о

 

при-

ходскихъ

 

попечительствахъ,

 

приступлено

 

было

 

къ

 

избранію

 

пред-

седателя

 

и

 

членовъ

 

Попечительства.

 

Всѣ

 

участвующіе

 

въ

 

избраніи

единодушно

 

и

 

единогласно

 

обратились

 

къ

 

почтенному

 

Г.

 

Н.

 

Н.

 

съ

просьбой

 

принять

 

на

 

себя

 

обязанность

 

предсѣдателя

 

еще

 

на

 

3

года,

 

на

 

что

 

Г.

 

Н.

 

изъявилъ

 

свое

 

согласіе.

 

По

 

избраніи

 

затѣмъ

членовъ,

 

купеческій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Ал.

 

Семеновъ

 

отъ

 

лица

 

всѣгь

прихожанъ

 

прочиталъ

 

и

 

поднесъ

   

предсѣдателю

 

слѣдующій

   

адресъ.

щ

 

«Многоуважаемый

 

Гавріилъ

 

Николаевича.

 

Ваша

 

благотворная,

многополезная

 

и

 

безкорыстная

 

дѣятельность

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

подала

 

намъ

 

поводъ

 

собраться

 

сегодня

 

и

 

лично

 

высказать

 

передъ

Вами

 

свои

 

мысли

 

и

 

чувства.

 

Всѣ

 

мы

 

далеки

 

отъ

 

мысли

 

льстить

Вамъ:

 

въ

 

описаніи

 

правды

 

и

 

истины

 

краски

 

излишни.

 

Какъ

 

обще-

ственный

 

дѣятель,

 

Вы

 

заявили

 

себя

 

съ

 

самой

 

прекрасной

 

стороны

на

 

поприщѣ

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Сочувствіе

 

Ваше

 

развитію

 

народной

грамотности

 

можно

 

сказать

 

замѣчательно.

 

Такъ,

 

напр.,

 

не

 

смотря

на ограниченность   собственныхъ   средствъ, при   многочисленности
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семейства,

 

на

 

дальность

 

Вашего

 

жительства

 

отъ

 

Голумети

 

въ

 

30

 

вер.,

на

 

массу

 

хозяйственныхъ

 

дѣлъ.

 

Вы

 

съ

 

честію

 

относили

 

дол-

жность

 

блюстителя

 

министерскаго

 

училища

 

въ

 

продолженіи

 

9

лѣтъ.

 

За

 

это

 

время

 

мы

 

припоминаемъ

 

фактъ

 

Вашего

 

самоотверже-

нія

 

и

 

горячей

 

ревности

 

къ

 

школѣ,

 

когда

 

въ

 

несчастный

 

для

 

насъ

1886

 

годъ

 

огонь

 

истребилъ

 

зданіе

 

училища.

 

Незадумываясь

 

ни

 

ми-

нуты,

 

Вы

 

жертвуете

 

собственный

 

домъ

 

и

 

съ

 

жаромъ

 

принимаетесь

за

 

переноску

 

и

 

приспособленіе

 

его

 

подъ

 

училище,

 

не

 

жалѣя

 

сво-

ихъ

 

средствъ

 

и

 

трудовъ.

 

На

 

такой

 

подвить

 

можетъ

 

рѣшиться

 

толь-

ко

 

человѣкъ,

 

всею

 

душой

 

преданный

 

школьному

 

дѣлу

 

и

 

любящій

его.

 

Великое,

 

русское

 

спасибо

 

Вамъ

 

за

 

такую

 

жертву.

 

Затѣмъ,

какъ

 

истинный

 

ревнитель

 

просвѣщенія.

 

Вы

 

открываете

 

въ

 

1891

 

г.

дВѣ

 

школы

 

грамоты,

 

содержите

 

ихъ

 

почти

 

на

 

свои

 

средства

 

и

 

со-

стоите

 

попечителемъ,

 

затративъ

 

на

 

это

 

до

 

сего

 

времени

 

до

 

300

руб.

 

Неможемъ,

 

далѣе,

 

забыть

 

Вашего

 

самаго

 

дѣятельнаго

 

и

 

живаго

участія

 

въ

 

построеніи

 

настоящаго

 

храма

 

послѣ

 

пожара.

 

Въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

Вы

 

оказали

 

нашему

 

священнику

 

неоцѣненную

 

услугу

 

своимъ

содѣйствіемъ,

 

матеріальною

 

помощію

 

и

 

всевозможными

 

хлопотами.

Весьма

 

хорошо

 

знаемъ

 

мы

 

еще.

 

и

 

то,

 

какимъ

 

Вы

 

были

 

примѣр-

ньшъ

 

волостнымъ

 

судьей

 

въ

 

продолженіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ.

 

Вашъ

свѣтлый

 

умъ

 

давалъ

 

всѣмъ

 

дѣламъ

 

правильное

 

направленіе

 

и

 

въ

результатѣ

 

всегда

 

получалась

 

строгая

 

основательность

 

въ

 

рѣше-

ніяхъ,

 

которыя

 

никогда

 

неизмѣнялись

 

присутствіемъ

 

по

 

крестьян -

скішъ

 

дѣламъ.

 

Ваша

 

совѣсть

 

недопускала

 

ни

 

малѣйшихъ

 

отступле-

ній

 

отъ

 

справедливости,

 

а

 

доброе

 

сердце

 

всегда

 

стремилось

 

защи-

тить

 

невинныхъ

 

и

 

угнетенныхъ.

 

Другого

 

судью,

 

подобнаго

 

Вамъ,

едва

 

ли

 

дождемся.

 

Наконецъ

 

отмѣтимъ

 

еще

 

крупную

 

и

 

весьма

крупную

 

заслугу

 

Вашу.

 

Мы

 

разумѣемъ

 

Ваше

 

предсѣдательство

 

въ

попечительствѣ.

 

15

 

уже

 

лѣтъ

 

Вы

 

трудитесь

 

для

 

увеличенія

 

средствъ

попечительства.

 

По

 

полученнымъ

 

нами

 

отъ

 

священника

 

свѣдѣніямъ

оказывается,

 

что

 

въ

 

годъ

 

вступленія

 

Вашего

 

въ

 

должность

 

пред-

сѣдателя

 

капиталъ

 

попечительства

 

простирался

 

до

 

3000.

 

За

 

15

лѣтній

 

періодъ

 

времени,

 

благодаря

 

исключительно

 

Вашимъ

 

трудамъ,

капиталъ

 

увеличился

 

до

 

15700

 

руб.,

 

изъ

 

котораго

 

3700

 

р.

 

упо-

треблены въ   расходъ.   Мало того,   что Вы прилагаете стараніе къ
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увеличѳнію

 

попечительскихъ

 

суммъ

 

посредством/в

 

сбора

 

пожертво-

ваній,

 

Вы

 

изъ

 

собственныхъ

 

небольшихъ

 

средстЕъ

 

удѣлили

 

на

тотъ

 

же

 

предметъ

 

болѣе

 

300

 

руб.

 

Не

 

безкорыстная

 

ли

 

это

 

дѣятель

ность,

 

клонящаяся

 

къ

 

общему

 

благу

 

прихожанъ?

 

Не

 

любовь

 

ли

это

 

къ

 

доброму

 

дѣлу?

 

Не

 

сочувствіе

 

ли

 

это

 

къ

 

тому

 

учрежденію,

которымъ

 

преслѣдуются

 

благотворительныя

 

цѣли?

Мы

 

перечислили

 

только

 

болѣе

 

выдающіяся

 

заслуги

 

Ваши

обществу,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

много

 

добра

 

Вы

 

сдѣлали

 

для

 

разныхъ

лицъ

 

въ

 

отдѣльности,

 

лицъ,

 

которыя

 

вспоминая

 

Васъ

 

и

 

выражая

свою

 

благодарность,

 

несомнѣнно

 

добавляютъ:

 

дай

 

Богъ

 

здоровья

Г.

 

И— чу!

 

Въ

 

заключеніе

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

Вашъ

 

трезвый

взглядъ

 

на

 

вещи,

 

добросердечіе,

 

отзывчивость

 

на

 

всякое

 

доброе

дѣло,

 

ровный

 

характеръ,

 

честность,

 

безкорыстіе

 

и

 

др.

 

душевныя

качества

 

снисками

 

Вамъ

 

общее

 

расположеніе

 

и

 

неподдѣльное

 

ува-

женіе

 

не

 

только

 

среди

 

насъ,

 

но

 

и

 

далеко

 

за

 

предѣлами

 

нашей

 

во-

лости,

 

въ

 

Балаганскомъ

 

округѣ.

 

Позвольте

 

же

 

просить

 

Васъ,

 

мно-

гоуважаемый

 

Г.

 

Н.,

 

принять

 

отъ

 

насъ

 

искреннѣйшую

 

признатель-

ность

 

и

 

глубочайшую

 

благодарность

 

за

 

всю

 

Вашу

 

полезную

 

для

насъ

 

дѣятельность.

 

Да

 

подастъ

 

Вамъ

 

Господь

 

Богъ

 

много,

 

много

лѣтъ

 

здравствовать

 

и

 

благоденствовать;

 

да

 

ниспошлетъ

 

онъ

 

Вамъ

всѣ

 

радости

 

всякое

 

благополучіе

 

въ

 

Вашей

 

трудовой

 

жизни».

 

(Слѣ-

дуютъ

 

подписи).

Въ

 

отвѣтной

 

рѣчи

 

своей

 

Г.

 

Н.

 

благодарилъ

 

собравшихся

 

8а

оказанную

 

ему

 

честь,

 

которую

 

онъ

 

въ

 

сущности

 

не

 

заслужилъ,

 

по-

тому

 

что

 

поступалъ

 

и

 

дѣйствовалъ

 

такъ,

 

какъ

 

требовалъ

 

того

 

долгь

службы;

 

высказалъ,

 

что

 

нужно

 

дѣлатв

 

дѣло

 

для

 

дѣла,

 

а

 

не

 

на

показъ

 

или

 

для

 

своекорыстныхъ

 

цѣлѳй,

 

что

 

всякій

 

человѣкъ,

 

взявъ

на

 

себя

 

ту

 

или

 

другую

 

обязанность

 

при

 

исполненіи

 

ея

 

долженъ

водиться

 

указаниями

 

внутренняго

 

своего

 

судьи— совѣсти;

 

благода-

рилъ

 

однообщественниковъ

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

попечитель-

ства

 

и,

 

наконецъ,

 

выразилъ

 

надежду,

 

что

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

они

не

 

откажутъ

 

ему

 

въ

 

посильной

 

лептѣ

 

на

 

благотворительное

 

учрезк-

деніе,

 

предсѣдателемъ

 

коего

 

онъ

 

состоитъ.

 

Въ

 

заключеніе

 

схода

мѣстный священникъ предложилъ  присутствующимъ помолиться о
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здравіи

 

предсѣдателя,

 

отслуживъ

 

молебенъ

 

св.

 

Арх.

 

Гавріилу.

 

Такъ

закончилось

 

чествованіе

   

Г.

 

H.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

сказанному

 

считаю

 

небезъинтереснымъ

 

со-

общить

 

еще

 

нѣсколько

 

фактовъ

 

изъ

 

жизни

 

Г.

 

Н.,

 

рисующихъ

 

его

съ

 

прекрасной

 

стороны.

 

Въ

 

концѣ

 

70-хъ

 

или

 

въ

 

началѣ

 

80-хъ

 

г.

 

г.

Господь

 

послалъ

 

на

 

него

 

тяжелое

 

испытаніе:

 

огонь

 

истребилъ

 

все

его

 

достояніе,

 

поставивъ

 

его

 

съ

 

многочисленнымъ

 

семействомъ

 

въ

самое

 

бѣдственное

 

положеніе.

 

При

 

такомъ

 

жестокомъ

 

ударѣ

 

судьбы

религіозный

 

Г.

 

Н.

 

не

 

палъ

 

духомъ,

 

не

 

возропталъ

 

на

 

свою

 

судьбу,

a

 

сдѣлался

 

еще

 

набожнѣе,

 

помня

 

слова

 

Іова:

 

«Господь

 

даде,

 

Го-

сподь

 

и

 

отъя».

 

Не

 

будучи

 

тогда

 

еще

 

хорошо

 

знакомымъ

 

съ

 

нимъ,

я

 

удивлялся

 

его

 

христіанскому

 

терпѣнію

 

въ

 

перенесеніи

 

несчастія

и

 

невольно

 

проникался

 

уваженіемъ

 

къ

 

нему.

 

И

 

что

 

же?

 

Господь

испытующій

 

милостивымъ

 

окомъ

 

воззрѣлъ

 

на

 

раба

 

своего.

 

Нашелся

благодѣтель

 

изъ

 

русскихъ

 

купцовъ

 

въ

 

Китаѣ,

 

который

 

матеріально

помогъ

 

пострадавшему.

 

Здоровый

 

русскій

 

умъ,

 

смѣкалка

 

и

 

спе-

ціальное

 

знакомство

 

съ

 

мукомольными

 

мельницами

 

довершили

 

дѣло

возстановленія

 

прежняго

 

экономическаго

 

благостоянія

 

его.

Другой

 

фактъ,

 

хотя

 

и

 

отмѣченъ

 

въ

 

адресѣ,

 

но

 

не

 

вполнѣ

оттѣнена

 

его

 

характеристичность.

 

30

 

августа

 

1886

 

г.

 

сгорѣло

 

учи-

лище,

 

a

 

вскорѣ

 

прибылъ

 

и

 

вновь

 

назначенный

 

учитель.

 

Что

 

дѣ-

лать?

 

Общество

 

отказалось

 

отъ

 

постройки

 

училища,

 

разсчитывая

затянуть

 

дѣло

 

года

 

на

 

три,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

огнемъ

 

истребле-

ны

 

были

 

и

 

всѣ

 

общественный

 

зданія.

 

Но

 

блюститель

 

Г.

 

Н.

 

не

 

дре-

малъ:

 

на

 

свой

 

счетъ

 

нанялъ

 

онъ

 

квартиру

 

для

 

учителя

 

и

 

помѣ-

щеніе

 

для

 

классныхъ

 

занятій,

 

а

 

для

 

училища

 

пожертвовалъ

 

свой

находившійся

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

села

 

домъ.

 

Но

 

вмѣсто

 

благодарности

жертва

 

блюстителя

 

вызвала

 

въ

 

обществѣ

 

неожиданное

 

противодѣй-

ствіе.

 

Лишь

 

только

 

рабочіе

 

явились

 

съ

 

первыми

 

бревнами

 

пожертво-

ваннаго

 

дома,

 

какъ

 

были

 

остановлены

 

отъ

 

имени

 

сельскихъ

 

вла-

стей

 

приказаніемъ

 

свалить

 

бревна

 

на

 

назьмѣ,

 

что

 

и

 

было

 

рабо-

чими

 

исполнено.

 

Мало

 

того,

 

приказало

 

было

 

объявить

 

блюстителю,

что

 

общество

 

не

 

желаетъ

 

имѣть

 

училища

 

и,

 

если

 

онъ

 

намѣренъ

 

пе-

ревозить

 

свой

 

домъ,

 

то

 

можетъ

 

ставить

 

его

 

на

 

назьмѣ,

 

а

 

не

 

на

мѣстѣ сгорѣвшаго училища. Этотъ   поступокъ крестьянъ до глуби-
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пы

 

души

 

возмутилъ

 

блюстителя,

 

но

 

онъ

 

не

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

это

 

противодѣйствіе,

 

а

 

спокойно

 

продолжалъ

 

постановку

 

зданія,

собравъ

 

для

 

этого

 

всѣ

 

свои

 

гроши

 

и

 

пригласивъ

 

къ

 

помощи

 

куп-

цовъ,

 

пока

 

не

 

привелъ

 

къ

 

концу

 

свое

 

дѣло.

 

Теперь

 

только

 

крестьяне

одумались

 

и

 

сознали

 

свою

 

ошибку.

 

Но

 

лучше

 

поздно,

 

чѣмъ

 

никогда.

Въ

 

заключеніе

 

не

 

могу

 

умолчать

 

еще

 

объ

 

одной

 

чѳртѣ

 

Г.

 

Н.

Это

 

человѣкъ

 

почтительный

 

духовенству

 

и

 

любитель

 

благоукраше-

нія

 

х-рамовъ.

 

Жертвы

 

его

 

хотя

 

сравнительно

 

невелики,

 

принимая

во

 

вниманіе

 

его

 

неболыпія

 

средства,

 

но

 

цѣнны

 

по

 

чувству

 

какъ

лепта

 

евангельской

 

вдовицы.

 

Во

 

всѣхъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

его

 

мѣсто-

жительству

 

церквахъ

 

имѣются

 

его

 

прикладныя

 

вещи.

 

Многіе

 

изъ

знакомыхъ

 

не

 

иначе

 

называютъ

 

его,

 

какъ

 

«самородокъ».

 

И

 

дай

 

Богъ

чтобы

 

было

 

побольше

 

такихъ

 

самородковъ

 

по

 

нашимъ

 

весямъ!

иткрьше

 

Бадайской

 

цёрковво-проходсікой

 

школы.

9

 

февр.

 

с.

 

1898

 

г.

 

въ

 

с.

 

Вадаѣ,

 

Мальтийской

 

волости,

 

въ

 

день

празднованія

 

перенесенія

 

мощей

 

св.

 

Иннокентія,

 

происходило

 

радост-

ное

 

торжество

 

открытія

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

новоустроен-

номъ

 

помѣщеніи.

 

Въ

 

зданіи

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

отслуженъ

 

былъ

молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

и

 

зданіе

 

окроплено

 

св.

 

водою.

 

По

окончаніи

 

молебна

 

завѣдующимъ

 

школою

 

была

 

произнесена

 

рѣчь,

въ

 

которой

 

онъ

 

благодарилъ

 

родителей

 

за

 

постройку

 

школы,

 

a

 

дѣ-

тей

 

убѣждалъ

 

учиться

 

въ

 

ней

 

и

 

вести

 

себя

 

хорошо,

 

чтобы

 

этимъ

отблагодарить

 

родителей

 

за

 

ихъ

 

расходы.

 

Въ

 

заключеніе

 

о.

 

завѣды-

вающій

 

школою

 

выразилъ

 

благодарность

 

Г.

 

Епархіальному

 

Наблю-

дателю

 

за

 

его

 

вниманіе

 

къ

 

нуждамъ

 

школы

 

и

 

всѣмъ

 

прихожанамъ

оказавшимъ

 

содѣйствіе

 

въ

 

ея

 

постро

 

кѣ.

 

На

 

открытіи

 

школы

 

при-

быль

 

Иркутскій

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

И.

 

Л.

 

Брызгаловъ,

 

ко-

торый

 

тоже

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

коей

 

говорилъ

 

о

 

необходимости

обученія

 

дѣтей

 

и

 

о

 

заведеніи

 

библіотеки

 

при

 

школѣ.

 

Затѣмъ

 

былъ

предложенъ

 

присутствующимъ

 

чай,

 

a

 

дѣтямъ

 

конфекты

 

и

 

орѣхи.

Послѣ

 

этого

 

по

 

иниціативѣ

 

Г.

 

Наблюдателя

 

была

 

устроена

 

подпи-

ска

 

на

 

основаніе

 

библіотеки

 

при

 

школѣ,

 

которая

 

и

 

дала

 

до

 

30

 

руб.

Необходимость школы въ Бадаѣ давно уже чувствовалась.   Но  не
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смотря

 

на

 

тысячное

 

населеніе

 

этого

 

села,

 

ея

 

всетаки

 

не

 

было.

Желающихъ

 

учиться

 

явилось

 

сразу

 

до

 

50

 

человѣкъ,

 

изъ

 

нихъ

 

7

дѣвочекъ.

 

Зданіе

 

построено

 

на

 

средства

 

крестьянъ,

 

и

 

стоитъ

 

до

 

3

тысячъ

 

рублей.

 

Школьное

 

зданіе

 

на

 

5

 

саж.

 

кругомъ,

 

высота

 

внут-

ри

 

зданія

 

до

 

5

 

арш.,

 

классъ

 

разсчитанъ

 

на

 

50

 

человѣкъ,

 

a

 

кромѣ

того

 

имѣется

 

квартира

 

для

 

учителя

 

съ

 

кухнею.

 

Жалованье

 

учителю

по

 

приговору

 

крестьянъ

 

положено

 

240

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

10

 

руб.

 

на

учебныя

 

пособія.

 

Учительницей

 

состоитъ

 

кончившая

 

курсъ

 

въ

 

Ир-

кутскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

А.

 

Н.

 

Попова.

Попечителемъ

 

избранъ

 

крестьянинъ

 

Е.

 

Б.

 

Анчутинъ,

 

который

 

далъ

обществу

 

взаимообразно

 

на

 

постройку

 

школы

 

200

 

руб.

 

*)

 

Кромѣ

него

 

на

 

этотъ

 

же

 

предмета

 

взаимообразно

 

дали

 

средства

 

еще

 

слѣду-

ющіе

 

крестьяне:

 

Инн.

 

В.

 

Анчутинъ

 

200

 

р.,

 

М.

 

А.

 

Куроптевъ

 

100

 

р.,

А.

 

Л.

 

Горбуновъ

 

100

 

р.

 

и

 

И.

 

Е.

 

Митрохинъ

 

100

 

р.

 

Кромѣ

 

того

пролсивающій

 

въ

 

Усольѣ

 

купецъ

 

Герасимъ

 

Егоровичъ

 

Варварычевъ

пожертвовалъ

 

на

 

школу

 

100

 

руб.

 

Всѣмъ

 

жертвователямъ,

 

и

 

лицамъ

принимавшимъ

 

участіе

 

въ

 

постройкѣ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе.

 

Училищный

 

совѣтъ

 

снаб-

дплъ

 

школу

 

нужными

 

учебниками,

 

учебными

 

пособіями

 

и

 

даже

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія.

Свящ.

 

В.

 

Поповъ.

26

 

февраля

 

1898

 

г.

  

С.

 

Бадай.

іизв-^эстья:

 

иг

 

за.зцС'^тьси:.

—

 

Въ

 

виду

 

интереса,

 

который

 

представляетъ

 

чинъ

 

мѵроваренія

и

 

того,

 

что

 

не

 

всѣ

 

могутъ

 

присутствовать

 

при

 

совершеніи

 

его,

 

со-

общаемъ

 

краткое

 

описаніе

 

этого

 

чина

 

со

 

словъ

 

Кіевскихъ

 

епарх.

вѣд.

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

онъ

 

совершается.

 

Существующій

 

чинъ

мѵроваренія

 

существовалъ

 

въ

 

Греціи

 

уже

 

въ

 

X

 

вѣкѣ,

 

а

 

къ

 

намъ

перешелъ

 

не

 

ранѣѳ

 

половины

 

XV

 

вѣка.

 

До

 

этого

 

же

 

времени

 

у

насъ

 

получалось

 

мѵро

 

отъ

 

константинопольскаго

 

патріарха.

 

Мурова-

Р«ніѳ

   

начинается,

   

обыкновенно,

 

съ

 

понедѣльника

 

Страстной

 

недѣ-

*) Обѣщался жертвовать по 50 руб. ежегодно.
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ли.

 

Предварительно

 

заготовляются

 

необходимые

 

матеріалы.

 

Въ

 

нас-

тоящее

 

время

 

въ

 

составь

 

мѵра

 

входить

 

24

 

вещества,

 

а

 

именно:

бѣлое

 

виноградное

 

вино,

 

9

 

сортовъ

 

масла,

 

росной

 

ладонь,

 

розовые

цвѣты,

 

баргомотная

 

эссенція

 

и

 

др.

 

Третью

 

часть

 

вина

 

и

 

масла

 

на-

чинаютъ

 

варить

 

еще

 

съ

 

крестопоклонной

 

недѣли.

 

Остудивъ,

 

разли-

ваютъ

 

ихъ

 

въ

 

банки,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

однѣ

 

банки

 

прибавляютъ

 

въ

мелко

 

истолоченномъ

 

видѣ

 

ладонь,

 

въ

 

другія

 

травы,

 

цветы.

 

Этой

смѣси

 

даютъ

 

отстояться

 

въ

 

течѳніи

 

2

 

недѣль,

 

а

 

потомъ

 

сливаютъ

въ

 

бутыли.

 

Банки

 

доливаются

 

однимъ

 

виномъ,

 

а

 

чрезъ

 

четыре

 

дня

сливается

 

въ

 

бутыли

 

настой

 

изъ

 

травъ

 

и

 

цвѣтовъ.

 

Такъ

 

соверша-

ются

 

предварительный

 

приготовленія.

 

На

 

страстной

 

нѳдѣлѣ

 

въ

 

поые-

дѣльникъ

 

начинаютъ

 

варить

 

оставшееся

 

деревянное

 

масло,

 

къ

 

кото-

рому

 

прибавляется

 

сваренное

 

уясѳ

 

вино,

 

а

 

въ

 

среду

 

всѣ

 

остальныя

вещества

 

и

 

благовонныя

 

масла.

 

Предъ

 

началомъ

 

мѵроваренія

 

совер-

шается

 

молебное

 

пѣніе

 

съ

 

водоосвященіемь,

 

a

 

затѣмъ

 

послѣ

 

молит-

вы

 

архіѳрей

 

кропить

 

св.

 

водой

 

заготовленные

 

матеріалы

 

и

 

влива-

етъ

 

немного

 

св.

 

воды

 

въ

 

мѵроварные

 

котлы,

 

а

 

священники

 

и

 

діа-

коны

 

начинаютъ

 

въ

 

это

 

время

 

читать

 

Евангеліе,

 

перемѣняя

 

каж-

дый

 

разъ

 

свящѳнныя

 

одежды.

 

Въ

 

великую

 

среду

 

сваренное

 

мѵро

разливается

 

въ

 

стеклянный

 

сосуды

 

и

 

оставляется

 

за

 

печатью

 

риз-

ничаго

 

до

 

литургіи

 

вѳликаго

 

четверга.

 

Въ

 

великій

 

четвѳргъ,

 

посдѣ

облаченія,

 

митрополитъ

 

исходить

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

и

 

трезво-

номъ

 

въ

 

мѵроварную

 

палату,

 

откуда

 

ыѵро

 

переносится

 

въ

 

церковь,

при

 

пѣніи

 

тропаря

 

«Благословенъ

 

еси

 

Христе

 

Боже

 

нашъ».

 

Вовре-

мя

 

вѳликаго

 

выхода,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Дарами

 

священники

 

несутъ

 

и

алавастры

 

съ

 

мѵромъ.

 

Поставивъ

 

на

 

престолъ

 

дискосъ

 

и

 

чашу,

 

ми-

трополитъ

 

берѳтъ

 

одинъ

 

алавастръ,

 

который

 

также

 

ставить

 

на

 

пре-

столѣ.

 

Другіе

 

алавастры

 

ставятся

 

священниками

 

возлѣ

 

престола.

Послѣ

 

возгласа:

 

«И

 

даждь

 

намъ

 

едиными

 

усты»

 

происходить

 

освя-

щѳніе

 

мѵра.

 

Митрополитъ

 

открываетъ

 

алавастры,

 

благословляя

 

каж-

дый

 

изъ

 

нихъ,

 

и

 

послѣ

 

пѣнія

 

священнослужителями:

 

«Господи

 

по-

милуй»,

 

читаетъ

 

молитву:

 

«Господи

 

милости

 

и

 

Отче

 

свѣтовъ»,

 

въ

которой

 

просить

 

освятить

 

мѵро

 

наитіемъ

 

Св.

 

Духи;

 

затѣмъ

 

слѣду-

ѳтъ

 

тайная

 

молитва

 

съ

 

главопреклоненіемь:

   

«Тебѣ

   

Богу

   

всѣхъ

   

и

Царю»,   въ    которой   онъ   благодарить   за   дарованное освяінеиіе.
и



189

Послѣ

 

троѳкратнаго

 

благословенія

 

освященнаго

 

мѵра,

 

алавастры

 

зак-

рываются

 

и

 

литургія

 

продолжаетъ

 

идти

 

своимъ

 

порядкомъ.

 

Иослѣ

литургіи

 

ыѵро

 

выносится

 

въ

 

сосудохранитѳльницу

 

при

 

пѣніи

 

44

псалма:

 

«Отрыну

 

сердце

 

мое».

 

Освященіе

 

ыѵра

 

можѳтъ

 

совершать

всякій

 

архіерей,

 

но

 

у

 

насъ

 

оно

 

бвіваетъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Кіевѣ

 

вслѣд-

ствіе

 

историческихъ

 

отчасти

 

условій,

 

а

 

также

 

дороговизны

 

многихъ

матѳріаловъ.

 

Мѵро

 

высылается

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

даромъ.

(Изъ

 

«Кіевл.»).

—

 

Въ

 

исторіи

 

развитія

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

нашѳмъ

 

оте-

чествѣ

 

за

 

послѣднее

 

время

 

стали

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

ветрѣчаться

факты

 

сочувствія

 

къ

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ

 

какъ

 

со

 

сторо-

ны

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

цѣ-

лыхъ

 

учреждѳній.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

сочувственныхъ

 

отзывовъ

 

слѣ-

дуетъ

 

отнести

 

циркуляръ

 

г.

 

Ставропольскаго

 

губернатора

 

земскимъ

начальникамъ

 

губерніи,

 

отъ

 

2-го

 

декабря

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

9515,

въ

 

которомъ

 

онъ

 

говоритъ

 

о

 

необходимости

 

жѳлательнаго

 

съ

 

ихъ

стороны

 

содѣйствія

 

народному

 

просвѣщенію.

 

«Вамъ,

 

какъ

 

и

 

каждо-

му

 

русскому

 

человѣку,

 

слѣдящему

 

за

 

педагогической

 

печатью,

 

ко-

нечно,

 

извѣстно,

 

говорится

 

въ

 

циркулярѣ

 

Ставропольскаго

 

губер-

натора,

 

что

 

Государь

 

Императоръ

 

желаетъ

 

видѣть

 

какъ

 

можно

скорѣе

 

всю

 

Россію

 

грамотною.

 

Такое

 

желаніе

 

Его

 

Императорскаго

Величества

 

ярко

 

проглядываѳтъ

 

во

 

многихъ

 

Высочайшихъ

 

отмѣт-

кахъ

 

на

 

всеподданнѣйшахъ

 

отчѳтахъ

 

губернаторовъ

 

и

 

другихъ

 

до-

кладахъ,

 

своевременно

 

опубликованныхъ

 

во

 

всѣхъ

 

газетахъ;

 

и

 

не-

сомнѣнно

 

явствуетъ

 

изъ

 

ассигнованій,

 

по

 

Высочайшему

 

повѳлѣнію,

значительныхъ

 

средствъ

 

на

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія

 

изъ

 

госу-

дарственнаго

 

казначейства.

 

Не

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

только

 

люди,

служащіе

 

по

 

администрации

 

и,

 

слѣдовательно,

 

близко

 

знающіе

 

—

чего

 

стоитъ

 

нашему

 

крестьянину

 

почти

 

поголовная

 

безграмотность

и

 

невѣжество,

 

но

 

и

 

всякій

 

русскій,

 

любящій

 

свою

 

родину,

 

не

 

мо-

гутъ

 

не

 

раздѣлять

 

по

 

существу

 

приведенного

 

желанія

 

Государя

Императора;

 

уже

 

одно

 

то,

 

что

 

этого

 

желаетъ

 

нашъ

 

Августѣйшій

Монархъ,

 

должно

 

вызвать

 

въ

 

каждомъ

 

вѣрноподданномъ

 

стремленіе

идти

 

на

 

встрѣчу

 

желаніямъ

 

Его

 

Величества

 

и

 

употребить

 

всѣ

 

свои

силы къ скорѣйшему ихъ осуществление Этими простыми мыслями
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я

 

постоянно

 

дѣлюсь,

 

въ

 

своихъ

 

бѳсѣдахъ,

 

съ

 

крестьянами

 

при

 

по-

сѣщеніи

 

мною

 

селеній

 

губерніи

 

и,

 

къ

 

величайшей

 

радости,

 

могу

засвидѣтельствовать,

 

что

 

слова

 

мои

 

всегда

 

находятъ

 

сочувственный

откликъ

 

въ

 

срѳдѣ

 

крестьянства,

 

и

 

уже

 

не

 

одно

 

школьное

 

зданіѳ

 

въ

губѳрніи

 

выстроено

 

иослѣ

 

моихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

обывателями.

 

Для

 

меня

лично,

 

продолжаетъ

 

г.

 

Губернаторъ,

 

всѣ

 

школы

 

равны,

 

и

 

я

 

съ

тою

 

же

 

любовью

 

и

 

удовольствіемъ

 

вхожу

 

въ

 

школу

 

министерства

народнаго

 

просвѣщенія,

 

какъ

 

и

 

въ

 

школу

 

церковно- приходскую.

 

Я

желаю

 

толькр

 

одного,

 

чтобы

 

каждая

 

школа

 

была

 

хороша,

 

т.

 

е.

имѣла

 

соотвѣтственноѳ

 

помѣщеніе,

 

съ

 

достаточнымъ

 

количествомъ

воздуха

 

и

 

свѣта,

 

чтобы

 

въ

 

ней

 

были

 

хорошій

 

учитель

 

или

 

учитель-

ница

 

и

 

чтобы

 

она

 

была

 

обставлена

 

веѣмъ

 

необходимьшъ

 

для

 

правиль-

ной

 

жизни

 

школы,

 

какъ

 

въ

 

узкоматеріальномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

учеб-

номъ

 

отношеніяхъ,

 

Я

 

покорнѣйше

 

прошу

 

васъ,

 

гг.

 

земскіе

 

начальни-

ки,

 

проникнуться

 

высказаннымъ

 

мною

 

взглядомъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

и

 

слѣдо-

вать

 

моимъ

 

указаніямъ.

 

Поле

 

для

 

деятельности

 

обоихъ

 

в^домствъ,

 

а

слѣдовательво,

 

и

 

для

 

нашей

 

съ

 

вами,

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

 

обширное».

Ставропольскій

 

губернаторъ

 

подтверждаетъ

 

это

 

цифрами,

 

изъ

которыхъ

 

ридно,

 

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

всѣ

 

дѣти

 

учебнаго

 

возраста

могли

 

быть

 

грамотными,

 

пройдя

 

чрезъ

 

школу,

 

число

 

щколъ

 

должно

быть

 

увеличено

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

втрое. —

—

 

Въ

 

обществѣ

 

сильно

 

распространенъ

 

обычай

 

цѣловать

 

дѣтей.

Но

 

этотъ

 

обычай

 

нельзя

 

назвать

 

гигіеничнымъ.

 

Извѣстно,

 

говорить

журналъ

 

.«Фельдшеръ»,

 

что

 

полость

 

рта

 

служитъ

 

мѣстопребываніемъ

массы

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

бактерій,

 

между

 

которыми

 

много

болѣзнѳтворныхъ

 

видовъ,

 

производящихъ

 

различный

 

заболѣванія

 

въ

человѣческомъ

 

организмѣ,

 

заболѣванія

 

нерѣдко

 

заразнаго

 

характе-

ра.

 

Очевидно,

 

что

 

поцѣлуи

 

должны

 

являться

 

самымъ

 

удобнымъ

способомъ

 

для

 

передачи

 

заболѣваній;

 

это

 

уже

 

можно

 

рѣшить

 

и

 

а

priori.

 

И

 

ежедневные

 

факты

 

подтверждают

 

это

 

положѳніе.

 

Не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

дифтеритѣ,

 

поцѣлуи

 

являются

 

весьма

 

удобнымъ

 

спосо-

бомъ

 

для

 

передачи

 

такой

 

страшной

 

болѣзни

 

какъ

 

сифилпсъ.

 

И

дѣйствительно

 

на

 

все

 

число

 

заражѳній

 

этою

 

болѣзнію

 

внѣполового

характера,

 

51о/о

 

приходится

 

на

 

долю

 

губъ

 

и

 

3,5°/°

 

на

 

долю

 

языка.

Половина    числа   всѣхъ этихъ   зараженій несомненно   происходить
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отъ

 

поцѣлуевъ.

 

У

 

детей

 

локализація

 

первичнаго

 

зараженія

 

сифи-

лисомъ

 

обнаруживается

 

исключительно

 

на

 

губахъ

 

и

 

складкахъ

 

рта,

а

 

также

 

на

 

языкѣ.

 

Изъ

 

35

 

случаевъ— 30

 

приходится

 

на

 

долго

губъ

 

и

 

складокъ

 

рта

 

и

 

пять

 

случаевъ

 

на

 

долю

 

языка.

 

Несомнен-

но,

 

что

 

поцѣлуи

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

зараженія

 

играли

 

видную

 

роль.

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

многочисленныя

 

указанія

 

врачей

 

объ

 

опасности,

которой

 

могутъ

 

подвергаться

 

дѣти

 

вслѣдствіе

 

частаго

 

ихъ

 

цѣлова-

нія,

 

обычай

 

этотъ

 

нисколько

 

не

 

ослабѣваетъ.

 

(«Яросл.

 

Епарх.

Вѣд.»).

—

 

Борода

 

и

 

усы

 

оказывается

 

не

 

такъ

 

безполезны

 

для

 

обладате-

лей

 

ихъ,

 

какъ

 

это

 

можѳтъ

 

показаться

 

съ

 

перваго

 

взгляда.

 

И

 

меди-

цина

 

совѣтуетъ,

 

съ

 

гигіенической

 

точки

 

зрѣнія,

 

носить

 

усы

 

и

 

бо-

роду.

 

Усы

 

полезны

 

тѣмъ,

 

что

 

ограждаютъ

 

полость

 

рта

 

и

 

носа

 

отъ

попаданія

 

инородныхъ

 

частицъ.

 

Одинъ

 

эдинбургскій

 

профессора

посовѣтовавши

 

каменотесамъ

 

ношевіе

 

усовъ

 

и

 

бороды,

 

замѣтилъ,

что

 

ему

 

удалось

 

такимъ

 

образомъ

 

защитить

 

ихъ

 

отъ

 

вдыханія

пыли,

 

неизбѣжной

 

при

 

тесаніи

 

камней,

 

порождающей

 

легочныя

страданія

 

у

 

этихъ

 

рабочихъ.

 

По

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

врачей,

 

боро-

да

 

гигіенически

 

необходима

 

для

 

зубовъ

 

и

 

полости

 

рта

 

вообще.

 

Такъ,

желѣзнодорожные

 

машинисты

 

и

 

кочегары,

 

постоянно

 

подверженный

вліянію

 

внѣшней

 

атмосферы

 

и

 

рѣзкихъ

 

колебаній

 

температуры,

 

а

также

 

дѣйствію

 

угольной

 

пыли

 

должны

 

носить

 

бороду.

 

Быстрое

уничтоженіе

 

бороды

 

сопровождается

 

многими

 

вредными

 

послѣдствш-

ми;

 

такъ,

 

могутъ

 

появиться

 

зубныя

 

боли,

 

невральгіи

 

и

 

флюсы.

 

Ут-

верждаютъ,

 

будто

 

ношеніе

 

бороды

 

ограждаетъ

 

отъ

 

развитія

 

лицева-

го

 

паралича,

 

чаще

 

наблюдаемаго

 

у

 

безбородыхъ.

овтьявлвнія.
ДЪТСКІЙ

    

отдыхъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

 

ДЛЯ

 

Д'ВТЕЙ

 

ШКОЛЬНАГО

 

ВОЗРАСТА.

(Выходитъ

  

20-го

  

ЧИСЛА

 

КАЖДАГО

   

месяца).

«ДѢТСКІЙ

 

ОТДЫХЪ»

 

допущенъ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

  

Министер-

ства
    

Народнаго
    

Просвѣщенія
 

для-
 

среднихъ
 

учебныхъ
 

заведеній,
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мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ;

Учебнымъ

 

Комитьтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Спнодѣ

 

для

 

фундаменталь-

ныхъ

 

библіотѳкъ

 

духовныхъ

 

училищъ;

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

Соб-

ственной

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Канцеляріи

 

по

 

учрежденіямъ

 

Императрицы

 

Ma-

pin — въ

 

четыре

 

класса

 

срѳднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

Вѣдомства.

Въ

    

1898

   

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программа,

какъ

 

и

 

въ

 

истекшемъ

 

году.

Въ

 

1897

 

г.

 

напечатаны

 

повѣсти

 

и

 

разсказы:

 

А.

 

В.

 

Догановичъ

«Пчелиный

 

домикъ»;

 

II.

 

В.

 

Засодимскаго

 

«Въ

 

подвалѣ»,

 

«Бѳно»;

Клавдіи

 

Лукашевичъ

 

«Старый

 

Памфилычъ»

 

и

 

«Воришка»-,

 

Д.

 

Н.

Мамина-Сибиряка

 

«На

 

саймѣ»,

 

съ

 

иллюстраціями

 

А.

 

М.

 

Васнецова;

B.

  

Новоспаескаго

 

«Солнечный

 

день»;

 

А.

 

Н.

 

Николаевой

 

«Не

 

пе-

ренесла»;

 

Н.

 

Познякова

 

«Весной

 

запахло»;

 

сказки

 

А.

 

Г.

 

Сахаровой

«Драгоцѣннѣйшій

 

алмазъ»,

 

«Цѣлебный

 

источникъ»;

 

В.

 

Сысоева

«Зимней

 

ночью»,

 

«Паромщикъ

 

Яковъ»;

 

А.

 

П.

 

Сергѣенко

 

«Герои»

съ

 

иллюстраціями

 

К.

 

Высотскаго;

 

кавказскія

 

легенды

 

Д.

 

Хаханова

«Воронья

 

башня»

 

и

 

др.;

 

разсказъ

 

Чайченко

 

«Батька

 

и

 

дочка»,

 

въ

пѳрѳв.

 

H.

 

Перелыгина;

 

напечатанъ

 

большой

 

историчеекій

 

романт

3.

 

Топпеліуса:

 

«Юнгарсы»

 

(Jungars

 

saga),

 

переводъ

 

со

 

шведскаго

А.

 

В.

 

Полторацкой,

 

съ

 

10

 

большими

 

вкладными

 

картинками

 

фин-

скаго

 

художника

 

Федѳрлея.

Кромѣ

 

разсказовъ

 

и

 

повѣстей,

 

въ

 

журналѣ

 

напечатаны

 

для

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста:

I.

 

Статьи

 

географическаго

 

и

 

историчѳскаго

 

содержанія,

 

а

 

так-

же

 

естественно-научные

 

очерки:

 

«Поѣздка

 

къ

 

Эльбрусу» — изъ

 

днев-

ника

 

художника,

 

А.

 

Васнецова,

 

съ

 

иллюстраціями

 

автора:

 

«Поляр-

ная

 

зима»,

 

II.

 

Ф.;

 

«Игры

 

животныхъ»,

 

его

 

ясе;

 

«Перелетъ

 

птицъ»

П.

 

И.

 

Мамаева;

 

«Жизнь

 

и

 

иоэзія

 

среднихъ

 

вѣковъ»,

 

П.

 

Когана;

«Мѣсяцъ

 

май

 

въ

 

деревнѣ»

 

—

 

изъ

 

замѣтокъ

 

натуралиста

 

и

 

проч.

П.

 

Біографіи

 

выдающихся

 

русскихъ

 

дѣятелей

 

въ

 

области

 

ли-

тературы,

 

искусства

 

и

 

науки:

   

«Тургеневъ

 

и

 

его

 

записки

 

охотника»,

C.

   

Г.

 

Смирнова;

 

«Волковъ

 

и

 

начало

 

русскаго

 

театра»,

 

И.

 

Казан-

скаго;

 

«Фонъ-Визинъ

 

и

 

первая

 

русская

 

комедія»,

 

его

 

же;

 

«Остров-

скій», его же; Александръ   Андреевичъ Ивановъ»,    Сергѣя Орлов-
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скаго;

  

«M.

 

И.

 

Глинка»,

 

его

 

же;

    

«Карлъ

 

Беръ»,

 

П.

 

Ф.;

  

«Путеше-

ственникъ

 

Пржѳвальскій»,

    

П.

 

И.

 

Мамаева;

  

«Сперанскій»,

 

Б.

 

В.

Къ

 

біографіямъ

 

были

 

приложены

 

больгаіе

 

портреты

 

и

 

другія

иллюстраціи.

III.

 

Очерки

 

но

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

русской

 

промышленности:

«Производство

 

тканей»;

 

«Дороги

 

прежде

 

и

 

теперь»;

 

«Гончарное

производство»;

 

«Кустарная

 

промышленность»:

 

«Рыболовство»,

 

съ

рисунками,

 

изображающими

 

бытовыя

 

подробности

 

русскаго

 

промыш-

леннаго

 

труда.

Отдѣлъ

 

«Отголоски»

 

заключалъ

 

въ

 

себѣ

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

наиболѣе

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

современной

 

жизни,

 

русской

 

и

иностранной,

 

въ

 

области

 

науки,

 

литературы

 

и

 

искусства.

 

Давались

описанія

 

юбилеевъ

 

и

 

праздниковъ

 

науки,

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

от-

крытіяхъ

 

въ

 

области

 

науки,

   

біографіи

 

выдающихся

 

дѣятелей.

Въ

 

отдѣлѣ

 

«Игры

 

и

 

Занятія»

 

помѣщаются

 

описанія

 

практиче-

скпхъ

 

занятій,

 

наблюдений

 

и

 

опытовъ

 

съ

 

простыми

 

приборами.

 

Въ

томъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

предлагается

 

описаніе

 

игръ

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

а

 

также

 

очерки

 

школьныхъ

 

праздниковъ.

Въ

    

каждой

    

книжкѣ

 

журнала

   

помѣщались

 

двѣ

 

болыпія

 

вкладныя

картинки.

Первая

 

серія

 

состояла

 

изъ

 

рисунковъ,

 

исполненныхъ

 

красками

и

 

акварелей

 

русскихъ

 

художниковъ

 

(А.

 

М.

 

Васнецова,

 

А.

 

С.

 

Сте-

панова

 

и

 

В.

 

А.

 

Сѣрова).

 

Содержаніемъ

 

рисунковъ

 

служила

 

русская

сельская

 

жизнь

 

и

 

русская

 

природа.

 

(На

 

рѣкѣ

 

въ

 

половодье.

 

Ночное.

Въ

 

лѣсной

 

глуши.

 

Нянька.

 

Пашня

 

весной

 

и

 

т.

 

д.).

 

Вторая

 

серія

картинъ

 

состояла

 

изъ

 

снимковъ

 

съ

 

картинъ

 

иностранныхъ

 

худож-

никовъ,

 

содержаніемъ

 

которыхъ

 

являлись

 

выдающееся

 

моменты

 

изъ

всемірной

 

исторіи.

 

(Постройка

 

пирамидъ

 

въ

 

Египтѣ,

 

Олимпійскія

игры,

 

Въ

 

римскомъ

 

циркѣ,

 

Римскій

 

форумъ,

 

Битва

 

Карла

 

Мартел-

ла,

 

Въѣздъ

 

Жанны

 

д,

 

Аркъ

 

и

 

проч.

Въ

 

приложеніи

 

подписчикамъ

 

18

 

97года

 

данъ

 

сборникъ

 

В.

 

Н_

Харузиной:

 

«Сказки

 

русскихъ

 

инородцевъ

 

съ

 

иллюстраціями,

 

ха-

рактеризующими   бытъ инородческихъ племенъ».
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Условія

 

подписки

 

на

 

1898

 

годъ:

 

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

 

на

 

годъ

 

6

 

р.,

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

Безъ

доставки

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

границу

 

на

 

годъ

 

8

 

р.

Подписка

 

принимается:

 

Въ

 

конторѣ

 

журнала:

 

Лѳонтьевскій

пер.,

 

д.

 

Мамонтова,

 

при

 

магазинѣ

 

«ДѢТСКОЕ

 

ВОСПИТАНІЕ»,

 

от-

дѣленіе

 

магазина:

 

Неглинный

 

проѣздъ,

 

уголъ

 

Петровскихъ

 

линій'

д.

 

Полякова,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

въ

 

Моеквѣ,

 

С. -Пе-

тербург

 

и

 

другихъ

   

городахъ.

Редакторъ

 

Л.

 

Ларсковъ.

        

Издатель

 

А-

 

Мамонтовъ.

    

3 — (3).

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

г.

 

Пятый

 

годъ

   

изданія

ПОПУЛЯРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

д-ра

 

ЗАРУБИНА.

Выходитъ

 

еженедельно

 

по

 

Воскресеньям.-
ПОДПИСНАЯ

 

ІРВНА

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

4

 

руб.

 

пол-

года,

 

2

 

р.

 

четверть

   

года.

АДРЕСЪ:

 

С-Петербурга,

 

Редакція

 

журнала

 

«Будьте

 

Здоровы!»

Въ

 

1898

 

году

 

журналъ

 

«Будьте

 

Здоровы!»

 

будетъ

 

издаваться

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

первые

 

года.

 

Эта

 

программа,

 

рав-

но

 

какъ

 

направленіе

 

и

 

цѣлп

 

нашего

 

журнала

 

ясно

 

определяются

 

са-

ыымъ

 

его

 

названіемъ

 

«Будьте

 

Здоровы».

 

Это

 

настоящій

 

популяр-

ный

 

журналъ,

 

дающій

 

въ

 

ясныхъ

 

обще-понятныхъ

 

статьяхъ

 

все,

 

что

нужно

 

знать

 

человѣку

 

для

 

сохраненія

 

его

 

здоровья,

 

и

 

необходимый

въ

 

каждой

 

интеллигентной

 

семьѣ.

 

На

 

его

 

страницахъ

 

читатель

 

най-

детъ

 

статьи

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

надо

 

жить,

 

питаться

 

и

 

одѣваться.

 

рабо-

тать,

 

отдыхать

 

и

 

развлекаться,

 

какъ

 

предупредить

 

болѣзни

 

и

 

осте-

регаться

 

всего

 

вреднаго,

 

какъ

 

лѣчпть

 

заболѣванія

 

домашними

 

сред-

ствами,

 

безъ

 

помощи

 

врача,

 

какъ

 

утолить

 

боль

 

и

 

облегчить

 

при-

падки,

 

какъ

 

укрѣпить

 

нервы,

 

какъ

 

приготовить

 

себѣ

 

здоровую

 

ста-

рость,

 

какъ

 

воспитать

 

здоровыхъ

 

дѣтей

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

Совѣты

 

п

 

отвѣты

 

на

 

всевозможные

 

гигіеническіе

 

и

 

медицин-

скіе

 

запросы

 

г. г.

 

подписчиковъ

 

безплатно.

 

Журналъ

 

«Будьте

 

Здо-

ровы! » необходимъ каждому кто дорожить своимъ здоровьемъ.
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Подписавшиеся

   

на

 

1898

 

г.

 

получаютъ

 

журналъ

 

со

 

дня

   

под-

писки

 

до

 

новаго

 

года

 

безплатно.

                                      

3

 

—

 

3.

ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

 

ВЪ

 

ИРКУТСКѢ,

Арсѳнальская

   

улица,

   

домъ

   

Юргилѳвичъ

  

и

  

въ

Верхнѳудинской

  

ярмаркѣ,

  

вновь

   

получены

   

въ

БОЛЬШОМЪ

   

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-

конныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойныя,

 

иконы

 

се-

ребряный,

 

апликовыя

 

и

 

другія,

 

евангелія,

 

кре-

сты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда

 

всенощныя

 

и

 

сбор-

ныя,

 

панихидницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчи

 

пасхаль-

ныя,

 

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

 

магазинъ

 

Козышна.

    

24 — 4.
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«Willi

 

I.

 

Г.

 

IPlIISillSil
ИМѢВТСЯ

    

въ

    

БОЛЬШОМЪ

    

выбор

 

ѣ:

церковная

 

утварь,

 

подсвѣчники,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

вѣнцы,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

евангелія,

 

кресты,

 

чаши

всенощныя,

 

водосвятныя,

 

наеихидницы,

 

кропила,

 

копіи,

 

стручцы,

 

хо-

ругви,

 

плащаницы

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

мѣстныя

 

свѣчп

 

др.

 

предметы,

Готовый

 

облаченія

 

(российской

 

работы)

 

для

 

священниковъ

 

о

діаконовъ;

 

цѣна

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

для

 

престоловъ,

аналоевъ

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные,

 

вышитые

 

и

 

безъ

вышивки,

 

отъ

 

4

 

ло

 

40

 

руб.;

 

парча

 

серебряная,

 

апликовая

 

разв.

отъ

 

40

 

коп.

 

до

 

20

 

руб.

 

Газъ,

 

галуны,

 

принадлежности

 

для

 

одѣя-

ній

 

разныхъ

 

сортовъ.

ЦѢНЫ

   

НА

  

ВСѢ

  

ТОВАРЫ

  

СЪ

   

1-ГО

   

МАЯ

  

ПОНИЖЕНЫ.

Въ

 

Забайкалъ

 

въ

 

видахъ

 

экономіи

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

отпра-

вляется

 

на

 

извѣстные

 

по

 

тракту

 

города

 

транспортомъ

 

чрезъ

 

достав-

щиковъ,

 

разсрочка

 

отъ

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

по

 

соглашенію.

^Лногороднимъ

 

высылается

 

наложеннымъ

 

платежемъ;

 

церквамъ

допускается

 

гразсрочка

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

6

 

мѣсяцевъ.

кресты

 

для

 

священниковъ:

СЕРЕБРЯНЫЕ

 

отъ

 

13

 

до

 

22

 

рублей.

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣпью

 

отъ

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублей.

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Трапезникова.

 

24—3

СОДЕРЖАН1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-Архіеренскія

 

служенія.-
Очеркп

 

по

 

всеобщей

 

церковной

 

исторіи.— Религіозное

 

торжество

 

ламаизма

 

но

 

по-
воду

 

святпны

 

Ашшскаго

 

„суыэ"

 

въ

 

честь

 

Майдари.— Усть-удинскій

 

приходъ

 

Ир-
кутской

 

епархіп.— Изъ

 

Чечуйска

 

(Иркутской

 

еііархіп).— Изъ

 

Голуыетн.— Откры-
тіе

 

Балансной

 

церковно-приходской

 

школы.— -йзвѣстія

 

и

 

замѣткп.— Объявленія.

Печатать

  

дозволяется

  

Цензоръ,

 

преподаватель

  

Иркутской

 

духовной
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