
годъ

     

ЯЕУ^СЕІЯ

     

Xl "

•ч

    

Выюдятъ

 

два

 

раза

  

t>»

3

   

въ

 

гбсяцъ

   

1

   

и

  

16

  

Б
ка

                                                                 

г-

3

    

числа.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

 

L;

•3

       

съ

 

пересылкою

       

*»

3

        

б

 

руб.

 

50

 

коп.

       

fe

1899

 

г.

16

 

іюля.

Jls

 

14

j::;:::.::;;i?!;jt::.::«j.«

Ц

 

Подписка

 

прини-

 

|*
«ІІ

 

мается

 

въ

 

редакціи

 

Ѣ

•^

 

Епархіалышхъ

 

Вѣ-

 

£
•|

 

додостеи

 

una

 

Якуг-

 

&
3)

 

скон

 

духовной

 

семи- |g

Ц

                 

наріи.

                

t"J

ГШГТТГШТГШТ?77ТГ'77

Отдѣлъ

 

оФФііціалыіый.
О

 

кончинѣ

 

Наслѣдннка

 

Цесаревича.— Указъ

 

Св.

 

Синода

 

на

 

пия

 

Его

 

Преосвящен-
ства.— Указъ

 

изъ

 

Якутской

 

духовной

 

хонснсторіи.— Объявленіе

 

отъ

 

Совѣта

 

епархі-
альнаго

 

женскаго

 

училища.

J.
1

На

 

основаніи

 

телеграфнаго

 

извѣстія,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ

 

г.

 

Якутска

 

сеГо

 

11

 

іюля

 

была

 

отслужена

 

панихида

 

объ

упокоеніи

 

души

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Высо-

чества

 

НаслѢдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Алесан-

дровича.

                              

_________

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержиц

 

Всероссій-

снаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

Преосвя-

щенному

 

Никанору,

 

Епископу

 

Якутскому

 

и

 

Вилюйскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

Синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

Кі

 

9538,

 

слѣдующа-

го

 

содержания:

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

бъ

 

Департаментѣ

 

Го-

сударственной

 

Экономіи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

его

 

Г.

 

Оберъ

Прокурора,

 

объ

 

увеличены

 

кредита

 

на

 

содержаніе

 

Влаговѣщен-

скаго

 

в

 

Якутскаго

 

архіерейскихъ

 

домовъ,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

отпускать

 

иЗъ

 

средствъ

 

Государстреннаго

 

Казиачества,

 

начиная



СЪ

 

1900

 

г.,

 

на

 

содержаніе

 

Влаговѣщенскаго

 

и

 

Якутскаго?д

хіерейскихъ

 

домовъ

 

ио

 

тринадцати

 

тыедчь

 

шести

 

сотъ

 

шеоті

десяти

 

'Пяти

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ:

 

на

 

содерасав

Благовѣщенскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

6.365

 

р.

 

и

 

Якутскаі

7.300

 

р.)

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

нынѣ

 

ассигнуемымъ

 

на

 

томъ

 

л

предметъ

 

суммамъ.

 

Означенное

 

ынѣніе

 

Государственная

 

Сові

Совѣта.

 

22

 

марта

 

1899

 

года,

 

Высочайше

 

утверждено.

 

Прик;

вали:

 

Эбт>

 

изъясненномъ

 

въ

 

настоящемъ

 

предлояіеніи

 

Высочдйн

утвержденномъ

 

мнѣпіи

 

Госудярственнаго

 

Совѣта,

 

для

 

напечі
танія

 

во

 

всеобщее

 

нззѣстіе,

 

сообщить

 

ПривнтельствующемуСІ
нату

 

вѣдѣніемъ,

 

съ

 

прилоиіеніемъ

 

коиіи

 

того

 

мнѣнія

 

и

 

редакц!

ямъ

 

Церковныхъ

 

Ведомостей,

 

Правительственна™

 

Вѣстника

 

щ

принятому

 

порядку;

 

а

 

Ваше

 

Преосвященство

 

и

 

Преосвященнаів

Благовѣщенскаго

 

увѣдомить

 

указами.

 

Мая

 

7

 

дня

 

1899

 

года

(Подписали:)

 

За

 

Оберъ

 

Секретаря

 

Осѣцкій.

 

За

 

Секретаря-'

 

і\
Гордѣевъ.

                                

—!—

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Самодержца

 

Всероссійскагіі
мзъ

 

Якутской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

всѣмъ

 

причтамъ

 

епархіи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

въ

 

Яеутско

Духовной

 

Конспсторіи

 

слушали:

 

предлоясеніе

 

Его

 

Преосвящен

ства

 

отъ

 

18

 

ііоня

 

за

 

Жі

 

960,

 

слѣдующаго

 

содержанія.

 

„Вслѣі

ствіе

 

наблюденій

 

падъ

 

церковно-приходскою

 

жизнію,

 

ввѣреа

ной

 

моему

 

поиеченію

 

паствы

 

(Якутской),

 

сдѣланныхъ

 

up

обозрѣніи

 

нѣкоторыхъ

 

приходовъ

 

епархіи,

 

предлагаю

 

Якутске

Духовной

 

Конспсторіи

 

предписать

 

всѣмъ

 

причтамъ

 

епархія

къ

 

неуклонному

 

исполнению,

 

слѣдующее:— 1.

 

Заблаговременн

оповѣщать

 

всѣ

 

юрты

 

прихожанъ

 

объ

 

имѣющихъ

 

совершать^

церковныхъ

 

елулсбахъ

 

въ

 

церкви

 

или

 

другомъ

 

приличном

иомѣщеыіи

 

съ

 

убѣжденіемъ

 

о

 

носѣщенін

 

церковныхъ

 

службі

—

 

2.

 

Всякую

 

церковную

 

службу

 

совершать

 

всегда

 

и

 

візд
(и

 

въ

 

городахъ)

 

непремѣнно

 

на

 

дзухъ

 

языкахъ,

 

не

 

опч

екать

 

ни

 

славянскаго

 

текста

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

ни

 

nad

родческаго,

 
а

 
только

 
давать

 
преобладание

 
одному

 
азъ

 
нихъ.

 
сие
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—

тря

 

по

 

составу

 

молящихся;

 

чередовать

 

якутскій

 

текстъ

 

со

 

сла-

вянскнмъ

 

въ

 

возласахъ,

 

прошеніяхъ,

 

пѣснопѣвіяхъ

 

и

 

чтеніяхъ,

и

 

притомъ

 

такъ,

 

чтобы,

 

поемое

 

или

 

читаемое

 

по-славянски

 

одинъ

разъ,

 

въ

 

другой

 

разъ

 

читалось

 

и

 

пѣлось

 

по-инородчески,

 

и

.

 

наоборотъ.— 3.

 

Читать

 

и

 

возглашать

 

св.

 

слова

 

вполнѣ

 

громко,

чтобы

 

слыгаыо

 

было

 

и

 

у

 

притвора,

 

сзади

 

стоящимъ,

 

а

 

также

внятно

 

и

 

благоговѣйно,

 

не

 

торопливо,

 

нараспѣвъ,

 

отчетливо,

 

не

слитно;

 

пѣть

 

по

 

синодальному

 

(въ

 

2-хъ

 

частяхъ)

 

и

 

учебному

обиходамъ,

 

а

 

также

 

по

 

наслышкѣ

 

осыогласія

 

(и

 

по-якутски).

—

 

4.

 

Нѳ

 

сокращать

 

въ

 

вечерню

 

стиховъ

 

псалма:

 

Благослови

душе.,,

 

ц

 

антнѳоновъ

 

каѳизмы;

 

стихиры

 

не

 

читать,

 

а

 

пѣть

(со

 

второй

 

половины

 

стцха

 

запѣвнаго)

 

на

 

должный

 

гласъ;

 

про-

кимны

 

пѣть

 

по

 

обиходу,

 

а

 

не

 

однотонно.

 

Ие

 

опускать

 

совсѣмъ

и

 

каѳизаъ,

 

сѣдальповъ,

 

степенныхъ,

 

тропарей

 

на

 

канонахъ

 

и

ыног.

 

др.— 5.

 

Всѣмъ,

 

безъ

 

исключенія,

 

членамъ

 

причта

 

чаще

упражняться

 

въ

 

чтеніи

 

якутскаго

 

перевода

 

Діонисіевскаго

 

и

другихъ

 

новѣйшпхъ.

 

—

 

G.

 

За

 

каждымъ

 

богоелуженіемъ,

 

когда

соберутся

 

прихожане,

 

говорить

 

или

 

читать

 

простыя

 

поученія

о

 

спасеніи,

 

о

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ

 

дѣлахт,

 

о

 

судѣ

 

и

 

пр., -если

 

не

священнику,

 

то

 

діакону

 

или

 

псаломщику,

 

съ

 

благословенія

 

свя-

щенника,

 

при

 

чемъ

 

не

 

обличать

 

преимущественно

 

богомольцевъ,

а

 

больше

 

разъяснять

 

имъ

 

св.

 

учеаіе

 

Г.

 

Н.

 

I.

 

Христа

 

и

 

просить

перелавать

 

слова

 

проповѣди

 

отсутствующимъ,

 

роднымъ,

 

дѣ-

тямъ

 

и

 

пр.— 7.

 

Призывать

 

кротко

 

богомольцевъ

 

становиться

ближе

 

къ

 

солеѣ

 

(мужчинъ

 

вправо,

 

женщинъ

 

влѣво),

 

особенно

 

под-

ростковъ,

 

и

 

даже

 

на

 

клиросахъ,

 

пріучая

 

постепенно

 

къ

 

пѣніго

краткихъ

 

и

 

простыхъ

 

молитвъ

 

(по-славянски

 

и

 

по-якутски)

 

за

богослуженіемъ

 

и

 

дома.

 

—

 

8.

 

Подъ

 

прпсмотромъ

 

и

 

наученіемъ

священника

 

и

 

трапезника

 

поручать

 

ходить

 

въ

 

службѣ,

 

на

 

вы-

ходахъ

 

и

 

пр.,

 

со

 

свѣчею,

 

подавать

 

кадило

 

и

 

пр.

 

добронравнымъ

мальчикамъ,

 

съ

 

благословенія

 

іерейскаго,

 

въ

 

стихаряхъ

 

(сши-

тыхъ

 

просто

 

безъ

 

крестовъ), — 9.

 

При

 

многолюдныхъ

 

стеченіяхь

молящихся,

   

предъ

   

подхождвыіем-ъ

   

ко

  

Св.

   

Кресту,

   

по-маз-анію
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в

 

пр.,

 

для

 

порядка,

 

предварительно

 

кротко

 

увѣщевать

 

отодва-

нуться

 

всѣмъ

 

сначала

 

къ

 

одной

 

сторонѣ

 

храма,

 

сдѣлать

 

вто-

рую

 

часть

 

его

 

пустою,

 

образовать

 

изъ

 

выборныхъ

 

цѣпь

 

между

занятою

 

и

 

пустою

 

частями

 

храма,

 

и

 

затѣмъ

 

подпускать

 

це-

ловать

 

иконы

 

и

 

пр.

 

по

 

одному

 

человѣку,

 

препровождая

 

затѣмі

его

 

для

 

выхода

 

въ

 

пустую

 

сторону;

 

а

 

дѣтей,

 

какъ

 

стоящихъ

 

впе-

реди,

 

допускать

 

первыхъ

 

(съ

 

грудными

 

дѣтьми

 

должно

 

стоять

до

 

св.

 

причащевія

 

сзади

 

всѣхъ.

 

чтобы

 

крикомъ

 

не

 

нарушали

службы,

 

а

 

къ

 

причастію

 

Св.

 

Тайнъ

 

подпускать

 

срединнымъ

проходомъ).— 10.

 

При

 

посѣщеніяхъ

 

юртъ

 

прихожанъ,

 

стараться

видѣть

 

прихожанъ

 

всѣхъ,

 

говорить

 

или

 

читать

 

духовный

 

бе-

сѣды

 

(азъ

 

Троицкихъ

 

листковъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

съ

 

простымъ

 

якут-

скимъ

 

нереводомъ,-если

 

не

 

священнику,

 

то

 

діакону

 

и

 

псалом-

щику,

 

съ

 

согласія

 

перваго,

 

или

 

и

 

другому

 

кому

 

грамотному;

а

 

также

 

совершать

 

въ

 

часовнѣ,

 

въ

 

школѣ,

 

въ

 

приличной

 

юртѣ

или

 

на

 

открытомъ

 

воздухФ,

 

около

 

нбхъ,

 

вечерни,

 

бдѣнія

 

и

 

всѣ

прочія

 

службы

 

по

 

праздничному,

 

хотя

 

и

 

въ

 

будни,

 

т.

 

е.

 

съ

обильнымъ

 

пѣніемъ,

 

куреніемъ

 

ѳиміама,

 

съ

 

поліелеемъ

 

и

 

пр.— II.

Бнѣ

 

богослуженія

 

также,

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

и

 

це-

лому

 

собраніго

 

прихожанъ

 

и

 

одному

 

собёсѣднику,

 

предлагать

простыя

 

духовный

 

бесѣды

 

о

 

вѣрт,

 

а

 

дѣтей

 

кротко

 

н

 

ласково

учить

 

молитвамъ

 

и

 

т.

 

п.,,

 

Приказали

 

о

 

вышепроппсанвомъ

 

къ

свѣдѣнію,

 

точному

 

и

 

неопустительному

 

исполнение

 

дается

 

знать

причтамъ

 

епархіи.

При

 

Якутскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

съ

 

на-

ступающего

 

1899

 

— 1900

 

учебнаго

 

года

 

открывается

 

школа

 

гра-

моты

 

для

 

вачальнаго

 

обученія

 

приходящихъ

 

дѣвицъ.

 

Въ

 

школу

принимаются

 

дѣвицы

 

всѣхъ

 

сословій

 

безплатно.

- ..... ■<rg- |waor'-oi>»-»g&» o«c>-

  

•
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Отдѣлъ

 

нсоФФііціалыіьій.
>—
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k

^ijTCKiS

 

вѣропріповѣднвкъ,

 

прогоіерей

 

Гр.

 

Сіѣпцовъ.-— Бѣглыя

 

замѣтки

 

по

 

поводу

объявленій

 

отъ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографін.— Объявденіе

 

отъ

   

Иркутскаго
ц-ѣлѳяія

 

ккижнаго

 

магазина

 

Макушнна.
аа^88^— 1"—

 

'

                                                                                  

■

   

і

 

і

 

hi

Янутскій

 

вѣропроповѣдникъ,

протоіерей

ГРИГОРІЙ

 

СЛЬПЦОВЪ.
Будучи

 

отрѣшенъ

   

отъ

  

любимой

  

должности

 

и

 

лишившись

родиого

  

дѣтища,

  

протоіерей

   

Слѣпцовъ,

   

впрочемъ,

 

не

 

особенно

унывалъ.

 

Онъ

  

хорошо

  

зналъ,

 

что

 

правда

  

на

 

его

 

сторонѣ,

 

что

всѣ

 

эти

 

непріятныя

 

для

 

него

 

обстоятельства

 

произошли

 

отъ

 

за-

висти

 

и

 

недоброжелательства

 

людей,

 

сдѣлавшихся

 

орудіемъ

 

коз-

неб

 

злого

 

духа.

   

Надежда

 

на

 

торжество

 

правды

 

и

 

возвращеніе

къ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

не

 

покидала

 

его

 

ни

 

на

 

часъ.

 

Она

тѣмъ

 

болѣе

  

укрѣплялась

 

въ

 

душѣ

 

проповѣдника,

 

что

 

лица,

 

на

которыхъ

 

была

 

возложена

 

проповѣдническая

 

деятельность,

 

ока-

зывались

 

наемниками,

 

пастырями-просвѣтителями

 

не

 

по

 

призва-

ние,

 

а

 

по

 

матеріальнымъ

 

разсчетамъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

отгова-

риваясь

  

подъ

 

разными

 

предлогами,

   

совсѣмъ

 

не

 

выѣзжали

 

изъ

города.

 

А

 

были

 

н

  

такіе,

 

которые

 

хотя

 

и

 

выѣзжали,

 

но

 

прожи-

вали

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

улусѣ,

 

нисколько

 

не

 

заботясь

 

объ

 

увеличе-

ніи

 

стада

  

Христова.

   

Выѣзжали

 

же

 

они

 

для

 

того

 

только,

 

что-

бы

 

получить

 

положенныя

 

отъ

 

казны

 

деньги,

 

и

 

запастись

 

хлѣб-

нымъ

 

жаловавьемъ.

 

Все

 

это

 

не

  

могло

 

ускользнуть

 

отъ

 

внима-

тельнаго

 

взора

 

о.

  

Григорія,

 

въ

 

душѣ

 

котораго

   

оно

 

отзывалось

страшной

 

болью.

 

Обо

 

всемъ

 

онъ

 

довесъ

 

Якутскому

  

Духовному

ІІравленію,

 

которое

  

также

 

было

 

недовольно

  

поступками

 

миссі-

оверовъ.

   

Мало

 

этого.

   

Видя,

 

что

 

время

 

идетъ,

  

а

 

инородцы

 

по-

прежнему

 

пребываютъ

 

во

 

нракѣ

 

вевѣжества

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

умираютъ,

 

не

  

познавъ

  

истиннаго

   

Бога,

 

проповѣдники

 

же

 

ни-

чего

 

не

 

дѣлаютъ,

 

протоіерей

  

Слѣпцовъ

 

счелъ

 

долгом»

  

донести

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Преосвященнаго

   

Веніамина

 

и

 

даже

 

пи-

салъ,

 

кажется,

   

въ

 

Синодъ.

   

Въ

   

Оинодѣ

   

печальное

   

ишоятенів-
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якутскаго

   

вѣропроповѣдничества

 

уже

   

было

 

извѣстно.

   

Въ_.ато

 

.

время

 

тамъ

   

шли

 

обсужденія

   

того,

   

какъ

   

улучшить

 

миссіонер-
frv^

                

*

 

-жтпяшмшт

 

ішУі

 

им

 

м

 

і

 

мммиі

 

■

 

і

 

~ш

 

Г

 

■гшіт

 

іУ

 

йй

 

~ и"і ■■

 

Гі

 

м~

    

~~.іий1 Г

 

■

 

?■"

ство

 

въ

 

Восточной

 

Сибири

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

Якутскомъ

 

краѣ,

кому

 

поручить

 

это

 

важное

 

дѣло?

 

Безвинность

 

протоіерея

 

Олѣп-

цова

 

также

 

была

 

ИзвѣсТна.

 

Поэтому,

 

наконецъ,

 

въ

 

1803

 

г.

 

со-

стоялся

 

въ

 

Синодѣ

 

вторичный

 

указъ,

 

которымъ

 

дозволялось

 

про-

тоіерею

 

Григорію

 

Слѣпцову

 

по-прежнему

 

исправлять

 

доля{пость

Якутскаго

 

вѣропроновѣдника,

 

а

 

Якутскому

 

Духовному

 

Правле-

ние

 

предписывалось

 

походную

 

церковь,

 

хранившуюся

 

въ

 

одной

нзъ

 

монастырскихъ

 

кладовыхъ,

 

ему

 

возвратить.

 

Послѣ

 

этого

 

о.

Слѣпиову

 

оставалось

 

одно-сказать:

 

Днесь

 

отъя

 

Господь

 

поноще-

ніѳ

 

мое

  

въ

  

человѣцѣхъ!

Вмѣстѣ

 

съ

 

полученіемъ

 

прежняго

 

званія

 

якутскаго

 

вѣро-

проповѣдника,

 

протоіерею

 

Слѣпцову,

 

апостольски

 

ревностно

 

стре-

мившемуся

 

на

 

подвигъ

 

Христова

 

благовѣствованія,

 

необходимо

было

 

получить

 

и

 

нрежнія

 

права

 

и

 

пріівиллегіи.

 

Въ

 

указѣ

 

Св.

Синода,

 

данномъ

 

съ

 

1803

 

года,

 

ничего

 

не

 

говорится

 

объ

 

этихъ

правахъ

 

и

 

лривиллегіяхъ.

 

Поэтому

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

Преосвя-

щенному

 

Веніамину,

 

епископу

 

Иркутскому,

 

съ

 

прошепіемъ,

 

отъ

4

 

апрѣля

 

І805

 

года,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

,,Мнѣ

 

препору-

чена

 

должность

 

отъ

 

вы

 

шея

 

го

 

Правительства

 

слѣдовать

 

съ

 

по-

ходною

 

церковію

 

въ

 

разный

 

мѣста,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

въ

 

непоко-

ренныя

 

подъ

 

скипетръ

 

Российской

 

державы

 

и

 

приводить

 

народъ

тотъ,

 

именуемый

 

Чукочь,

 

который

 

никогда

 

не

 

звалъ

 

просвѣще-

ні.ч,

 

чрезъ

 

то

 

въ

 

подданство

 

посредствомъ

 

грекороссійской

 

пра-

вославной

 

вѣры,

 

куда

 

непремѣнно

 

и

 

долженъ

 

слѣдовать.

 

Сила

жъ

 

онаго

 

повелѣваетъ

 

какъ

 

для

 

охранения

 

святой

 

походной

 

цер-

кви,

 

такъ

 

и

 

другихъ,

 

касающихся

 

къ

 

пользѣ

 

и

 

къ

 

благососто-

янію

 

государе

 

івенныхъ

 

обстоятельствъ,

 

требовать

 

отъ

 

началь-

ства

 

пристойное

 

число

 

воинской

 

команды,

 

почему

 

непремѣнцо

и

 

.должно

 

къ

 

тому

 

охрапенію

 

св.

 

церкви

 

н

 

къ

 

веномощестйо-

ванію

 

въ

 

вужвыхъ

 

и

 

экотревныхъ

 

случаяхъ,

 

а

 

паче

 

отъ

 

могу-

щзго

 

быть

 

иногда

   

неочатяаго

   

св.

 

церкви

 

и

 

мнѣ

 

приключения,



зТь

 

право

 

пользоваться

 

требоваяіемъ

 

изъ

 

воннскихъ

 

служнте-

ей

 

десяти

 

человѣкъ

 

и

 

болѣе,

 

гдѣ

 

какая

 

надобность

   

или

  

опа-

вость

 

встрѣтиться'

 

можетъ.

  

Не

 

благоугодно-ли

 

будетъ

 

о

  

дачѣ

ір

 

требованіямъ

 

моимъ

 

и

 

по

 

избраніго

 

вѣрныхъ

 

во

 

опытѣ

 

и

 

на-

(е;;;ныхъ

 

воинской

 

команды,

 

безъ

 

коихъ

 

обойтись

 

нельзя,

 

сколь-

№

 

и

 

гдѣ

 

потребно

 

мнѣ

 

будетъ

 

изъ

 

городовъ,

 

учинить

 

съ

 

граж-

цаискимъ

 

правительствомъ

 

сношеніе,

 

о

 

чемъ

 

и

   

въ

 

указѣ

 

Пра-

вит.

  

Сената, '

 

послѣдовавшемъ

  

отъ

  

16

 

января

  

1800

 

года,

  

ска-

зано

 

чинить

  

храненіе"*).

 

Вслѣдствіе

   

этой

 

просьбы,

   

Преосвя-

щенный

 

Веніаминъ

 

снесся

 

съ

 

Спбврскимъ

 

Генералъ-Губернато-

ромъ

 

И.

 

О.

   

Селифоптовымъ.

   

Послѣдній,

 

по

   

наведеніи

 

необхо-

^имыхъ

 

справокъ,

 

предписалъ

 

Якутскому

 

Земскому

 

Суду

 

и

 

ча-

стнымъ

 

комиссарамъ

  

Оленскому

 

(Вилюйскому),

   

Жи ганскому

 

и

Зшиверскому,

 

а

 

также

 

Якутскому

 

коменданту,

 

подполковнику

А.

 

Маркловскому

 

и

   

Камчатскому

   

Областному

 

Правлепію

  

ока-

зывать

   

всевозможное

  

содѣйствіе

 

протоіерею

 

Олѣпцову

 

и

 

обере-

гать

 

его

 

походную

 

церковь

 

отъ

 

могущихъ

 

быть

 

непріятностей.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

Генералъ-Губернаторъ

 

писалъ

   

объ

 

этомъ,

 

отъ

26

 

августа,

   

г.

   

Оберъ-Прокурору

   

Свят.

 

Синода,

   

князю

   

А.

 

Н.

Голицыну.

 

Въ

 

письмѣ

   

этомъ,

 

сообщая

 

о

  

сдѣланномъ

 

имъ

 

рас-

поряжении

   

относительно

   

охраны

   

проповѣднпка

   

Слѣпцова,

   

онъ

Бысказывалъ

 

свое

 

мнѣніе,

 

что

 

невозможно

 

давать

 

воинской

 

ко-

манды

 

Слѣпцову

   

для

 

обращенія

 

въ

 

вѣру

 

иновѣрцевъ,

 

особенно

не

 

просвѣщенныхъ

 

еще

 

чукчей,

 

такъ

 

какъ

 

дикіе

 

народцы,

 

при

видѣ

 

вооруженной

  

свиты,

 

могутъ

 

возмутиться

 

и

 

не

 

быть

  

при-

ведены

 

ко

 

св.

 

крещенію.

 

При

 

этомъ,

 

имѣя

 

примѣръ

 

въ

 

Иркут-

скихъ

 

бурятахъ,

 

хотя

  

и

 

обращенныхъ

 

въ

 

христіанство,

 

но

 

все

еще

 

придеоживающпхся

 

языческихъ

 

обрядовъ

 

и

 

воззрѣній,

 

ука-

зывалъ

 

на

 

то,

 

что

 

,, должно

 

заботиться

 

не

 

о

 

числѣ

 

обращенныхъ

въ

 

вѣру,

 

а

 

о

 

числѣ

 

утвержденныхъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочести"

 

**).

Обо

 

всемъ

   

этомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

кн.

 

Голицынъ

 

донесъ

 

на

")

 

йркут.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1875,

 

№

 

9,

 

стр.

 

105.

**)

 

Иркут.

 

Еп.

 

Вѣд,

 

1875

 

г ,

 

N

 

9,

 

стр

   

107,
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Высочайшее

 

благоуемотрѣніе.

 

И

 

Государь

 

Имнераторъ,,

 

Высо-

чайше

 

поволѣть

 

совзволилъ

 

давать

 

Слѣпцову

 

команду

 

изъ

 

штат-

ныхъ,

 

по

 

его

 

требованію,

 

находя

 

сіе

 

сколько

 

необходимымъ,

 

сто-

лько

 

и

 

приличнымъ"

 

*).

 

Слѣдствіемъ

 

этого

 

Высочайшаго

 

по-

вэлѣнія

 

былъ

 

вторичный

 

указъ

 

изъ

 

Свят.

 

Синода

 

на

 

имя

 

Прео-

священнаго

 

Веніамина.

 

Въ

 

указѣ

 

говорится,

 

что

 

Его

 

Импера-

торское

 

Величество

 

Высочайше

 

указать

 

соизволилъ

 

Иркутской

епархіи,

 

Якутской

 

Вогородичяо-Рождественской

 

церкви

 

протоі-

«рею

 

и

 

проповѣдннку

 

Григорію

 

Слѣпцову,

 

для

 

охранения

 

поход-

ной

 

церкви,

 

данной

 

ему,

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

для

 

рас-

оространенія

 

Вѣры

 

въ

 

иноплеменны

 

хъ

 

народахъ,

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

Чукотскихъ,

 

давать

 

команду

 

не

 

изъ

 

военныхъ,

 

такъ-какъ

вооружение

 

воинское

 

могло

 

бы

 

поколебать

 

спокойствіе

 

народовъ

дикихъ

 

и

 

неоэразованныхъ,

 

но

 

изъ

 

штатныхъ"

 

**).

 

Вмѣстѣ

 

съ

этимъ

 

протоіерею

 

Слѣпцову,

 

но

 

уваяіеніе

 

его

 

трудовъ

 

на

 

пользу

церкви

 

и

 

отечества,

 

было

 

положено

 

денежное

 

жалованье

 

по

 

сту

пятидесяти

 

рублей

 

ежегодно

 

во

 

все

 

время

 

его

 

службы

 

въ

 

озна-

ченной

 

доляшости.

 

Деньги

 

эти

 

отпускались

 

ему

 

изъ

 

суммы,

 

по-

ложенной

 

на

 

Духовный

 

Департаментъ.

 

Вѣроятно,

 

ему

 

было

 

ока-

зано

 

какое-либо

 

матеріальное

 

содѣйствіе

 

и

 

со

 

стороны

 

епархі-

альной

 

власти,

 

болѣе,

   

чѣмъ

  

какая-нибудь,

 

другая

   

заинтересо-

іванной

 

въ

 

нредприня

 

гомъ

 

дѣлѣ.

(Продолженіе

  

слѣдуеіъ>

Чего

 

бы

 

намъ.

 

господа,

 

почитать?
(Бѣглыя

 

замѣтки

 

отъ

 

Редакцін).

Мы

 

часто

 

скучаемъ

 

и

 

скука

 

бываетъ

 

самая

 

мучительная,

именно

 

та,

 

которую

 

Пушкинъ

 

характеризуетъ

 

выражевіемъ:

^.сердце

 

пусто,

 

праздненъ

 

умъ".

 

„Нечего

 

читать,

 

говорятъ

 

иные

зѣвая,-газетная

 

хроника

 

просмотрѣна,

 

прочитанъ

 

фельетонъ,

 

так-

же

 

и

 

рядь

 

объявленій;

 

а

 

больше

 

ничего

 

и

 

не

 

остается".

 

Но

читали

 

ли

 

вы,

 

гоепода,

 

Библію,

 

самую

 

близкую

 

къ

 

каждому

 

и

доступную

 

книгу?

  

Невидимому,

  

вопросъ

 

даже

 

оскорбительный.

*)

 

Ирк.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1875

 

г.,

 

Ж

 

9,

 

стр.

 

107.

**)

 

А.

 

Н.

 

Пус,

 

Зап.

 

Стр.

 

34».
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Но

 

мы

 

продолжимъ:

 

если

 

читали

 

Библію,

 

то

 

прочитали

 

ли

 

всю?

Многіе

 

скажутъ

 

съ

 

недоумѣніемъ:

 

затѣмъ

 

прочитывать

 

всю?

Но

 

объ

 

этомъ

 

дальше.

 

А

 

мы

 

опять

 

продолжимъ:

 

если

 

многіе

 

не

прочитали

 

всей

 

Библіи

 

(а

 

въ

 

этомъ

 

многіе,

 

безъ

 

сомнѣнін,

 

въ

душѣ

 

своей

 

сознаются),

 

то

 

прочитали

 

ли

 

они

 

хотя

 

все

 

которое-

либо

 

Евангеліе,

 

или

 

всю

 

книгу

 

Псалмовъ,

 

или

 

всю

 

книгу

 

Притчей,

или

 

всего

 

какого-нибудь

 

пророка

 

(напр.

 

Исаію,

 

Іеремію,

 

Даніила

и

 

др.),

 

или

 

всю

 

книгу

 

Дѣяній

 

апостольскихъ,

 

или

 

всю

 

какую

вибудь

 

другую

 

книгу

 

Св.

 

Ппсанія? —Можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

что

 

многіе

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

сознаются,

 

что

они

 

не

 

исполнили

 

того,

 

чего

 

можно

 

было

 

бы

 

намъ

 

отъ

 

нихъ

ожидать.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

какая

 

другая

 

книга

 

наиболѣе

 

заслужи-

ваете

 

того,

 

чтобы

 

её

 

прочитать,

 

какъ

 

не

 

Бнблія?

 

И

 

какое

 

чте-

ніе

 

наибодѣа

 

достойно

 

человѣка?

Конечно,

 

никто

 

изъ

 

вѣрующихъ

 

не

 

станетъ

 

отрицать

 

ве-

ликаго

 

достоинства

 

Библіи.

 

Однако,

 

къ

 

удивленію,

 

рѣдко

 

встрѣ-

чается

 

у

 

насъ,

 

чтобы

 

кто-нибудь

 

искренно,

 

по

 

собственному

 

вву-

треннему

 

побужденію

 

восторгался

 

Библіей,

 

открыто

 

предъ

 

всѣ-

ми

 

выражалъ

 

свое

 

восхищеніе

 

красотами

 

этого

 

единственнаго

по

 

своей

 

необычайности

 

памятника

 

древности.

 

Напротпвъ

 

даже

хуже

 

бываетъ.

 

Намъ

 

лично

 

въ

 

весьма

 

почтенномъ

 

собраніи

 

об-

щества

 

отъ

 

одного

 

простака-педагога

 

и

 

вѣрнаго

 

сына

 

Церкви

приходилось

 

слышать

 

публично

 

высказанное

 

мнѣніе,

 

что

 

и

 

не

слѣдуетъ

 

много

 

зачитываться

 

Библіей,

 

потому

 

что-де

 

иначе

можно

 

будто

 

бы

 

впасть

 

въ

 

невѣріе.

 

Итакъ

 

мы

 

зачитываемся

произведеніями

 

Тургенева,

 

Гоголя,

 

Толстого,

 

Некрасова,

 

Неми-

ровича-Данченко,

 

Чехова

 

и

 

Др.,

 

а

 

Библію

 

обходимъ.

 

Наши

 

дамы

я

 

барышни

 

носятся

 

съ

 

золоченными

 

томиками

 

франігузскихъ

модныхъ

 

поэтовъ

 

и

 

романистовъ,

 

а

 

изъ

 

книги

 

Псалмовъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

только

 

кое-что

 

знаютъ.

 

Также

 

по

 

поводу

 

чествова-

нія

 

памяти

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

наши

 

дни

совершается

 

даже

 

,,благоговѣйное,

 

по

 

выраженію

 

одной

 

газеты,

подбврапіе

 

крупицъ.

   

пздавшихъ

 

со

 

стола

 

Пушкина":

 

а

 

между



тѣкъ

 

для

 

подобнаго

 

внимательнаго

 

отношепія

 

къ

 

Виб.ііи

 

пре-

градою

 

почему-то

 

додженъ

 

служить

 

страхъ.

 

Мы,

 

какъ

 

вѣрные

сыны

 

Церкви,

 

такъ

 

близко

 

стоимъ

 

къ

 

истинѣ,

 

что

 

нѣкоторые

изъ

 

насъ

 

какъ

 

будто

 

приглядѣлись

 

къ

 

ней'

 

и

 

перестали

 

замѣ-

чать

 

её

 

во

 

всѣхъ

 

отчетливыхъ

 

очертаніяхъ.

 

А

 

это

 

самое

 

опасное

состояніе.

 

Многіе,-если

 

спросить,

 

что

 

такое-Библія,-могутъ

 

только

отвѣтить

 

механически

 

заученной

 

изъ

 

катихизиса

 

фразой,

 

что

 

Би-

блія

 

книга,

 

написанная

 

боговдохновенными

 

мужами-апостолами

 

и,

пророками.

 

Между

 

тѣмъ

 

даже

 

среди

 

зараженнаго

 

аевѣріемъ

Задада,

 

гдѣ

 

на

 

Бнблію

 

начинаютъ

 

смотрѣть

 

какъ

 

на

 

бумажнагэ

папу,

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

нерѣдко

 

восторженное

 

прнзвапіе

 

и

 

яркое

изображеніе

 

весравнамаго

 

величія

 

Книги,

 

носящей

 

свое

 

названіе

по

 

преимуществу.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

какой

 

замѣчательный

 

отвѣтъ

 

да-

етъ

 

ораторъ

 

и

 

ученый

 

Фреппель,

 

поставивъ

 

вопросі :

 

что

 

такое-

Библія?

 

Библія,

 

говорить

 

Фреппель,

 

„это-книга,

 

несравненный

характеръ

 

которой

 

доказывается

 

единственно

 

ея

 

божествепнымъ

лроисхожденіемъ;

 

это-книга,

 

которая

 

начинается

 

Бытіемъ

 

міра

и

 

заканчивается

 

Апокалипсисомъ

 

вѣчности,

 

заключая

 

такимъ

образомъ

 

всѣ

 

наши

 

назначенія

 

меягду

 

сказаніемъ

 

и

 

вндѣпіемъ:

это-книга

 

первое

 

слово

 

которой

 

«еть

 

слово

 

Бога,

 

вызываірщаго

вселенную

 

изъ

 

йебытія,

 

и.послѣднее

 

слово-слово

 

Бога,

 

призы-

вающего

 

человѣчество

 

въ

 

вѣдро

 

Свое;

 

это-книга,

 

которая

 

роди-

лась

 

нѣкогда

 

въ

 

пустынѣ

 

Египта,

 

чтобы

 

закончиться

 

двѣ

 

ты-

сячи

 

лѣтъ

 

спустя

 

на

 

одномъ

 

островѣ

 

Греціи;

 

это-книга,

 

гдѣ

двадцать

 

различныхъ

 

авторовъ

 

передаютъ

 

перо

 

изъ

 

рукъ

 

въ

руки,

 

пиша

 

подъ

 

вляпіемъ

 

одной

 

идеи

 

и

 

встрѣчаясь

 

въ

 

един-

ствѣ

 

тожественнаго_

 

плана;

 

гдѣ

 

вы

 

найдете

 

.

 

всюду,

 

несмотря,,

на

 

различіе

 

эпохъ,

 

одинъ

 

и

 

тот ъ' же

 

отпечатокъ,

 

одно

 

и

 

тоже

вѣяніе,

 

гдѣ

 

Моисей

 

говорилъ

 

не

 

иначе,

 

чѣмъ

 

Давидъ,

 

гдѣ

 

Іовь

владѣетъ

 

языкомъ,

 

одинаковымъ

 

съ

 

языкомъ

 

апостола

 

Коринѳа

и

 

Ефеса;

 

это-книга,

 

которая

 

имѣетъ

 

двадцать

 

стилей

 

и

 

одинъ

лишь

 

характера,

 

которою

 

пользовалось

 

столько

 

людей

 

и

 

кото-

рая

 

вѳ

 

могла

 

быть

 

обозначена

 

ничьимъ

 

именемъ;

 

это-книга,

 

ко •



торая

 

останется

 

открытою

 

до

 

полноты

 

временъ

 

и

 

закроется

 

въ

самый

 

моИентъ,

 

когда

 

человѣчество

 

войдетъ

 

во

 

владѣніе

 

исти-

ною;

 

это-книга,

 

изъ

 

которой

 

великій

 

образъ

 

Іисуса

 

Христа

 

вы-

дѣляется

 

въ

 

пророчествахъ-съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

въ

 

исполнены

ихъ-съ

 

другой.

 

Библія,-это

 

книга

 

Бога

 

и

 

человечества,

 

которая

дошла

 

до

 

насъ,

 

породивъ

 

ту

 

величественную

 

цивилизацію,

 

ко-

торой

 

она

 

была

 

и

 

останется

 

вѣчнымъ

 

закономъ".

 

Извѣстенъ

 

всему

образованному

 

міру

 

своимъ

 

невѣріемъ

 

Эрнестъ

 

Ренанъ;

 

а

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

послушаемъ,

 

какъ

 

и

 

онъ

 

высказывается

 

оКнигѣ

 

евреевъ.

,,Единственный,

 

говорить

 

Ренанъ,

 

между

 

всѣмн

 

народами

 

востока

Израиль

 

имѣлъ

 

привилегию

 

писать

 

для

 

всего

 

міра.

 

Изумительна,

конечно*

 

поэзія

 

Ведъ,.

 

и,

 

однако,

 

зтотъ

 

сборникъ

 

первыхъ

 

пѣ-

сецъ

 

расы,

 

къ

 

которой

 

мы

 

принадлежимъ,

 

никогда

 

не

 

замѣ-

ннтъ,

 

въ

 

выраяіеніи

 

нашихъ

 

религіозвыхъ

 

чувствъ,

 

Псалмовъ-

произведенія

 

расы,

 

столь

 

различной

 

отъ

 

нашей.

 

Литературы

востока

 

могутъ,

 

вообще,

 

быть

 

читаемы

 

и

 

оцѣниваемы

 

лишь

учеными;

 

напротивъ,

 

литература

 

еврейская

 

есть

 

Библія,

 

книга

по

 

преимуществу,

 

чтеніе

 

всемірное:

 

милліоны

 

людей

 

не

 

знаютъ

другой

 

поэзіи...

 

Соразмѣрность,

 

мѣра,

 

вкусъ

 

были

 

на

 

востокѣ

исключительною

 

привилегіею

 

народа

 

еврейскаго.

 

Израиль

 

имѣлъ,

какъ

 

и

 

Греція,

 

даръ

 

осуществлять

 

вполнѣ

 

свою

 

идею,

 

выра-

жать

 

её

 

въ

 

сокращенномъ ,

 

и

 

законченномъ

 

планѣ,

 

отчего

 

онъ

успѣлъ

 

дать

 

мысли

 

и

 

чувствамъ

 

форму

 

общую,

 

и

 

пріемлемую

всѣмъ

 

родомъ

 

человѣческимъ".

 

А

 

какъ

 

на

 

Западѣ

 

восторгаются

литературными

 

красотами

 

Библіи,

 

можетъ

 

дать

 

понятіе

 

слѣду-

ющая

 

выписка.

 

„У

 

малепькаго,

 

темнаго

 

и

 

презираемаго

 

други-

ми- націями

 

народа,

 

говорить

 

Лакордеръ,

 

находилась

 

книга,

 

ко-

торая

 

сдѣлалась

 

бы

 

величайшимъ

 

памятннкомъ

 

человѣческаго

ума,

 

если

 

бы

 

не

 

была

 

нроизведеніемъ

 

Самого

 

Бога

 

и

 

которой

самые

 

враги

 

были

 

вынуждены

 

воздать

 

эту

 

честь.

 

Гомеръ

 

не

нмѣетъ

 

ничего

 

равнаго

 

сказанію

 

о

 

жизни

 

патріарховъ

 

въ

 

книгѣ

Бытія;

 

Пиндаръ

 

стоить

 

ниже

 

глубокой

 

выспренности

 

пророковъ;

Ѳу.кидидъ

 

и

  

Тацитъ

   

несравнимы

 

съ

  

Моисееыъ,

   

кааъ

   

иоторп-
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комъ:

 

законы

 

Иехода

 

и

 

Левитъ

 

оставляли

 

далеко

 

за

 

собою

 

за-

конодательства

 

Ликурга

 

и

 

Нумы;

 

Сократъ

 

и

 

Платонъ

 

были

превзойдены,

 

еще

 

до

 

Евангелія,

 

Соломономъ,

 

оставившимъ

 

намъ

въ

 

Пѣсни

 

Пѣсней

 

удивительнѣйшую

 

пѣснь

 

божественной

 

любви,

внушенную

 

тварнымъ

 

устамъ,

 

и

 

въ

 

Екклезіастѣ-вѣчный

 

мелан-

холическій

 

гимнъ

 

падшаго

 

человѣчества;

 

наконецъ,

 

Евангеліе,

завершая

 

назначеніе

 

этой

 

единственной

 

книги

 

(Библіи),

 

поло-

жило

 

на

 

неё

 

печать

 

красоты,

 

дотолѣ

 

неизвѣстной

 

людямъ,

 

ко-

торая,

 

оставаясь

 

неподражаемою,

 

не

 

имѣетъ

 

на

 

аемлѣ,

 

какъ

 

и

все

 

христіанство,

 

никакого

 

термина

 

для

 

сравненія".

 

Итакъ

 

да-

лѣе

 

насъ

 

стоящіе

 

отъ

 

истины

 

какъ

 

будто

 

лучше

 

насъ

 

въ

 

нѣ-

котѳрыхъ

 

отношеніяхъ

 

видятъ

 

виличественный

 

обликъ

 

ея.

 

Оно,

пожалуй,

 

п

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

такъ,

 

что

 

издали

 

иногда

 

виднѣе.

 

Но

чтобы

 

усилить

 

въ

 

публикѣ

 

живой

 

интересъ

 

къ

 

содерясащемуся

въ

 

Вибліи,

 

неужели

 

нужно

 

намъ

 

прибѣгать

 

къ

 

отзывамъ

 

и

 

сви-

дѣтельствамъ

 

иностранцевъ

 

и

 

инославныхъ

 

и

 

повторять

 

въ

 

нѣко-

торомъ

 

смыслѣ

 

другой

 

бывшій

 

аналогичный

 

примѣръ?

 

А

 

при-

мѣръ

 

мы

 

разумѣемъ

 

слѣдугощій.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

философія

наиболѣе

 

плѣняла

 

умы,

 

былъ

 

у

 

насъ

 

свой

 

собственный

 

ученый

и

 

философъ,

 

протоіерей

 

Ѳ.

 

А.

 

Голубинскій.

 

Но

 

его

 

у

 

насъ

 

не

знали,

 

не

 

замѣчалй,

 

иока

 

заграницей

 

нѣкоторые

 

наши

 

путеше-

ственники

 

не

 

услышали,

 

что

 

и

 

мы

 

имѣемъ

 

свое

 

свѣтя.то

 

уче-

ности

 

и

 

своего

 

философа.

И

 

не

 

одна

 

Библія

 

заслуживаетъ

 

нашего

 

преимуществевна-

го

 

"вниманія,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

н

 

все,

 

что

 

носить

 

ея

 

духъ;

 

въ

особености

 

же:

 

богослужебные

 

чины,

 

молитвенный

 

правила,

 

ака-

ѳисты,

 

молитвы,

 

пѣснопѣнія

 

и

 

пр.

 

И

 

тутъ

 

нужны

 

ли

 

намъ

 

внѣш-

яія

 

свидѣтельства,

 

отзывы,

 

поощренія?

 

Конечно,

 

прямой

 

необ-

ходимости

 

нѣтъ

 

въ

 

нихъ.

 

Однако

 

мы

 

приведемъ

 

одно

 

характер-

ное

 

такого

 

рода

 

свидѣтельство.

 

Московскій

 

митр.

 

Филаретълю-

билъ,

 

между

 

прочимъ,

 

составлять

 

пѣсни

 

религіознаго

 

характе-

ра,

 

подражая

 

Грнгорію

 

Богослову

 

и

 

др.

 

древнимъ

 

отцамъ,

 

и

 

въ

вихъ

 

иногда

 

отзывался

 

на

 

факты

 

общественной

 

жизни.

 

Совре-
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менвпкъ

 

митр.

 

Филарета

 

цоэтъ

 

Пушкинъ

 

свидѣтельствуетъ

 

в

себѣ,

 

что

 

онъ

 

невольно

 

прерывалъ

 

звонъ

 

лиры,

 

когда

 

до

 

него

доносился

 

величавый

 

голссъ

 

старца-святителя,

 

и

 

что

 

тогда

 

въ

его

 

лицѣ

 

земной

 

пѣвецъ

 

внималъ

 

звукамъ

 

арфы

 

серафима

 

въ

священномъ

 

ужасѣ.

 

Итакъ

 

самая

 

чуткая

 

ко

 

всему

 

прекрасному

русская

 

душа

 

засЕидѣтельствовала

 

о

 

нревосходствѣ

 

духовной

пѣсни,

 

заявила

 

всѣмъ

 

о

 

могуществѣ

 

религіозной

 

поэзіи

 

*).

 

Легко

понять

 

теперь,

 

насколько

 

опрометчиво

 

поступаютъ

 

тѣ,

 

которые

чтеніе

 

Библіи

 

и

 

священныхъ

 

пѣснопѣній

 

отлагаютъ

 

на

 

послѣд-

ніе

 

дни

 

жнзни,

 

дни

 

смятеннаго

 

состоянія

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

лишая

 

такимъ

 

образомъ

 

себя

 

въ

 

раннѣйшіе

 

и

 

спокойные

 

дни

жизни

 

высокаго

 

духовнаго

 

наслажденія.

Премудрость

 

Божественная

 

создала

 

Себѣ

 

на

 

землѣ

 

домъ,

основала

 

Свою

 

Церковь,

 

и

 

предложила

 

людяиъ

 

трапезу,

 

состо-

ящую

 

въ

 

благодатныхъ

 

дарахъ

 

и

 

животворномъ

 

словѣ,

 

источникѣ

святыхъ

 

помысловъ

 

и

 

чувствъ

 

(Притч.

 

IX,

 

1—6).

 

Итакъ

 

бу-

демъ

 

притекать

 

къ

 

бонсественной

 

и

 

святой

 

трапезѣ.

 

Святѣйшій

Правнт.

 

Синодъ,

 

въ

 

неусыпныхъ

 

заботахъ

 

о

 

просвѣщеніи

 

свѣ-

томъ

 

истинной

 

вѣры

 

чадъ

 

Церкви,

 

время

 

отъ

 

времени

 

устраи-

ваетъ

 

въ

 

огромномъ

 

чнслѣ

 

экзеыпляровъ

 

изящный

 

и

 

дешевыя

издавія

 

Библіи,

 

сборниковъ

 

молитв-*,

 

пѣснопѣній,

 

акаѳистовъ,

чиновъ

 

богослуясебныхъ

 

и

 

пр.

 

Для

 

этого

 

дѣла

 

Св.

 

Синодъ

 

имѣ-

етъ

 

двѣ

 

типографіи:

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Петербургѣ.

 

Управленія

 

Си-

нодальныхъ

 

тнпографій

 

своевременно

 

извѣщаютъ

 

въ

 

печати

 

о

выходящихъ

 

кннгахъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Управленіе

 

Москов-

*)

 

Мысль

 

о

 

явачеаіи

 

релнгіозной

 

поэзін,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

простая,

 

является

 

у

Пушкина

 

геніальнѣвшей

 

догадкой

 

и

 

только

 

всторія

 

прошлаго

 

даетъ

 

намъ

 

возмож-
ность

 

понять

 

всю

 

силу

 

сказавваго

 

поэтонъ.

 

Конечно,

 

церковное

 

ораторство,

 

про-

цовѣдь-велікое

 

воспитательное

 

средство.

 

Но

 

бывала

 

пранѣры,

 

когда

 

потокъ

 

разла-
вающагося

 

зла

 

ие

 

моглі

 

остановить

 

увѣщанія,

 

запрещенія,

 

уиолеиія.

 

И

 

вот ъ

 

тогда-

то

 

поэзія

 

преходила

 

на

 

помощь

 

ораторскому

 

исвуссіву.

 

Бъ

 

подтвержденіе-хотя

 

бы
слѣдующее.

 

Для

 

ветхозавътнаго

 

Израиля

 

соблазны

 

идолопоклонства

 

часто

 

вмѣля

необычайно

 

увлекающую

 

сплу,

 

в

 

тогда

 

пророки

 

Божів,

 

не

 

оставляя

 

святоб

 

пропо-

вѣди,

 

составляли

 

пѣснп,

 

соотвѣтствующія

 

обстоятѳльствамъ

 

временя,

 

въ

 

похвалу
Господа,

 

в

 

вмѣстѣ

 

сь

 

своими

 

учениками,

 

совершая

 

торжественный

 

пронесен,

 

во-
спѣвала

 

ихь

 

въ

 

народѣ

 

съ

 

тимпанам

 

и,

 

псалтирями,

 

свирѣляня

 

н

 

гуслями.

 

Народъ,
ожесточавшііся

 

противъ

 

процовѣдн,

 

вслушивался

 

въ

 

священное

 

пѣніе,

 

ронялъ

 

слезу
раскаянія,

 

исполнялся

 

святммъ

 

одутевл«иіемъ

 

і

 

нвявергвяъ,

 

попярал*

 

кдоловг,
иосѣкалъ

 

рощи

 

бюваконія.



Ской

 

Синодальной

 

Типографіи

 

(Москва,

 

Никольская

 

улица)

 

про-

сить,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

редакцію

 

нашего

 

епархіальнаго

 

органа

оновѣстить

 

о

 

вновь

 

вышедшихъ

 

въ

 

Тнпографіи

 

и

 

находящихся

еще

 

въ

 

печатаніп

 

книгахъ.

 

А

 

къ

 

этому

 

еще

 

нужно

 

замѣтить,

что

 

для

 

Якутской

 

области

 

полоясено

 

обращаться

 

съ

 

просьбами

о

 

книгахъ

 

въ

 

Управленіе

 

Московской,

 

а

 

не

 

Петербурской

 

Ти-

лографіи.

 

Итакъ

 

да

 

благоволятъ

 

богобюбцы,

 

люди

 

мыслящіе,

православные

 

воспользоваться

 

предлагаемыми

 

благами.

Книги,

 

въ

 

Московской

 

Синод.

 

Типографія

 

поступившія

 

въ

продаясу

 

и

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

дѣлаемъ

 

дословныя

 

выписки

 

нзъ

Объявленія,

 

слѣдующія.

БиблІЯ,

 

на

 

руоскомъ

 

языкѣ,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

болып.

 

форм,

 

гражд.

печ.,

 

въ

 

бум.

 

3

 

р.

 

10

 

к.,

 

въ

 

кояіѣ

 

или

 

коленк.

 

съ

 

золот.

 

тисн.

5

 

р.

 

50

 

к.

По

 

своей

 

крупной

 

печати

 

это

 

изданіе

 

весьма

 

удобно

 

для

слабыхъ

 

зрѣніемъ.

 

Приготовляется

 

къ

 

печати

 

подобное,

 

изданіе

н

 

церковной

 

печати.

Псалтирь,

 

церк.

 

печ.

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

больш.

 

форм.,

въ

 

бум.

 

3

 

р.

 

60

 

коп.,

 

въ

 

коясв

 

5

 

р.,

 

въ

 

коленк.

 

съ

 

сафьян,

корешк.

 

съ

 

золот.

 

тисн.

 

6

 

р.

По

 

качеству

 

бумаги

 

и

 

типографскому

 

исполненію

 

эта

 

книга

предетавляетъ

 

собою

 

изданіе

 

наиболѣе

 

удобное

 

для

 

подарка

 

или

подношенія;

 

по

 

крупному

 

же

 

шрифту

 

оно

 

пригодно

 

и

 

для

 

слабыхъ

зрѣніемъ.

Псалтирь,

 

церк.

 

печ.

 

безъ

 

кинов.

 

8

 

д.

 

д.,

 

въ

 

бум.

 

40

 

коп.,

въ

 

коленк.

 

70

 

к.

Это

 

новое

 

изданіе

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ,

 

между

 

прочимъ,

многочисленныя

 

объяснительныя

 

подстрочныя

 

примѣчанія.

Новый

 

Завѣтъ,

 

на

 

русск.

 

яз.,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

еъ

 

бум.

 

22

 

к,

въ

 

коленк.

 

35

 

к.,

 

въ

 

сафьян.

  

75

 

к.

Новый

 

Завѣтъ

 

съ

 

Псалтирью,

 

на

 

русск.

 

яз.,

 

въ

 

16

 

д,

 

л.,

въ

 

бум.

 

30

 

к.,

 

въ

 

коленк.

 

45

 

к.

Молитвословъ,

 

гражд.

 

печ..

 

въ

 

64

 

д.

 

л.

   

(576

 

стран.),

 

въ



Алел-
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бум.

 

12

 

кой.,

 

въ

 

коленк.

 

25

 

к.,

 

къ

 

кожѣ

 

35

 

к.

Молитвословъ

 

іерейскій,

 

церк.

 

печ..

 

16

 

д.

 

л.,

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

40

 

к.,

  

въ

 

сафьянѣ

 

2

 

р.

Правило

 

молитвенное

 

готовящимся

 

ко

 

Св.

 

Причаіденію,

 

въ

 

16

 

д.

 

л,

церк.

  

печ.,

   

съ

   

кинов.,

   

въ

   

оум.

 

45

 

коп.
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Правило

 

готовящимся

 

къ

 

служеніго

 

ли-

тургіи.

 

2)

 

Малое

 

повечеріе.

 

3—4)

 

Акаѳнсты

 

Іисусу

 

и

 

Пр.

 

Вого-

родицѣ.

 

5 —9)

 

Каноны:

 

Пр.

 

Вогородицѣ.

 

Ангелу

 

Хранителю,

Св.

 

Іоанну

 

Предт.,

 

Покаянный

 

ц

 

Св.

 

Апостоламъ.

 

10)

 

Акаѳистъ

Св.

 

Николаю.

 

11—1 2) Каноны

 

Честному

 

Кресту

 

и

 

Всѣмъ

 

Святымъ.

13)

 

Послѣдованіе

 

за

 

усоишихъ.

 

14 — 15)

 

Тропари

 

дневніи

 

и

воскресны.

 

16 — 17

 

Молитвы

 

на

 

сонъ

 

грядушимъ

 

и

 

утррцнія.

18)

 

Правило

 

готовящимся

 

къ

 

Св.

 

Причащенію.

 

19)

 

Правило

 

отъ

оскЕерненія.

 

20

 

—

 

23)

 

Часы

 

(1-й,

 

3-й,

 

6-й

 

и

 

9-й).

 

24)

 

Чині

 

обѣдни-

цы.

 

25 — 26)

 

Послѣдованіе

 

ко

 

Св.

 

Прпчащенію

 

и

 

по

 

Св.

 

При-

чащеніи.

Чинъ

 

освященія

 

храма,

 

отъ

 

Архіерёа

 

творимаго,

 

церк.

 

пе-

чати

 

съ

 

кин.

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

въ

 

бум.

 

40

 

кои.,

 

въ

 

колсѣ

 

75

 

к.

Поминанья,

 

церковн.

 

или

 

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

32

 

Д.

 

на

 

плот-

ной

 

бум.,

 

съ

 

священн.

 

изображ.

 

и

 

помянникомъ

 

живыхъ

 

и

 

усои-

шихъ,

 

въ

 

коленк.

 

15

 

к.

 

и

 

20

 

к.,

 

въ

 

сафьянѣ

 

25

 

к.

Собраніе

 

акаѳистовъ,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

церковн.

 

печ.

 

безъ

 

ки-

нов.

 

Томъ

 

первый

 

(Акаѳисты:

 

Іисусу

 

Сладчайшему,

 

Пресвятѣй

Троицѣ,

 

Воскресенію

 

Христову,

 

Боясествен.

 

Страст.

 

Христов.).

Цѣна

 

въ

 

бум.

 

30

 

коп.

Вѣроятно,

 

къ

 

сему

 

времени

 

таклсе

 

напечатаны:

Собраніе

 

акаѲИСТОВЪ.

 

Тоиъ

 

второй,

 

состоящій

 

изъ

 

семиака-

оистовъ:

 

1)

 

Пресвятѣй

 

Богородицѣ.

 

2)

 

Успенію

 

ВМ.

 

3)

 

Покро-

ву

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

4)

 

Ик.

 

БМ.

 

Утоли

 

моя

 

печали.

 

5)

 

Ик.

БМ.

 

Троеручицѣ.

 

6)

 

Ик.

 

БМ

 

Толгской.

 

7)

 

БМ.

 

Неопалимой

Купинѣ.

Избранныя

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія,

 

въ

 

8

 

д.

 

церк.

 

печ.,

 

60

 

к.

Книга

 

предназначается

 

для

 

участвующие

  

въ

 

общеварод*



—

 

216

 

—

номъ

 

пёніи,.

 

для

 

пѣвческихъ

 

хоровъ

 

и

 

вообще

 

для

 

любителей

церковнаго

 

пѣнія.

 

Составъ

 

ея:

 

а)

 

Молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія

 

на

всенощномъ

 

бдѣніи

 

и

 

литургіи;

 

б)

 

стихиры,

 

тропари,

 

кондаки,

ирмосы

 

и

 

прокимны

 

воскресной

 

службы

 

всѣхъ

 

осми

 

гласовъ;

в)

 

пѣснопѣнія

 

велнкаго

 

поста

 

и

 

страстной

 

седмицы;

 

г)

 

пѣснопѣнія

пасхальныя

 

и

 

воскресныхъ

 

службъ

 

пятидесятницы;

 

д)

 

стихиры,

тропари,

 

кондаки,

 

величанія,

 

ирмосы

 

и

 

прокимны

 

минеи

 

празд-

ничной;

 

е)

 

пѣснопѣвія

 

молебновъ,

 

водоосвященія,

 

панннхиды

 

и

другихъ

 

службъ.

Прим.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

Московской

 

Синод.

 

Типографіп

 

продаются

 

еще.-— Хрн-
стіанскія

 

начала

 

семейной

 

жпзня.

 

Новое

 

изданіе

 

К

 

11.

 

Победоносцева.

 

Цѣна

 

76
коп.— Предметный

 

Указатель

 

кт.

 

Св.

 

Четвероеваягелію.

 

Цьна

 

20

 

коп.

А.

 

ВочШсхій.
____

Съ

   

Іюня

   

сего

  

года

ИРКУТСКОЕ

 

отдменіе
КНИЖНАГО

 

МАГАЗИНА

 

П.

 

И.

  

МЛКУШИНА

продаѳтъ

 

всѣ

 

книги

ПО

 

ЦЬНЪ

 

НОМИНАЛЬНОЙ— столичной.

Пересылка

 

изъ

 

Иркутска

 

на

 

счетъ

 

заказчика.

Магазинъ

 

имѣетъ

 

громадный

 

и

 

разнос бразный

 

выборъ

 

книгъ

 

по

всѣмъ

   

отраслямъ

  

науки

   

и

 

литературы,

 

какъ

 

новыхъ,

 

такъ

 

и

прежде

 

изданныхъ.

  

Вновь

   

выходящія

 

книги

   

получаются

   

сей-

часъ

 

же

 

по

 

выходѣ

 

ихъ

 

въ

 

свѣтъ.

 

Книги

 

и

 

ноты

 

могутъ

 

быть

высылаемы

  

наложеннымъ

   

платежомъ.

 

Каталоги

  

книгъ

 

я

 

нотъ

высылаются

 

за

 

три

 

7-ми

 

коп.

 

марки

 

каждый.

И.

 

д.

 

Редактора,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

   

А.

 

Бочковсній,

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ.

   

іюля

 

16

 

дня,

 

18Я9

 

года

ДевзорЪ.

  

Преподаватель

 

Семинарін

 

Стефанъ

 

Парышевъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

  

Обіастной

  

Тнпографія.
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