
„Заб.

 

Епарх.

 

ВѢдое.".

МОСКВА,
библиотеку

 

публичнато

   

и

 

Руиянневскаго
музея.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

БѢІОМОСТИ.
Выходятя,

 

два

 

раза

 

въ

 

иѣі

ЦДша

 

годовому

 

нзданію

 

шесть

руб.

 

50

 

коп.

 

еъ

 

пересылкою. W24
а

 

прннпмается

 

въ

 

ре-
кальскихъ

 

Еиар-
,

 

въ

 

і.Читѣ.

годъ lj

 

декабря

 

1902

 

г. м

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.
ОГЛАВЛЕН1Е.

 

Указы

   

Его

  

ИмпЕРАТорсклго

 

Величества

    

Самодержца
Всероссійскаго

 

изъ

 

Забайкальской

 

духовной

 

кснсисторіи.

   

£цархіа
вѣстія:

 

наэначенія,

   

перемѣщенія,

   

увольнении

 

т>

 

'

 

ДИГіжности,

    

narj

исключеніе

    

изъ

 

списковъ.

   

Отъ

 

канцеляЫи

 

/пі&коца

 

Зай*йкз
причта

 

Усть-Киранской

    

церкви.

 

Списокъіп^аздрыхь

 

ев;..

конскихъ

 

и

 

псаломщическихъ

 

мѣстъ.

Емря.
Циркулярно^Е?

 

304.

Указъ

 

ЕГѲ

 

ИЩШ'ШЩГО

  

ІІШІ№
ВШОбБІЙЩГО

 

нэъ

 

Забайкальской

 

духовая

Благочиннымъ

 

и

 

причтамъ

 

Забайкальской

 

enapxiti.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСБАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

За-
байкальская

 

духовная

 

коисисторія

 

слушали

 

опубликованное

 

въ

43

 

X

 

Церколныхъ

 

Вѣдомостсй

 

1902

 

г.

 

распоряженіе

 

Хозяііст-
веннаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйніемъ

 

Синодѣ

 

слѣдующаго

 

содсржа-

иія:

 

в пунктомъ

 

II

 

Высочайше

 

утверждении)

 

3

 

ігоня

 

сего

 

года

мнѣнія

 

Государствѳннаго

 

Совѣта

 

постановлено:

 

„установить,

 

въ

соотвѣтствіе

    

съ

 

двухпроцентнымъ

  

вычетомъ

   

на

 

пенсіи

 

изъ

 

окла-



-—

   

2

   

—

довъ

 

казеннаго

 

содержанія

 

священно

 

п

 

церковнослужителей,

 

осо-

бый

 

въ

 

пользу

 

казны

 

сборъ

 

съ

 

прпчтовъ,

 

не

 

получающихъ

 

казѳн-

яаго

 

содержаія,

 

по

 

разсчету

 

въ

 

годъ:

 

шести

 

рублей

 

съ

 

священни-

■ковъ,

 

трехъ

 

рублей

 

съ

 

діаконовъ

 

н

 

двухъ

 

рублей

 

съ

 

псаломщи-

ковъ".

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

по

 

соглашенію

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

съ

 

Мпнистромъ

 

Фпнансовъ

 

и

 

Государственнымъ

 

Кон-
тролеромъ,

 

установлены

 

нижеслѣдующія

 

правила,

 

одобренный

 

Свя-
тѣйшпмъ

 

Синодомъ.

 

относительно

 

способа

 

и

 

порядка

 

взиманія

 

оз-

наченнаго

 

сбора.

I.

 

Въ

 

устраненіе

 

мелкихъ

 

разсчетовъ

 

при

 

взиманіи

 

установ-

леннаго

 

закономъ

 

3

 

іюля

 

сего

 

год*

 

сбора

 

съ

 

причтовъ

 

со

 

дня

 

рас-

публнкованія

 

сего

 

закона

 

на

 

мѣстахъ,

 

признать

 

начальнымъ

 

сро-

комъ

 

для

 

псчисленія

 

сего

 

сбора

  

1

 

іюля

 

текущаго

 

года

 

повсемѣстно.

П.

 

Духовныя

 

консисторіи

 

нынѣ

 

же

 

сообщаютъ

 

мѣетнымъ

контрольнымъ

 

палатамъ

 

списки

 

причтовъ,

 

но

 

получающихъ

 

содер-

жанія

 

изъ

 

суммъ

 

казны

 

и

 

подлежащихъ

 

уплатѣ

 

означеннаго

 

сбора
и

 

за

 

симъ,

 

въ

 

концѣ

 

каждаго

 

полугодія,

 

сообщаютъ

 

контрольнымъ

палатамъ

 

о

 

происшедшихъ

 

въ

 

теченіе

 

полугодія

 

перемѣчахъ

 

въ

причтахъ,

 

не

 

получающихъ

 

казеннаго

 

содержанія,

 

а

 

именно:

 

объ
учрежденіи

 

новыхъ

 

причтовъ,

 

подлежащихъ

 

сбору

 

въ

 

доходъ

 

каз-

ны,

  

о

 

назначеніи

 

причтамъ

 

содержанія

 

изъ

 

казны

 

и

 

проч.

III.

   

Означенный

 

сборъ

 

вносится

 

въ

 

казну

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ,

по

 

полугодіямъ,

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

причты

 

вносятъ

 

его

 

не

 

поз-

же

 

февраля,

 

а

 

за

 

второе-—не

 

позже

 

августа

 

мѣсяца,

 

мѣстнымъ

благочпвнымъ,

 

которые

 

отсылают!,

 

его,

 

немедленно

 

по

 

полученіи,
въ

 

духовныя

 

консисторіи,

 

a

 

послѣднія

 

вносятъ

 

суммы

 

сбора

 

въ

 

гу-

бернскія

 

казначейства

 

при

 

спискахъ

 

причтовъ,

 

съ

 

которыхъ

 

посту-

пилъ

 

сборъ,

 

не

 

позже

 

мѣсяца

 

по

 

полученіи

 

онаго

 

отъ

 

благочинныхъ.

IV.

   

Возвратъ

 

излишне

 

уплаченнаго

 

сбора

 

дѣлается

 

на

 

осно-

вами

 

общихъ

 

постановленій

 

о

 

возвратѣ

 

неподлежаще

 

поступившихъ

въ

 

казну

 

денегъ

 

распоряженіемъ

 

казенныхъ

 

палатъ.

Означенный

 

правила,

 

циркуляромъ

 

Департамента

 

Государст-
веннаго

 

Казначейства

 

отъ

 

7

 

сего

 

октября,

 

сообщены

 

казеннымъ

палатамъ

 

для

 

руководства

 

и

 

надлржащихъ

 

распоряженій

 

по

 

казна-

чейства

 

мъ.

Объ

    

изложенномъ,

 

въ

 

исполненіе

   

опредѣленія

   

Святѣйпіаго



—

   

3

   

—

Синода

 

отъ

 

21

 

августа— 2

 

сентября

 

сего

 

года,

 

Хозяйственное

Управленіе

 

объявляетъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

къ

 

свѣдѣніго

 

и,.

въ

 

чемъ

 

будетъ

 

слѣдовать,

 

къ

 

должному

 

исполнепіго".

Объявляя

 

о

 

семъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

о.

 

о.

 

благочиннымъ

 

и

 

прич-

тамъ

 

церквей

 

Забайкальской

 

енархіи,

 

Забайкальская

 

духовная

 

кон-

систорія

 

предписываетъ

 

къ

 

1

 

б

 

шля

 

и

 

1 5

 

декабря

 

каждаго

 

года

представлять

 

въ

 

консисторію

 

сиѣдѣніяо

 

перемѣнахъ,

 

происшедгаихъ

въ

 

теченіе

 

полугодія

 

въ

 

составѣ

 

причтовъ,

 

не

 

получающихъ

 

ка-

зеннаго

 

жалованія;

 

сборъ

 

же

 

съ

 

лицъ,

 

не

 

получающихъ

 

таковаго,

представлять

 

согласно

 

3

 

пункта

 

распоряженія

 

ХозяйственнагО'
Унравленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

"""

                                  

Копія.
Циркуляр

 

но

 

Jtë

 

7309.

Указъ

   

И9.НИША4ШКАГВ

 

ВВЛШВДА

 

ІАВДБРЖЦД
ВШОШШАНЗ

  

изъ

 

Заба&какьскоіі

 

духовкой

 

кокскеторік.
О.

 

о.

 

благочиннымъ

 

и

 

причтамъ

 

церквей

 

Забайкальской

епархіи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

За-
байкальская

 

духовная

 

консисторія,

 

во

 

исполненіе

 

опредѣленія

 

Св.
Синода

 

^5

 

"""^*

 

1902

 

г.

 

№

 

169

 

и

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

отъ

 

12

 

ноября

 

JV:

 

3406,

 

предписываетъ

 

произвести

 

2

 

фев-
раля

 

1903

 

года

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

Забайкальской

 

епархіи

 

тарелочный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

состоящаго

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высо-
чества,

 

Государя

 

Наследника

 

и

 

Велпкаго

 

Князя

 

Михаила

 

Алек-
сандровича

 

воинскаго

 

благотворительнаго

 

Общества

 

Вѣлаго

 

Креста;
сборъ

 

немедленно

 

представить

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,

 

а

 

сими

 

по-

слѣдними

 

въ

 

консисторію

 

немедленно

 

же.

Епаршдьг&я

 

извѣстія.

Вазначенія,

    

перемѣщенія,

   

увольнение

 

отъ

 

должности,

   

на-

граждены,

 

исключение

 

гізъ

 

списковъ.

На

 

праздное

 

2-е

 

псаломщическоо

 

мѣсто

    

къ

 

Средне-Борзин-



—

   

4

   

—

ской

 

церкви,

 

согласно

 

прошенія,

 

резолгоціей

 

Его

 

'

 

Преосвященства

стъ

 

12

 

ноября

 

с.

 

г.

 

■№

 

3397

 

допущенъ

 

къ

 

исправлѳнію

 

обязанно-
стей

 

сынъ

 

псаломщика

 

Аргунской

 

церкви

 

Гавріилъ

 

Пляскинъ.

Священнпкъ

 

Шелопугинской

 

Покровской

 

церкви

 

Михаилъ

 

Дох-
невскій,

 

согласно

 

прошепія,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

27

 

ноября

 

сего

 

года

 

№

 

3502

 

перемѣщенъ

 

на

 

праздное

 

2-е

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

Нерчппско-Заводскому

 

Богоявленскому

 

собору.

Экономъ

 

Забайкальскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

Павелъ

 

Поспѣловъ

 

рукоположенъ

 

21

 

ноября

 

сего

 

года

 

въ

 

санъ

діакона

 

и

 

причисленъ

 

къ

 

церкви

 

Забайкальскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Пестеревской

 

Казанской

 

церкви

 

Никифоръ
Троценко,

 

согласно

 

прошенія,

 

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

конси-

сторіиотъ

 

12

 

ноября

 

сего

 

года

 

J*ê

 

589,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Нрео-
священствомъ

 

15

 

ноября

 

сего

 

года

 

Je

 

3413,

 

уволенъ

 

отъ

 

зани-

маемой

 

должности

 

псаломщика

 

Пестеревской

 

церкви.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Бальзинской

 

Николаевской

 

церкви

 

Ѳео-

доръ

 

Лаврентьевъ,

 

согласно

 

прошеяія,

 

резолгоціею

 

Его

 

Проосвя-
щенства

 

отъ

 

1 5

 

ноября

 

J\:3427

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Меѳодіемъ

награждены— бархатными

 

фиолетовыми

 

скуфьями:

 

1)

 

Священнпкъ
Адріанопской

 

желѣзнодорожной

 

церкви

 

Владпміръ

 

Модеетовъ

 

26
мая

 

сего

 

года,

 

2)

 

Читинскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

священникъ

Алексѣй

 

Сперанскій

 

4

 

августа

 

сего

 

года,

 

3)

 

священникъ

 

Читин-

скаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Петръ

 

Грачсвъ

 

8

 

ноября

 

сего

 

года,

4)

 

Благочинный

   

IV

 

благочпннпческаго

 

округа

 

свяіценникъ

   

Юлій



—

   

5

   

—

Писаревъ

 

и

 

5)

 

Нерчинскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

священникъ

 

Алек-
сандръ

 

Николаевскій

 

26

 

сентября

 

сего

 

года;

 

набедренникомъ— 6)

«вященпикъ

 

Уненкерской

 

Мпхаило-Архангельской

 

церкви

 

Петръ
Булгаковъ

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

предложеніемъ

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

2

 

ноября

 

сего

 

года

 

Je

 

3302,

 

7)

 

Іеромонахъ

Читинскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Ннконъ

 

17

 

ноября

 

сего

 

года.

За

 

смертію

 

исключается

 

изъ

 

списковъ

 

священникъ

 

Ун-

динской

 

Преобралгенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Бснкогѳновъ,

 

волею

 

Бо-

жіею

 

скончавшійся

 

6

 

ноября

 

сего

 

года

 

нослѣ

 

непродолжительной

болѣзии;

 

8

   

ноября

 

погребенъ

 

по

 

хрнстіанскому

 

об]

 

яду.

§тъ

 

канцелярік

 

епжша

 

Заеайшьшгэ.

Предсѣдат

 

ль

 

Сродне-Убукунскаго

 

церковно-приходскаго

 

по-

печительства

 

и

 

попечитель

 

школы

 

Петръ

 

Аввакумовичъ

 

Фроловь
засвидѣтельствовалъ

 

о

 

благотворной

 

деятельности

 

бывшаго

 

священ-

ника

 

Средне-Убукунской

 

церкви

 

Стефана

 

Алексѣевскаго

 

по

 

Оредне-
Убукунскому

 

приходу

 

и

 

учительницы

 

Средне-Убукунской

 

школы

Евдокіи

 

Алексѣевской.

 

Во

 

вниманіе

 

къ

 

вышеизлолсенному

 

Его

 

Прео-
священство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Меѳодій

 

епископъ

 

Забайкальскій

 

и

Нерчинскій

 

выражаетъ

 

вышеупомяиу

 

гымъ

 

липамъ

 

свою

 

архипастырскую

благодарность.

Отъ

 

причта

 

Уод-&араші

 

Йреабршвші

 

щтл,

1)

 

Причтъ

 

и

 

церковный

 

староста

 

Усть-Киранской

 

Преобра-
женской

 

церкви

 

выражаетъ

 

свою

 

искреннюю

 

благодарность

 

вдовѣ

потомственная»

 

почетнаго

 

гражданина

 

Кяхтинскчго

 

1-й

 

гильдіи

 

куп-

ца

 

Клавдіи

 

Христофоровнѣ

 

Лушнпковой,

 

за

 

пожертвованный

 

ею

въ

 

Усть-Киранскую

 

церковь

 

три

 

4%

 

государственный

 

ренты

 

за

J6JË

 

1156,

 

1157

 

и

 

1158.

 

по

 

тысячи

 

рублей,

 

каждая,

 

въ

 

намять

 

умер-

шего

 

ея

 

мужа

 

Алексѣя

 

Михайловича;

 

а

 

также

 

— за

 

постройку

 

но-

вой

 

ограды

 

па

 

кладбищѣ

 

стоимостіго

 

до

 

200

 

руб.



—

 

6

  

-

2)

 

Ста

 

того

 

же

 

причта

 

выражается

 

благодарность

 

купеческому

сыну

 

потоігтвеннаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Матвея

 

Васильевича

Шишмакова

 

Василію

 

Матвеевичу

 

за

 

пожертвованіе

 

имь

 

въ

 

Усть-

Киранскую

 

церковь

 

металлическихъ

 

позолоченныхъ

 

съ

 

каменьями

вѣнцовъ

 

для

 

брачущихся,

 

стоимостіго

 

въ

 

60

 

руб.

€

 

е

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
праздныхъ

 

свя]ценническихъ,

 

діаконскпхъ

 

и

 

псаломщическихъ

 

мѣстъ.

Священническгя

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Бырцынской

 

Веніаминовской,

 

2)

 

Бичурской

 

Успенской,
3)

 

Аракиретской

 

церкви,

 

4)

 

Тамирской

 

Петропавловской,

 

5)

 

Ун-
динской

 

Преображенской

 

и

 

6)

 

Маковѣевской

 

Петро-Павловской.

Діаконстя

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Красноярской

 

Ильинской,

  

2)

 

Туркинской

 

Знаменской.

Лсаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Сувинской

 

Николаевской,

 

2)

 

Донинской

 

единовѣрческой,

3)

 

Нерчинско-Заводскомъ

 

соборѣ,

 

4)

 

Укырской

 

Спасской,

 

5)

 

Ту-
рунтаевской

 

Спасской,

 

6)

 

Боротковской

 

Троицкой,

 

7)

 

Аргунской
Вознесенской,

 

8)

 

Сивачинской

 

Покровской,

 

9)

 

Агинской

 

Николь-
ской,

 

Ю)

 

Пестеревской

 

церкви,

 

11)

 

Шундуинской,

 

12)

 

Баль-
зинской

 

Николаевской,

 

13)

 

Дучарской

 

Благовѣщенекой.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

Въ

 

темницѣ

 

бѣхъ,

 

и

 

пріидосте

 

ко

 

мнѣ,

 

Me.

 

зач.

 

106,-
нѣсколько

 

словъ

 

о

 

съѣздѣ

 

о, о,

 

настоятелей

 

тюремныхъ

 

церквей

 

2lj

 

благоч.
округа

 

забайкальской

 

епархіи,

 

Верхнеангарскій

 

приходъ

 

забайкальской
епархіи,

 

Краткія

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

начальствующихъ

 

и

 

учащихъ

въ

 

Читинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Забайкальской

 

епархіи,

 

составленъ

 

28
ноября

 

1902

 

года.

 

Просвѣщенія

 

ли

 

народнаго

 

ревнители?

 

Извѣстія

 

и

 

за-

метки,

 

Объявленія.

Въ

 

темницѣ

 

бвхъ,

 

и

 

пріидосте

 

ко

 

мнѣ.

МѲ.

 

ЗАЧ.

  

106.

Вгьсколъко

   

словъ

  

о

 

съѣздѣ

 

о.о.

   

настоятелей

   

тюремныхъ

церьвей

 

26

 

благоч.

 

округа,

  

Забайкальской

 

Enapx'iu.

Тюремпыя

 

церкви

 

Нѳрчинской

 

каторги

 

до

 

настоящаго

 

1902

г.

 

находились

 

въ

 

вѣдѣніи

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

приходскихъ

 

церк-

вей.

 

Послѣднимъ

 

на

 

благочянническихъ

 

съѣздахъ

 

не

 

приходилось

рѣшать

 

вопросовъ,

 

спеціально

 

касающихся

 

религіозно-нравствен-
наго

 

состоянія

 

сс-каторжныхъ;

 

но

 

теперь,

 

съ

 

учрежденіемъ

 

само-

стоятельнаго

 

тюремнаго

 

благочинія,

 

но

 

иниціативѣ

 

начальника

 

ка-

торги

 

полковника

 

А.

 

Развозова,

 

дана

 

возможность

 

тюремнымъ

 

свя-

щенникамъ

 

составлять

 

съѣзды

 

и

 

работать

 

на

 

нихъ

 

на

 

пользу

 

от-

верженныхъ

 

закономъ

 

въ

 

духѣ

 

евангелія

 

и

 

наиѣреній

 

Правительства.
3— 4

 

мая

 

с.

 

г.,

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

 

благословенія

 

архипасты-

ря,

 

состоялся

 

первый

 

съѣздъ

 

тюремныхъ

 

священниковъ,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

благочиннаго— священника

 

Іоавиа

 

Сизова,

 

въ

 

ста-

ницѣ

 

Доно.

 

Засѣданія

 

съѣзда

 

открыты

 

были

 

докладами

 

о.о.

съѣзда

 

о

 

религіозно

 

нравственномъ

 

состояніи

 

сс-каторжныхъ,

 

о

 

мѣ-

рахъ

 

и

 

сиособахъ

 

болѣе

 

успѣшнаго

 

и

 

благотворнаго

 

вліянія

 

на

нихъ.

 

Привожу

 

докладъ—программу

 

о.

 

председателя.

 

Содержаніе
его

 

слѣдующее:

 

„Обязанности

 

священниковъ

 

каторжныхъ

 

тюрьмъ,

по

 

условіямъ

 

прпложенія

 

настырскаго

 

труда,

 

исключительны

 

и

 

тя-

желы.

 

Намъ— пастырямъ

   

церкви

 

суждено

   

слулшть

   

и

   

трудиться-



-
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среди

 

порочпыхъ

 

и

 

иреступныхъ

 

людей.

 

Они

 

присланы

 

въ

 

каторж-

ныя

 

тюрьмы

 

для

 

исправленія.

 

За

 

порогомъ

 

тюрьмы,

 

отдѣляющей

заключенныхъ

 

отъ

 

остального

 

міра,

 

ихъ

 

сразу

 

захватываетъ

 

стра-

даніе,

 

которое

 

поселилось

 

въ

 

тюрьиахъ

 

съ

 

самаго

 

основанія

 

ихъ

 

и

дышетъ

 

день

 

и

 

ночь,

 

не

 

переставая

 

никогда;

 

иетощивъ

 

себя

 

въ

одномъ

 

сердцѣ,

 

воскреснетъ

 

въ

 

другомъ.

 

Двери

 

тюремъ

 

постоян-

но

 

раскрываются

 

вновь

 

и

 

вновь,

 

чтобы

 

принять

 

въ

 

свою

 

ограду

нокыхъ

 

узниковъ.

 

скорбящихъ

 

и

 

озлобленвыхъ.

 

Горечь

 

лишенія
свободы,

 

замкнутая

 

угрюмость

 

сковываютъ

 

уста

 

каторжнаго

 

упор-

нымъ

 

молчаніе.мъ

 

или

 

вызываютъ

 

въ

 

немъ

 

равнодушіе

 

къ

 

своему

положеіпю

 

или

 

озлоблепіе

 

ко

 

всему

 

существующему.

 

Сообразно

 

съ

таковыыъ

 

душевнымъ

 

настроеніемъ

 

религіозно-нравственное

 

еостоя-

ніе

 

каторжныхъ

 

различно:

 

одни

 

иредставляютъ

 

собою

 

кающихся

грѣшинковъ,

 

считая

 

суровый

 

жребій

 

своего

 

тяжелаго

 

испытанія
погланнымъ

 

отъ

 

Бога

 

для

 

очищенія

 

ихъ

 

грѣховъ;

 

другіе

 

стоятъ

на

 

пути

 

къ

 

исправление;

 

третьи

 

относятся

 

къ

 

дѣлу

 

своего

 

спасе-

вія,

 

по

 

невѣжеству

 

въ

 

области

 

исиовѣдуемой

 

ими

 

вѣры,

 

равно-

душно

 

и

 

наконецъ

 

нѣкоторые, — главнымъ

 

образомъ

 

рецидивисты

 

и

бродяги,

 

даже

 

пренебрежительно

 

уклоняются

 

отъ

 

посѣщенія

 

храма

Вожія,

 

отъ

 

бесѣдъ

 

со

 

священнпкомъ,

 

отъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

прича-

стія,

 

по

 

своей

 

закоренѣлости

 

и

 

крайней

 

испорченности,

 

оправдывая

себя

 

тѣмъ,

 

что

  

„все

 

одно

 

погибать"...
Сказав?,

 

кратко

 

объ

 

общемъ

 

религіозно-нравствепномъ

 

состо-

яніи

 

каторжпыхъ,

 

о.

 

предсѣдатель

 

съѣзда

 

распространился

 

далѣѳ

 

и

о

 

томъ,

 

какія

 

нужно,

 

по

 

его

 

личному

 

мнѣнію,

 

принимать

 

мѣры

 

къ

ихъ

 

исправленію,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

вразумить

 

заблудшихъ,

 

помочь

 

имъ

безропотно

 

нести

 

иаказаніе,

 

которое

 

служитъ

 

для

 

нихъ

 

средствомъ

загладить

 

совершенное

 

ими

 

преступленіе,

 

утѣшить

 

въ

 

тяжелыя

 

ми-

нуты

 

вхъ

 

скорбное

 

сердце

 

и

 

направить

 

его

 

на

 

правильный

 

путь.

«Церковь»

 

продолжалъ

 

свое

 

слово

 

о.

 

предсѣдатель

 

съѣзда,

 

«имѣ-

етъ

 

первостепенную

 

важность

 

для

 

каждаго

 

христіанина,

 

въ

 

осо-

бенности

 

для

 

заключеннаго.

 

Здѣсь

 

онъ

 

можетъ

 

находить

 

отдыхъ

 

и

забвеніе

 

своей

 

горькой

 

доли,

 

возраждаясь

 

вравствепно

 

путемъ

 

мо-

литвы

 

и

 

сознавая

 

себя

 

равнымъ

 

со

 

всѣни

 

прочими

 

членами

 

обще-
ства

 

вѣриощихъ.

 

Поэтому

 

пеобходимо

 

прежде

 

всего

 

заботиться

 

рас-

положить

 

узниковъ

 

къ

 

постоянному

 

посѣщенію

 

богослуженій

 

въ

храмѣ,—

 

Этомъ

 

несравненномъ

 

училищѣ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Затѣмъ,

слѣдуетъ

 

съ

 

болынилъ

 

вниманіемъ

 

и

 

усердіемъ

 

при

 

богослуженіяхъ
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произпосить

 

осязательно

 

поученія

 

соотвѣтствующаго

 

содержапія

 

и

нримѣнительны

 

къ

 

елушатолямъ

 

и

 

вести

 

духовно-вравствевныя

 

бе-
седы

 

овѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христіанской

 

въ

 

воскресиыс

 

и

 

праздничные

дни, — единственные

 

дни

 

отдыха

 

въ

 

недѣлѣ,

 

равно

 

въ

 

празднич-

ные, — не

 

рабочіо,

 

по

 

программѣ,

 

которая

 

обнимала-бы

 

собою

 

цѣле-

сообразвый

 

подборъ

 

темъ

 

на

 

цѣлый

 

годъ;

 

затѣмъ

 

читать

 

(вторымъ
чтеніемъ)

 

поучительные

 

и

 

назидательные

 

разсказы

 

и

 

повѣсти

 

исто-

рическаго

 

и

 

бытового

 

содержанія,

 

чтобы

 

скрасить

 

сѣренькую

 

жизнь

каторжнаго

 

и

 

иридать

 

ей

 

новое

 

содержаніе

 

и

 

интересъ.

 

Собесѣ-

довавія

 

и

 

чтенія

 

должны

 

быть

 

введены

 

въ

 

планъ

 

расиредѣлепія

занятій

 

каторжвыхъ.

 

Считаю

 

также

 

полезнымъ:

 

а)

 

устраивать

 

бе-
седы

 

съ

 

туманными

 

картинами,

 

гдѣ

 

имѣется

 

волшебный

 

фонарь

съ

 

картинами

 

содержанія

 

священно-историческаго

 

и

 

изъ

 

отечест-

венной

 

исторіи

 

и

 

б)

 

позаботиться

 

нынѣ-же,

 

въ

 

виду

 

крайней

 

ску-

дости

 

бнбліотекъ

 

при

 

тюремныхъ

 

церквахъ,

 

понолнеяіемъ

 

ихъ

 

нуж-

ными

 

книгами,

 

брошюрами

 

и

 

проч.

 

какъ

 

для

 

бесѣдъ,

 

такъ

 

и

 

для

раздачи

 

таковыхъ

 

по

 

камерамъ

 

для

 

чтенія,

 

что

 

нринесетъ

 

несо-

мпѣвную

 

пользу

 

заключеннымъ.

 

Разумно

 

составленная

 

и

 

преслѣду-

ющая

 

исправительпыя

 

цѣли,

 

библіотека

 

должна

 

быть

 

принадлеж-

ностью

 

каждой

 

тюрьмы.

Въ

 

системѣ

 

религіозно-правственнаго

 

воздѣйствія

 

тюремныхъ

шщенниковъ

 

на

 

узниковъ

 

слѣдусіъ

 

обратить

 

особое

 

внпманіе,

 

на

носѣщеніе

 

ихъ

 

въ

 

камерахъ,

 

въ

 

коридорахъ,

 

въ

 

вольныхъ

 

бара-

кахъ

 

отъ

 

бесѣдъ

 

въ

 

отдѣльности.

 

Тяготя

 

наказанія,

 

мучительнымъ

бременемъ

 

ложась

 

на

 

душу

 

узника,

 

заставляетъ

 

его

 

искать

 

обдег-
ченія

 

отъ

 

гяетущаго

 

приступа

 

тоски

 

и

 

горя

 

въ

 

откровенномъ

 

из-

ліяпіи

 

своихъ

 

горькихъ

 

чувствъ.

 

Преступники

 

даже

 

такого

 

типа,

какъ

 

Раскольниковъ

 

(въ

 

преступлены

 

и

 

наказаніи

 

Достоевскаго),
не

 

выдерживаютъ

 

страшной

 

таііиы,

 

сознательно

 

взятой

 

ими

 

на

 

ду-

шу,

 

изнемогаютъ

 

подъ

 

ея

 

тяжестью

 

и,

 

уступая

 

единственно

 

пове-

лительному

 

указапію

 

совѣсти,

 

сами

 

прсдаютъ

 

себя

 

въ

 

руки

 

кара-

ющаго

 

правосудія.

 

Инствнктъ

 

откровенности

 

одинаково

 

проявляет-

ся

 

какъ

 

въ

 

зак^ренеломъ

 

преступникѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

простомъ

 

не-

счастливцѣ —узникѣ.

 

Кому

 

же,

 

какъ

 

не

 

священнику,

 

вознести

 

стра-

даніе

 

на

 

степень

 

нравствено-очищающаго

 

средства

 

въ

 

жизни

 

аре-

станта,

 

придать

 

наказанію

 

его

 

высшій

 

религіозно-нравственный

смыслъ?

 

Лишь

 

были

 

бы

 

теплыя,

 

близкія

 

отношенія

 

священника

 

къ

узникамъ,

 

и

 

ему

 

откроется

 

широкое

   

поле

    

для

    

восиитательныхъ
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воздѣйствіи

 

на

 

пихъ

 

какъ

 

въ

 

храмѣ,

 

такъ

 

въ

 

камерахъ,

 

коридо-

рахъ,

 

больницахъ.

 

Слѣдуетъ

 

также

 

обратить

 

внаманіѳ

 

на

 

неуклон-

ное

 

исполненіе

 

узниками

 

христіанскаго

 

долга

 

ясновѣди

 

и

 

св.

 

тапнъ

пр.ічастія,

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

вѣриѣіішихъ

 

средствъ

 

къ

 

нравствен-

ному

 

возрождение

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

исповѣіи

 

представляется

полная

 

возможность,

 

освѣтпть

 

бездну

 

мрака,

 

показать

 

безобразіе
грѣха,

 

согрѣть

 

любовью

 

хладную

 

и

 

озлобленную

 

душу,

 

преобра-
зить

 

душевный

 

міръ

 

узника".

 

Подробно

 

остановившись

 

на

 

изо-

брѣтеніи

 

частныхъ,

 

визываемыхъ

 

разнообразными

 

случаями

 

тюремной

жизни,

 

обязанностей

 

священства

 

по

 

отношенію

 

къ

 

заключенным^

о.

 

предсѣдатель

 

съѣзда

 

разъяснилъ,

 

что

 

инымъ

 

характеромъ

 

долж-

ны

 

отличаться

 

отношенія

 

священника

 

къ

 

каторжнымъ

 

строптивымъ

и

 

крайне

 

порочнымъ,

 

для

 

бесѣдъ

 

съ

 

которыми

 

цѣлесообразнѣе

 

изы-

скивать

 

случаи

 

воздѣйствія

 

и

 

иазиданія

 

наедипѣ,

 

безъ

 

свйдѣтѳль-

ства

 

постороннихъ

 

лицъ;

 

инымъ

 

характеромъ

 

должны

 

отличаться

отпошенія

 

священника

 

къ

 

новичкамъ,

 

иопавгаимь

 

въ

 

первый

 

разъ

на

 

каторгу,

 

какъ

 

представ.тяющимъ

 

особою

 

почву

 

благопріятную
для

 

укрѣнленія

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

слу-

чаѣ

 

нужно

 

воспользоваться

 

тѣмъ

 

настроеніемъ,

 

которое

 

пережи-

ваетъ

 

новичекъ

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

пребыванія

 

на

 

каторгѣ.

 

Онъ

 

въ

первое

 

время

 

тоскуетъ,

 

живетъ

 

думами

 

объ

 

оставленной

 

имъ

 

родн-

ив,

 

семьѣ;

 

повая

 

обстановка

 

кажется

 

ему

 

суровою,

 

окружающія

лица

 

требовательными

 

въ

 

отношеніи

 

дисциплины.

 

Овященникъ

 

сво-

имъ

 

участіемъ,

 

своимъ

 

ласковымъ

 

словомъ

 

можетъ

 

внести

 

свѣтъ

 

и

тепло

 

въ

 

душевный

 

міръ

 

заключенная,

 

подкрѣпить

 

его

 

и

 

этимъ

пріобрѣсти

 

довѣріѳ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

любовь.

 

Особенное,

 

полное

 

любви
и

 

участія,

 

в.шманіе

 

священника

 

должно

 

быть

 

обращено

 

на

 

тѣхъ

узниковъ,

 

въ

 

которыхъ

 

замѣтно

 

начало

 

иснравленія,

 

ибо

 

таковые

стараются

 

удаляться

 

отъ

 

прочахъ

 

товарищей,

 

могущихъ

 

затушить

въ

 

нихъ

 

искру

 

исиравленія,

 

и

 

потому

 

особенно

 

чувствуютъ

 

свое

одиночество;

 

святая

 

обязанность

 

священника

 

придти

 

на

 

помощь

 

это-

му

 

одиночеству,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

было

 

въ

 

погибель.

 

Наконецъ,

 

аре-

станты

 

больные,

 

часто

 

въ

 

одиночку

 

лежащіе

 

по

 

какерамъ

 

тюрем-

иаго

 

лазарета,

 

и

 

дѣти

 

ссыльно-каторжныхъ,

 

—

 

какая

 

богатая,
обильная

 

и

 

воспріимчивая

 

почва

 

для

 

разнообразпыхъ

 

воздѣйствій

священника.

 

Вѣнцомъ

 

всѣхъ

 

заботь

 

священника

 

о

 

ввѣренномъ

 

его

попеченію

 

ссыльпо-каторжномъ

 

элементѣ

 

должны

 

быть

 

заботы

 

о

возможной

 

торжественно-благоговѣйной

 

обстановкѣ

 

богослуженія

 

въ



храмѣ

 

и

 

о

 

благоговѣйномъ

 

осмысленномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

самыхъ

заключенпыхъ

 

во

 

время

 

богослуженія;

 

на

 

угнетенный,

 

полный

 

тос-

ки

 

и

 

унынія

 

душевный

 

міръ

 

арестанта

 

его

 

личное

 

участіе

 

въ

 

бо-
гослуженіи— пѣніемъ

 

ичтеніемъ

 

на

 

клиросѣ

 

производитъ

 

чрезвычай-

но

 

благотворное

 

дѣйствіе,

 

размягчая

 

его

 

сердце

 

и

 

открывая

 

его

душу

 

полному

 

любви

 

нравственному

 

воздѣйствію

 

со

 

стороны

 

свя-

щенника.

Указавъ

 

кругъ

 

обязанностей

 

священника

 

по

 

отношенію

 

къ

заключенными

 

охарактеризовавъ

 

эти

 

обязанности

 

для

 

разныхъ

спеціалышхъ

 

случаевъ,

 

о.

 

председатель

 

далѣе

 

указалъ

 

и

 

общій
тонъ,

 

такъ

 

сказать,

 

общее

 

настроевіѳ

 

священника

 

во

 

всѣхъ

 

част-

пыхъ

 

с.іучаяхъ

 

сношенія

 

его

 

съ

 

заключенными.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

онъ

рекомевдовалъ

 

слѣдующее:

 

во

 

первыхъ,

 

„при

 

обращеніи

 

съ

 

отвер-

жепнымъ

 

міромъ,

 

какъ

 

людьми

 

протсстующаго

 

душевнаго

 

настрое-

нія,

 

пастырь

 

долженъ

 

имѣть

 

самообладаніе,

 

побѣждать

 

зло

 

доб-

ромъ

 

и

 

любовью;

 

во

 

вторыхъ

 

безусловно

 

избѣгать

 

крутыхъ

 

мѣръ

и

 

въ

 

особенности

 

не

 

дѣйствовать

 

въ

 

такомъ

 

духѣ

 

чрезъ

 

началь-

ство,

 

принимая

 

во

 

ввнманіе

 

тяжелое

 

иоложеніе

 

ихъ".

 

Такилъ

 

по-

стояннымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

заключеннымъ

 

священппкъ

 

заслужить

ихъ

 

довѣріе

 

къ

 

себѣ

 

и

 

расположено

 

настолько,

 

что

 

они

 

будутъ

внражать

 

нредъ

 

нимъ

 

своп

 

мысли

 

и

 

желанія

 

съ

 

полною

 

откровен-

ное™.

 

При

 

такомъ

 

образѣ

 

дѣйствія

 

можно

 

скорѣе

 

достигнуть

 

цѣ-

ли

 

нсаравленія

 

каторжнаго

 

т.

 

е.

 

примиренія

 

ьго

 

со

 

своимъ

 

поло-

женіемъ,

 

сознанія

 

сдѣлавнаю

 

имъ

 

преступления

 

и

 

направленія

 

его

на

 

путь

 

христіапскій».

Послѣ

 

доклада-программы

 

о.

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

внпманію
участниковъ

 

съѣзда

 

было

 

предложено

 

еще

 

нѣсколько

 

сообщеній

 

по

вопросу

 

о

 

воздѣііствіи

 

священника

 

на

 

ссыльно-каторжный

 

элемептъ.

По

 

выслушаніи

 

всѣхъ

 

докладовъ

 

и

 

сообщеній

 

и

 

всестороннемъ

сбсужденіи

 

вопросовъ,

 

изложеяныхъ

 

въ

 

нихъ,

 

съѣздъ

 

редактп^о-

валъ

 

нѣсколько

 

постановлепій,

 

ииѣюпгвхъ

 

цѣлію

 

иеправленіе

 

аре-

стантовъ,

 

а

 

именно

 

(укажу

 

кратко):

 

1)

 

Располагать

 

заключенныхъ

всѣми

 

мѣрамп

 

къ

 

посѣщенію

 

бошмуженій

 

въ

 

храмѣ;

 

2)

 

Обяза-
тельно

 

говорить

 

поученія

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіп,

 

вести

 

бесѣды

духовпо-нравственныя

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христіанскон,

 

въ

 

свободные

отъ

 

работъ

 

дни,

 

и

 

читать

 

(вторымъ

 

чтеніемъ)

 

поучите

 

льныя

 

и

 

на-

зидательные

 

разсказы,

 

повѣсти,

 

но

 

нрограммѣ,

 

которая

 

обнтшала-
бы

 

собою

 

цѣлесообразный

  

подборъ

 

темъ

 

на

 

цѣлыіі

   

гидъ;
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раивать

 

бесѣды

 

съ

 

туманными

 

картинами;

 

4)

 

Принять

 

программу

собесѣдованій

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христіанской,

 

предложенную

 

о.

предсѣдателемъ,

 

а

 

вторыя

 

чтенія

 

вести

 

ио

 

собственному

 

выбору

впредь

 

до

 

пріобрѣтенія

 

нужныхъ

 

книгъ;

 

5)

 

Пополнить

 

тюремиыя

библіотеки,

 

въ

 

виду

 

бѣдности

 

ихъ,

 

целесообразнымъ

 

подборомъ
книгъ,

 

бронгоръ;

 

6)

 

обратить

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

исполненіе

 

узни-

ками

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Таинъ

 

иричастія,

 

на

 

благоговѣйио-

торлсественное

 

совершеніе

 

богослуженія

 

при

 

участіи

 

заключенныхъ

въ

 

ч

 

renin

 

п

 

пѣніи

 

и

 

на

 

школьное

 

дѣло

 

въ

 

тюремныхъ

 

школахъ

и

 

пріютахъ;

 

7)

 

При

 

обрашеніи

 

съ

 

арестантами

 

имѣть

 

самооб.та-
даніе,

 

не

 

прибѣгать

 

къ

 

крутьгаъ

 

мврамъ

 

и

 

стараться

 

заслужить

ихъ

 

довѣріе.

 

Далѣе

 

съѣздъ

 

позтановилъ

 

возбудить

 

ходатайство

предъ

 

тюремнымъ

 

начальствомъ

 

по

 

слѣдующииъ

 

вонросамъ:

 

1

 

)

 

Объ
ежегодномъ

 

отпускѣ

 

120

 

руб.

 

въ

 

распоряжеяіе

 

благочиннаго

 

для

пріобрѣтенія

 

и

 

составленія

 

тюремныхъ

 

библіотекъ,

 

преслѣдующихъ

исправительныя

 

цѣли;

 

2)

 

Объ

 

увелзченіи

 

прогоновъ

 

священникамъ

для

 

разъѣздовъ

 

по

 

дѣламъ

 

службы.

 

Въ

 

заключоніи

 

съѣздъ

 

из-

бра.тъ

 

духовиигеомь

 

вновь

 

открывшегося

 

благочинія

 

свящ.

 

I.

 

Поно-
марева

 

и

 

выразилъ

 

благодарность

 

начальнику

 

Нерчипской

 

каторги,

полковнику

 

Развозову,

 

сочувственно

 

относящемуся

 

ко

 

всякимъ

 

на-

чинаніямъ

 

въ

 

сфѳрѣ

 

религіозно-нравственнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

ка-

торжный

 

элементъ.

Верхнѳангарскій

    

приходъ,

 

Забайкаль-
ской

 

Епархіи.

Въ

 

разстояніи

 

406

 

верстъ

 

отъ

 

г.

 

Баргузина

 

на

 

сѣверъ

 

на-

ходится

 

приходъ

 

Верхнеангарскій,

 

Село

 

Верхнеангарскъ

 

располо-

жено

 

около

 

небольшого

 

озера

 

п

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

окружено

 

гора-

ми,

 

покрытыми

 

лѣсомъ.

 

Село

 

небольшое,

 

всего

 

лишь

 

въ

 

54

 

двора,

постройки

 

въ

 

немъ

 

плохія

 

и

 

разбросаны

 

въ

 

безнорядкъ,

 

есть

 

и

нѣсколько

 

тунгусскихъ

 

юртъ.

 

Когда

 

именно

 

началось

 

заселеніе

 

края

русскими

 

людьми,

 

съ

 

точностію

 

сказать

 

затрудняюсь,

 

такъ

 

какъ

ни

 

въ

 

цорковномъ

 

архивѣ,

 

ни

 

въ

 

архивѣ

 

сельскаго

 

управленія

 

ни-

какихъ

 

данныхъ

 

къ

 

тому

 

нѣтъ.

Изъ

 

народныхъ

 

преданій

 

извѣстно

 

только,

 

что

 

первыми

 

за-

сельщпками

 

края,

 

по

 

распоряженію

 

правительства,

 

были

 

нѣсколь-

ко

 

семействъ

 

ссыльно-поселенцевъ.

 

Ссыльные

 

эти

 

состояли

   

въ

   

вѣ-
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дѣиіи

 

Баргузипской

 

Спассо-Преображенской

 

церкви

 

и

 

первый

 

свя-

щеннпкъ,

 

посѣтившій

 

Верхиеангарскій

 

край,

 

былъ

 

священникъ

Іоаннъ

 

Кузнецовъ,

 

который

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

былъ

 

убитъ.

 

Пре-

я.аніе

 

говоритъ

 

объ

 

этомъ

  

слѣдующее.

Прпбывъ

 

съ

 

русскими

 

торгующими

 

людьми

 

въ

 

Верхнеак-
гарскъ

 

въ

 

концѣ

 

марта

 

или

 

началѣ

 

апрѣля

 

и

 

исполнивъ

 

долгъ

службы,

 

онъ

 

хотѣлъ

 

черезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

проѣхать

 

еще

 

въ

Нижнеаигарскъ

 

лодкою

 

но

 

рѣкѣ

 

Ангарѣ

 

и

 

оттуда

 

Бапкаломъ

 

воз-

вратиться

 

въ

 

Варгузпнъ.

 

Спутники

 

его,

 

торгующіе,

 

повончавъ

 

свои

дѣла,

 

возвратились

 

въ

 

Баргузинъ,

 

разсказавъ

 

тамъ,

 

что

 

свящеп-

яикъ

 

остался

 

въ

 

Верхнеангарскомъ

 

до

 

вскрытія

 

Ангары

 

для

 

даль-

нѣіішаго

 

путешествія

 

но

 

Байкалу

 

до

 

Баргузина.

 

Варгузнпскимъ
враемъ

 

въ

 

то

 

время

 

завѣдывалъ.

 

въ

 

званіи

 

комипсара,

 

чиновникъ

Повадпшинъ,

 

который,

 

неизвѣстно

 

но

 

какимъ

 

нричинамъ,

 

ниталъ

злобу

 

къ

 

священнику.

 

Онъ

 

рѣшился

 

воспользоваться

 

представив-

'шимся

 

случаемъ

 

для

 

личной

 

мести.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

подгово-

рилъ

 

крестьянина,

 

по

 

фамилін

 

Щг.ыдинъ,

 

и

 

послалъ

 

его

 

въ

 

Верх-

неангарскъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

склонилъ

 

священника

 

ѣхать

 

обрат-

но

 

таежнымъ

 

путемъ

 

на

 

лошадяхъ,

 

представивъ

 

ему

 

все

 

неудобство

и

 

опасность

 

плыть

 

водою,

 

проволочку

 

времени

 

до

 

вскрытія

 

Анга-
ры,

 

а

 

для

 

большой

 

убѣдительности

 

велѣлъ

 

прибавить,

 

будто-бы
жена

 

свящеппика

 

сама

 

нарочно

 

послала

 

его

 

Швындина,

 

за

 

мужемъ.

Какъ

 

предполагалъ

 

Повалишннъ,

 

такъ

 

и

 

случилось.

 

Изъ

 

Верхне-
ангарска

 

они

 

действительно

 

поѣхалп

 

тайгою.

 

Съ

 

ними

 

поѣхалъ

 

и

какой-то

 

кочугощій

 

тунгусъ.

 

Въ

 

era

 

верстахъ

 

отъ

 

Верхнеангарека
наніі!

 

путешественники

 

остановились

 

на

 

ночлегъ

 

на

 

берегу

 

рѣчки—

въ

 

нѣстяости,

 

которая

 

и

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

называется

 

„Поновъ

 

лѣсъ".

Утромъ

 

тунгусъ

 

ношелъ

 

за

 

лошадьми

 

и,

 

возвратяеь

 

съ

 

ними

 

на

мѣзто

 

иѳдавняго

 

ночлег-ч.,

 

не

 

нашелъ

 

пи

 

священппка,

 

пи

 

Швын-

дина.

 

Спустя

 

немного

 

времепи

 

пришелъ

 

и

 

ІПішндинъ.

 

На

 

воиросъ

тунгуса

 

„гдѣ

 

священнпкъ?"

 

тотъ

 

отвѣчалъ:

 

„не

 

знаю;

 

онъ

 

остался

здѣсь

 

на

 

ночлегѣ,

 

а

 

я

 

уходилъ

 

тоже

 

искать

 

лошадей".

 

Предапіе
разсказываетъ,

 

будто

 

бы

 

тунгусъ

 

нашелъ

 

священника

 

иертвымъ'око-
ло

 

рѣчкп,

 

текущей

 

бзизь

 

ночлега,

 

съ

 

прострѣленною

 

головой

 

пулей

 

изъ

винтовки.

 

Когда

 

тупгусъ

 

поразсказалъ

 

ІПвындину

 

о

 

паіідеішомъ

священникѣ,

 

тотъ

 

съ

 

угрозой

 

запретилъ

 

ему

 

разсказывать

 

кому

 

бы
то

 

ни

 

было

 

объ

 

этомъ;

 

а

 

на

 

тотъ

 

случай,

 

если

 

сган^гъ

 

спраши-

вать

 

веѣмъ

 

говорить

 

одно:

   

«уіпелъ

 

съ

 

ночлега

    

неизвѣстно

   

куда
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и

 

всѣ

 

поиски

 

наши

 

остались

 

напрасными».

 

Сынъ

 

убитаго

 

священ-

ника

 

Баргузинской

 

церкви

 

Александръ

 

Кузнецовъ

 

много

 

хлопоталъ

ио

 

дѣлу

 

объ

 

убитомъ

 

отцѣ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

по

 

дѣлу

 

о

 

затерявшем-

ся

 

священникѣ

 

слѣдователемъ

 

былъ

 

упомянутый

 

коммнсаръ,

 

оно

 

за

недоказанностію

 

ирестунленія

 

оставлено

 

безъ

 

послѣдствій.

 

Разска-
зываютъ

 

такл;е,

 

что

 

Швындинъ

 

нередъ

 

смертію

 

помѣшался

 

и

 

при-

знавался

 

своимъ

 

одиосельчанамъ,

 

что

 

онъ

  

}бплъ

   

нона.

Дѣло

 

это

 

происходило

 

въ

 

1772

 

г.

 

Далыіѣйшая

 

исторія

 

на-

таю

 

прихода

 

такова.

 

Первый

 

храмъ

 

въ

 

Верхвеангарскомъ

 

нрихо-

дѣ

 

былъ

 

построепъ

 

крестьявпномъ

 

Читкавской

 

волости

 

Константи-
номъ

 

Колсевинымъ

 

въ

 

1818

 

г.

 

и

 

освящеиъ

 

28

 

ноября

 

того-лсе

года

 

въ

 

честь

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

 

Храмъ

 

этотъ

 

въ

1898

 

г.

 

по

 

ветхости

 

разбросанъ

 

на

 

дрова.

 

Второй

 

храмъ

 

былъ
посчроенъ

 

въ

 

1846

 

г.

 

усердіемъ

 

Баргузинскаго

 

купца

 

Николая

Иванова

 

Ч(рныхъ

 

гіаьл;е

 

ьъ

 

честь

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

освященъ

въ

 

!847

 

г.

 

12

 

апрѣля.

 

На

 

18

 

января

 

1872

 

г.

 

онъ

 

сгорѣлъ

ло

 

основанія

 

со

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

имуществомъ

 

отъ

 

неизвѣстной

причины.

 

Нынѣ

 

существующей

 

храмъ

 

построенъ

 

въ

 

1880

 

г.

 

на

церковныя

 

п

 

(борпыя

 

суммы

 

въ

 

честь

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца
Николая

 

п

 

освященъ

  

6

   

сентября

  

1882

 

года.

Пршіисныхъ

 

церквей

 

въ

 

Верхнеапгарскомъ

 

нриходѣ

 

было

 

двѣ:

Нижнеангарская

 

во

 

имя

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

построенная

 

Бар-

гузинскимъ

 

купцоиъ

 

Иваномъ

 

Черныхъ

 

съ

 

братьями

 

въ

 

1841

 

г.,

находящимся

 

въ

 

урочищѣ

 

Дускачонъ

 

въ

 

разстояніи

 

отъ

 

Верхне-
ангарска

 

въ

 

150

 

вер.,

 

и

 

Нижпеангарская

 

Іоанно-Предтеченская,
построенная

 

въ

 

1869

 

г.

 

Иркутскими

 

купцами

 

и

 

казаками,

 

запи-

нающимися

 

рыбною

 

ловлею

 

па

 

Байкалѣ,

 

находящаяся

 

при

 

устьѣ

р.

 

Ангары,

 

впадающей

 

въ

 

Байкалъ

 

на

 

разстояніи

 

175

 

вер.

 

отъ

Верхнеавгарска.
Когда

 

именно

 

образовался

 

самостоятельный

 

приходъ

 

въ

 

Верх-

неангарскѣ,

 

что

 

вибудь

 

опредѣлепваго

 

сказать

 

невозмолпю,

 

нотому,

что

 

въ

 

церкогношъ

 

архивѣ

 

никакихъ

 

данныхъ

 

къ

 

тому

 

не

 

пмѣет-

ся.

 

Лричлъ

 

до

 

1870

 

г.

 

состоялъ

 

изъ

 

священника,

 

псаломщика

 

и

пономаря.

 

Жалованье

 

на

 

весь

 

причтъ

 

было

 

положено

 

235

 

р.

 

20
коп,

 

ьъ

 

годъ.

 

Съ

 

1870

 

г.

 

причтъ

 

состоялъ

 

изъ

 

священника

 

и

двухъ

 

исаломщнковъ.

 

На

 

содержаніе

 

причта

 

было

 

положено

 

290
р}б.

 

въ

 

годъ,

 

земли

 

хлѣбонахатноіі

 

5

 

десятпиъ

 

и

 

сѣнокосной

 

20
десятивъ.

 

Съ

 

1901

  

года

 

при

 

Нижнеангарской

 

Богородицкой

 

церк-
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ви,

 

приписной

 

къ

 

Верхнеангарской,

 

открыть

 

самостоятельный

 

при-

ходъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

съ

 

жалованьемъ

 

отъ

 

казны

священнику

 

600

 

р.,

 

и

 

псаломщику

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Съ

 

1-го

января

 

1902

 

г.

 

при

 

Верхнеангарской

 

церкви

 

упразднена

 

вакан-

сія

 

2-го

 

псаломщика

 

и

 

увеличенъ

 

окдадъ

 

содержішія

 

священнику

до

 

600

 

руб.

 

я

 

псаломщику

 

до

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Изъ

 

неииѣю-

щихся

 

при

 

храмѣ

 

докумептовъ

 

видно,

 

что

 

при

 

Верхнеангарской
Николаевской

 

церкви

 

въ

 

шгатѣ

 

свящеяно-церковно-служателей

 

въ

разное

 

время

 

состояли

 

слѣдующія

 

лица:

 

священники

 

1)

 

Махаилъ

Юрьевъ

 

служилъ

 

до

 

IS.39

 

г.

 

2)

 

Діонисіи

 

Алек.

 

Соболевъ,

 

окон-

чивши

 

кур-.ъ

 

въ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семиааріи,

 

служилъ

 

съ

 

30
Января

 

1859

 

г.

 

до

 

1867

 

г.

 

3)

 

Николай

 

Михаиловъ

 

Бепкогетшъ,

окончившій

 

курсъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Оемаааріи,

 

служилъ

 

съ

 

23
Іюня

 

1S67

 

г.

 

до

 

1875

 

г.

 

4)

 

И.іія

 

Георгіевъ

 

Громовъ,

 

изъ

 

вые-

шаго

 

отдѣленія

 

Иркутскаго

 

Духовпаго

 

Училища,

 

служилъ

 

съ

 

19
Февраля

 

1875

 

г.

 

до

 

18S2

 

г.

 

5)

 

Алексий

 

Александрову

 

Литвин-
цевъ,

 

окончивгаій

 

куреъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семийаріи,

 

служилъ

съ

 

2

 

Іюня

 

1882

 

года,

 

до

 

дня

 

смерти,

 

последовавшей

 

въ

 

L888
году

 

23

 

Марта.

 

6)

 

Адріанъ

 

Константинов*

 

Клюки нъ,

 

окончилъ

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Посольскомъ

 

Миссіонерскомъ

 

Училищѣ,

 

служилъ

 

съ

26

 

Мая

 

188S

 

г.

 

до

 

1893

 

г.

 

7)

 

Илія

 

Константииовъ

 

Гурулевъ,
окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Иркутской

 

Учительской

 

Семинаріи,

 

слу-

жилъ

 

съ

 

2

 

Марта

 

1S93

 

г.

 

до

 

1902

 

г.

 

и

 

8)

 

состоящій

 

нынѣ

на

 

службѣ

 

при

 

В^вхнеангарской

 

Николаевской

 

церкви,

 

свящѳнннкъ

Реоргій

 

Стефаиовъ

 

Кузнецовъ,

 

обучался

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Духовном*
Училищѣ,

 

съ

 

3

 

Іюяя

 

1902

 

года.

 

Псаломщики:

 

1)

 

Трофимь

 

Діо-
мисьенъ

 

Иоповъ,

 

изъ

 

низшаго

 

отдѣленія

 

Иркутскаго

 

духовпаго

учадпща,

 

служилъ

 

съ

 

12

 

Февраля

 

1 S 46

 

г.

 

до

 

смерти,

 

послѣдо-

вавшои

 

22

 

Мая

 

1883

 

г.

 

2)

 

Иннокентій

 

Прохоровъ

 

Разсохинъ,
іш

 

нлзшаго

 

отдѣленія

 

Иркутской

 

духовной

 

сеиинаріи,

 

служилъ

съ

 

8

 

Августа

 

1868

 

г.

 

до

 

3

 

Октября

 

1900

 

г.

 

когда

 

быль

 

уда-

лень

 

отъ

 

должности.

 

3

 

Иннокентій

 

Навловъ

 

Траумфхсеровъ.

 

изъ

послушниковъ

 

Чпкойскаго

 

Іоанно-Прѳдтеченскаго

 

монастыря,

 

слу-

жилъ

 

сь

 

8

 

Августа

 

1883

 

г.

 

до

 

Сентября

 

1884

 

г.

 

когда

 

былъ
удаленъ

 

отъ

 

должности.

 

4)

 

Иванъ

 

Иннокентіевъ

 

Кокоулинъ,

 

изъ

послушниковъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря,

 

нашаченъ

 

былъ
5

 

Сентября

 

1884

 

г.

 

къ

 

мѣсту

 

служенія

 

не

 

явился.

 

5)

 

Николай
Махааловъ

 

Татовъ,

  

изъ

 

Иркутскаго

 

Духовнаго

 

училаща,

 

служилъ



-
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съ

 

7

 

Ноября

 

1884

 

г.

 

до

 

1887

 

г.

 

6)

 

Дорпмедонтъ

 

Ивановъ
Кобылкивъ,

 

служилъ

 

съ

 

26

 

Марта

 

1887

 

г.

 

до

 

1891

 

г.

 

7)Петръ
Нрокопьегъ

 

Емельянову

 

изъ

 

крестьянъ

 

Самарской

 

губерніи,

 

обу-
чался

 

въ

 

церковно-прнходской

 

школѣ

 

села

 

Макарьева,

 

служилъ

 

съ

съ

 

1900

 

г.

 

до

 

Смерти

 

послѣдовавшай

 

въ

 

иар'іѣ

 

мѣсяцѣ

 

1901г.
8)

 

состоящій

 

вынѣ

 

на

 

слулгбѣ

 

при

 

Верхнеангарской

 

Николаевской
церкви,

 

псаломщикъ

 

Ивнокентій

 

Михаиловъ

 

Петровъ,

 

крестьянскій

сынъ,

 

окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

мѣстной

 

церковно-приходской

школѣ,

 

съ

 

G/i

 

Іюня

 

1901

 

года.

Въ

 

отногаеніи

 

грамотности

 

приходъ

 

оставляешь

 

желать

 

очень

многаго.

 

Не

 

только

 

изъ

 

стариковъ,

 

но

 

и

 

изъ

 

нрихожанъ

 

среднихъ

лѣтъ,

 

грамотныхъ

 

можно

 

встрѣтпть

 

очень

 

рѣдко.

 

И

 

это

 

естествен-

но,

 

потону,

 

что

 

въ

 

нриходѣ

 

до

 

1S88

 

года

 

школы

 

не

 

было.

 

Въ
существующей

 

нывѣ

 

школѣ

 

первоначально

 

обучалось

 

12

 

мальчи-

ксвъ

 

и

 

2

 

дѣвочки.

 

Сиеціалыіаго

 

школьнаго

 

зданія

 

не

 

вмѣлось

 

и

школа

 

нонѣщалась

 

въ

 

наемной

 

квартирѣ.

 

Поиѣщеніе

 

это

 

далеко

неудовлетворялъ

 

пікольнымъ

 

требованіямъ.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

шко-

ла

 

была

 

поставлена

 

въ

 

болѣе

 

лучшія

 

условія.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

при-

хожанами

 

былъ

 

построенъ

 

новый

 

домъ

 

для

 

священника,

 

а

 

старый

былъ

 

приспособленъ

 

подъ

 

школу.

 

Въ

 

1901

 

г.

 

изъ

 

этого

 

дома

 

на

попечительниц

 

суммы

 

выстроено

 

собственное

 

школьное

 

номѣщеніе.

Понѣщеніе

 

это

 

вполвѣ

 

удобное.

 

Законоучитель

 

и

 

учитель

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

состоитъ

 

священникъ.

 

На

 

пріобрѣгаііе

 

учебников*,
учебиыхъ

 

пособііі,

 

отопленіе

 

и

 

поддерл;аніе

 

чистоты

 

въ

 

гаколѣ

 

ра-

сходуются

 

попечительскія

 

сумны.

 

Школьники — дѣти

 

крестьянъ

 

и

осѣдлыхъ

 

тунгусов*.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

(съ

 

3

 

октября)

 

въ

 

шко-

лу

 

поступило

 

18

 

челог.ѣкъ,

 

изъ

 

них*

 

12

 

нальчиковъ

 

'

 

и

 

6

 

дѣ-

вочекъ.

 

Какъ

 

церковная,

 

так*

 

школьная

 

библіотекя

 

очепь

 

скудны.

Коренное

 

населеніе

 

прихода— крестьяне

 

и

 

осѣдлые

 

тунгусы,

зачѣзіъ

 

кочующіе

 

крещеные

 

тунгусы

 

и

 

сеыльно-поселенцы;

 

послѣд-

вихъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

коренпаго

 

населенія,

 

и

 

только

 

благодаря

 

отсут-

ствие

 

всякихъ

 

заработкоьъ

 

въ

 

приходѣ,

 

многіе

 

изъ

 

вихъ

 

находят-

ся

 

въ

 

отлучкѣ.

 

Люди

 

завѣдомо

 

испорчевной

 

нравственности,

 

они

естественно

 

не

 

могутъ

 

не

 

вліять

 

съ

 

худой

 

стороны

 

на

 

нравствен-

ное]!,

 

прихоліавъ.

 

Все

 

населеніе

 

нрнхода

 

православное;

 

нзъ

 

посе-

ленцевъ

 

есть

 

иноьѣрцы.

 

Главное

 

занятіе

 

прихоліанъ

 

нушной

 

про-

мысел*,

 

за

 

тѣмъ

 

хлѣбопашество

 

и

 

рыболовство.

Продукты

 

звѣроловства,

 

какъ— то— рога

 

изюбрей,

 

шкурки

 

со-
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болей,

 

бѣлокъ,

 

лисицъ

 

и

 

россомахъ

 

продают*

 

торгующим*

 

людям*,

пріѣзжающимъ

 

изъ

 

г.

  

Баргузина

 

раза

 

два

 

въ

 

годъ.

Выдающимся

 

нравственнымъ

 

порокомъ

 

иежду

 

прихожанами

тунгусами

 

является

 

пьянство.

 

Оно

 

до

 

того

 

стало

 

обычным*

 

явле-

ніеиъ,

 

что

 

даже

 

и

 

не

 

считается

 

иорокоиъ:

 

пыотъ

 

женщины,

 

пьют*

и

 

подростки.

 

Бороться

 

съ

 

этим*

 

пороком*

 

священнику

 

очень

 

трудно;

природная

 

склонность

 

къ

 

вину

 

очень

 

велика

 

у

 

тунгусовъ.

Вслѣдствіе

 

плохого

 

сообщепія

 

с*

 

г.

 

Баргузиномъ

 

цѣны

 

на

всѣ

 

продукты

 

очень

 

высокія.

 

Хлѣбъ

 

рл;авой

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

нудь,

масло

 

скотское

 

(бурятское)

 

20

 

р.

 

пудъ,

 

мясо

 

5

 

р.

 

пудъ,

 

чай

байховый

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

фунт*,

 

кирпичный

 

черный

 

по

 

1

 

р.

 

40

 

к

 

,

за

 

кирпич*,

 

сахар*

 

фунт*

 

35

 

и

 

40

 

коп.

 

и

 

даже

 

50

 

к.,

 

соль

10

 

к.

 

фунт*.

В*

 

концѣ

 

сентября

 

текущаго

 

года

 

прошла

 

чрез*

 

Верхне-
апгарскъ

 

экспедиція

 

по

 

изслѣдованію

 

пути

 

между

 

о.

 

Байкалом*

 

и

p.p.

 

Верхней

 

Ангарой

 

и

 

Витимом*.

 

По

 

разсказамъ

 

участников*

этой

 

экспедиціи

 

проложеніе

 

колеснаго

 

или

 

желѣзнаго

 

пути

 

между

этими

 

пунктами

 

вполнѣ

 

возможно

 

и

 

удобно.

 

Разстояніе

 

отъ

 

о.

 

Бай-
кала

 

до

 

резиденціи

 

Бодайбо

 

бупетъ

 

верстъ

 

500

 

или

 

немного

 

болѣе.

Просѣка

 

для

 

дороги

 

уже

 

сдѣлана,

 

такъ

 

что

 

возможно

 

и

 

те-

перь

 

нроѣхать

 

верхомъ.

 

По

 

р.

 

В.

 

Ангарѣ

 

есть

 

развѣдки

 

золотыхъ

розсыпей,

 

а

 

на

 

р.

 

Мамѣ

 

богатая

 

залежи

 

слюды.

 

Въ

 

случаѣ

 

про-

веденія

 

дороги

 

этимъ

 

путемъ,

 

по

 

ней

 

должны

 

везтись

 

грузы

 

на

Бодайбо

 

и

 

далѣе

 

по

 

р.

 

Витиму,

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

много

богатыхъ

 

пріпсковъ.

 

Быть

 

можетъ,

 

это

 

послужитъ

 

къ

 

ожпвленію
нашего

 

края;

 

но

 

съ

 

друтой

 

стороны,

 

памъ,

 

быть

 

можетъ,

 

еще

 

тя-

желѣе

 

станетъ

 

жить

 

отъ

 

естественнаго

 

вздороа;анія

 

предметовъ

первой

 

необходимости.
Се.

   

I.

 

К.

Краткіі

 

біографкчкш

 

свѣдѣкія

 

о

 

качзльствующіхъ

 

и

 

учащихъ

еъ

 

іпшшъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Забайкальской,

  

шрхіі,

 

ев-
шшвъ

 

Ш

 

HsaSpa

 

1902

 

гор.

1)

 

Смотритель

 

Читинскаго

 

духовпаго

 

училища,

 

Статскій

 

Со-
вѣтникъ,,

 

кандидат*

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

 

Алек-
сандр*

 

Никаноровичъ

 

Судницын*,

  

39

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду;

   

сынъ

 

про-
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тоіерея

 

Тверской

 

епархіп.

 

До

 

назначенія

 

на

 

должность

 

смотрите-

ля

 

училища,

 

состоялъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Тобольской

 

духовной

 

семи-

■наріи

 

съ

 

26

 

января

 

1889

 

года

 

въ

 

должности

 

преподавателя

 

раз-

ных*

 

предметов*

 

семинарскаго

 

курса,

 

а

 

также

 

исполнял*

 

обязан-
ности

 

по

 

разным*

 

отраслям*

 

семинарскаго

 

управленія.

 

Сверх*

 

се-

го,

 

по

 

Епархіальному

 

вѣдомству

 

состоял*

 

постоянным*

 

членом*

 

То-
больскаго

 

Енархіальнаго

 

Учшшщнаго

 

Совѣта,

 

по

 

вѣдомству

 

учреж-

дена

 

Императрицы

 

Марш

 

преподавателем*

 

педагогики

 

въ

 

Тоболь-

ской

 

Маріпнской

 

женской

 

школѣ

 

и

 

временно

 

исполняющим*

 

обя-
занности

 

инспектора

 

классов*

 

той

 

же

 

школы,

 

по

 

Министерству

Внутренних*

 

Дѣлъ

 

(состоял*)

 

завѣдывающимъ

 

переписным*

 

участ-

ком*

 

въ

 

г.

 

Тобольскѣ.

 

По

 

должности

 

смотрителя

 

училища,

 

въ

которой

 

состоитъ

 

съ

 

12

 

ноября

 

1899

 

года,

 

исполнял*

 

и

 

испол-

няет*

 

разныя

 

порученія

 

со

 

стороны

 

Епархіальнаго

 

Преосвященнаго.
Такъ,

 

былъ

 

командированъ

 

изъ

 

Нерчинска

 

въ

 

Читу

 

для

 

ревизіи
Забайкальскаго

 

Енархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

а

 

съ

 

переводомъ

училища

 

въ

 

Читу

 

состоитъ:

 

1)

 

Председателем*

 

Оовѣта

 

обревизо-
ванная

 

им*

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

2)

 

Предсѣдателемъ

 

Строительнаго

 

Комитета

 

по

 

поетройкѣ

 

новых*

зданій

 

духовнаго

 

училища,

 

3)

 

Товарищем*

 

Председателя

 

особаго
комитета

 

Забайкальской

 

области

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

и

 

оказа-

ніго

 

помощи

 

семействам*

 

нижних*

 

чинов*,

 

призванных*

 

на

 

дей-
ствительную

 

службу.

 

За

 

выслугу

 

лѣтъ

 

произведен*

 

въ

 

чинъ

 

Стат-
скаго

 

Совѣтяика.

 

За

 

труды

 

по

 

первой

 

всеобщей

 

переписи

 

населе-

нія

 

въ

 

1897

 

г.

 

объявлена

 

Министромъ

 

Внутренних*

 

Дѣлъ

 

Высо-
чайшая

 

благодарность

 

и

 

пожалована

 

медаль;

 

по

 

службѣ

 

въ

 

Вѣ-

домствѣ

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Марш

 

имѣетъ

 

нагрудный

 

знак*,

Высочайше

 

утвержденный

 

26

 

апрѣля

 

1897

 

г.

 

для

 

лиц*,

 

состояв-

ших*

 

на

 

службѣ

 

въ

 

этом*

 

вѣдомствѣ

 

2-го

 

мая

 

1897

 

года.

 

Вы-

сочайше

 

сопричислен*

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Анны

 

3

 

степени.

 

Женатъ,
дѣтей

 

не

 

имѣетъ.

2)

 

Помощник*

 

смотрителя

 

Читинскаго

 

духовнаго

 

училища,

кандидат*

 

Богословія,

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Стефан*

 

Андреевич*
Стуков*,

 

сынъ

 

діакона

 

Иркутской

 

епархіи,

 

41

 

года

 

отъ

 

роду.

Холост*.

 

По

 

окончаніп

 

курса

 

вь

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи
былъ

 

опредѣленъ

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Иркутское
Духовное

 

училище

 

и

 

въ

 

этой

 

должности

 

состоялъ

 

въ

 

Иркутскѣ

2

 

х/2

 

года.

 

По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Оѵнода

 

отъ

 

25

   

августа

   

18S9
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—

года

 

(за

 

Jfê

 

3254)..

 

согласно

 

ходатайства

 

Высокопреосвященнаго
Всніаыина,

 

Архіепискона

 

Иркутскаго

 

и

 

Нерчинскаго,

 

назначена

ва

 

должность

 

помощника

 

смотрителя

 

Нерчинскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

и

 

но

 

этой

 

должности

 

состоитъ

 

преподавателемъ

 

священной

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта.

 

Состоялъ

 

съ

 

15

 

сентября

 

1891

года

 

до

 

И

 

октября

 

1900

 

года

 

члсномъ

 

Нерчинскаго

 

Отдѣленія

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

а

 

съ

 

1 1

 

октяб-
ря

 

1900

 

года

 

состоитъ

 

члсномъ

 

означеннаго

 

Совѣта

 

и

 

по

 

этой

должности

 

исполняетъ

 

разныя

 

порученія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Съ

открытія

 

Нерчинскаго

 

Отдѣленія

 

въ

 

теченіп

 

4

 

лѣтъ

 

относнлъ

безплатно

 

обязанность

 

делопроизводителя

 

отдѣленія

 

и

 

состоялъ

 

на-

блюдателей

 

нѣкоторыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

районѣ

Нерчинскаго

 

Отдѣленія.

 

Въ

 

1896

 

году,

 

съ

 

благосдовенія

 

бывша-
го

 

Епископа

 

Забайкальскаго

 

и

 

Нерчинскаго

 

Георгія,

 

на

 

собствен-

ный

 

средства

 

совершилъ

 

поѣздку

 

на

 

Нижегородскую

 

Всероссійскуго
выставку

 

для

 

обзора

 

школьнаго

 

Отдѣла,— въ

 

тѳченіи

 

трехъ

 

ва-

канціонныхъ

 

мѣсяцевъ

 

(съ

 

30

 

мая

 

по

 

1

 

сентября)

 

и

 

одного

 

мѣ-

сяца

 

десяти

 

дней

 

учебныхъ

 

(съ

 

1

 

сентября

 

по

 

]

 

0

 

октября).

 

По

предложенію

 

Преосвященнаго

 

Георгія

 

сопровождалъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

въ

 

командировкѣ

 

въ

 

Благовѣщенскъ

 

въ

 

качествѣ

 

времен-

наго

 

секретаря

 

(съ

 

11

 

декабря

 

1897

 

года

 

по

 

И

 

января

 

1898
года).

 

Состоялъ

 

инспекторомъ

 

(главнымъ

 

руководи

 

елемъ)

 

педаго-

гическихъ

 

курсовъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

Нерчинскѣ

 

въ

 

1898

 

году

 

съ

16

 

іюля

 

по

 

15

 

августа

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

Забайкальской

 

Епархіп.

 

Со-
стоитъ

 

членомъ

 

комитета

 

по

 

постройкѣ

 

училища.

 

За

 

выслугу

 

лѣтъ

ВыеочАйпшмъ

 

приказомъ

 

по

 

вѣдомству

 

православнаго

 

исповѣданія

отъ

 

17

 

іюля

 

1900

 

года

 

(за

 

J6

 

58)

 

произведенъ

 

въ

 

чинъ

 

Стат-
скаго

 

Совѣтника.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

  

степени.

3)

 

Учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

старшпхъ

 

классахъ,

 

Статскій
Совѣтникъ

 

Матвей

 

Анемподистовичъ

 

Злоблнъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Воло-
годской

 

епархіи,

 

41

 

года

 

отъ

 

роду.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Ка-
занской

 

Духовной

 

Академіи

 

со

 

степенью

 

Кандидата

 

Богословія
опредѣленъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

рус-

скаго

 

раскола

 

и

 

разбора

 

западныхъ

 

исповѣданіп

 

въ

 

Благовѣщен-

скую

 

(на

 

Амурѣ)

 

духовную

 

семпнарію,

 

и

 

по

 

этой

 

должности

 

со-

стоялъ

 

завѣдующпмъ

 

семинарской

 

и

 

училищной

 

библиотеками

 

до

1893

 

года

 

15

 

сентября

 

(время

   

перевода

 

въ

 

г.

 

Нерчинска).

   

За



—

  

14

 

—

время

 

своей

 

службы

 

въ

 

Благовѣщенскѣ

 

давалъ

 

уроки

 

по

 

разнымъ

предметамъ

 

семинарскаго

 

и

 

учшшщнаго

 

курса

 

и

 

псполнялъ

 

обя-
занности

 

по

 

другпмъ

 

отраслямъ

 

семинарскаго

 

и

 

училищнаго

 

упран-

ленія,

 

а

 

также

 

состоялъ

 

членомъ

 

Камчатского

 

Епархіальнаго

 

Ре-

визіоннаго

 

Комитета.

 

Согласно

 

прошонія,

 

центральнымъ

 

управле-

ніемъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

перемѣщенъ

 

(приказомъ

 

отъ

 

26

 

авгу-

ста

 

1893

 

г.)

 

въ

 

Нерчинское

 

духовное

 

училище

 

на

 

должность

преподавателя

 

русско-славянскаго

 

языка

 

въ

 

схаршихъ

 

классахъ,

 

въ

каковой

 

должности

 

состоитъ

 

донынѣ

 

въ

 

Читинскомъ

 

духовномъ

училищѣ.

 

При

 

этомъ,

 

кромѣ

 

отнесенія

 

прямыхъ

 

своихъ

 

обязанно-
стей,

 

ишолнялъ

 

и

 

другія

 

обязанности

 

по

 

училищу,

 

какь-то:

 

пре-

подавалъ

 

разные

 

предметы

 

учшшщнаго

 

курса

 

за

 

отсутствующихъ

преподавателей

 

и

 

но

 

однажды

 

исполнялъ

 

обязанности

 

помощника

смотрителя

 

училища

 

и

 

делопроизводителя

 

училищнаго

 

правленія.
Состоялъ

 

членомъ

 

Нерчинскаго

 

Отдѣлѳнія

 

Забайкальскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

(однажды

 

и.

 

об.

 

делопроизводителя

онаго).

 

Состоитъ:

 

преподавателемъ

 

Забайкаль

 

кого

 

Епархіальнаго
женскаго

 

училища,

 

членомъ—казначеемъ

 

особаго

 

Комитета

 

Забай-
кальской

 

области

 

по

 

сбору

 

пожѳртвованій

 

и

 

оказанію

 

помощи

 

се-

мействамъ

 

пижнихъ

 

чиновъ,

 

призваняыхь

 

на

 

действительную

 

служ-

бу,

 

членомъ

 

комитета

 

по

 

постройкѣ

 

училища

 

и

 

членомъ-казначе-

емъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

За

 

заслу-

ги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

опредѣленіями

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

5

 

—

17

 

января

 

и

 

5 — 12

 

февраля

 

1897

 

г.

 

за

 

Ль№

 

24

 

и

 

390

 

пре-

подано

 

ему

 

благословенье

 

Св.

 

Сѵнода

 

безъ

 

грамоты.

 

Въ

 

чинъ

Статскаго

 

Совѣтника,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

старпшнствомъ

 

съ

 

16
августа

 

1899

 

года

 

произведенъ

 

по

 

представленію

 

Енархіальнаго

начальства.

 

Женатъ;

 

при

  

немъ

 

одинъ

 

сынъ.

4)

 

Старшіи

 

учитель,

 

преподаватель

 

русскаго

 

и

 

церковпо-сла-

вянскаго

 

языковъ

 

въ

 

I

 

классѣ

 

и

 

учитель

 

пѣнія,

 

Надворный

 

Со-
вѣтникъ

 

Тимоѳей

 

Михайловичъ

 

Масюковъ,

 

сыпь

 

священника

 

Ир-
кутской

 

Епархіи,

 

48

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

Женатъ,

 

при

 

немъ

 

двѣ

 

до-

чери.

 

По

 

окоячаніи

 

курса

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

первоиу

 

разряду

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

семинаріи,

 

Масюковъ

 

Пре-
освящеинѣйшимъ

 

Веніаминомъ,

 

Архіепископомъ

 

Иркутскииъ

 

и

 

Нер-
чинскиъ,

 

былъ

 

опредѣленъ

 

30

 

Іюня

 

1878

 

г.

 

въ

 

Нерчинское

 

ду-

ховное

 

училище

 

преподавателемъ

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

языка

 
по

 
сдачѣ

 
пробныхъ

    
уроковъ

  
въ

   
Иркутскомъ

    
духовномъ



—

  

15

 

-

училищѣ.

 

До

 

1885

 

года

 

преподавалъ

 

русскій

 

п

 

славянскій

 

языки

во

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

классахъ

 

училища,

 

съ

 

Августа

 

1S85

 

г.

 

до

Января

 

1891

 

года

 

преподавалъ

 

тотъ

 

.же

 

нредметъ

 

во

 

II,

 

III

 

и

ГѴ

 

классахъ,

 

съ

 

1891

 

года

 

иерешелъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

въ

I

 

классъ

 

и

 

въ

 

этой

 

должности

 

состоитъ

 

до

 

сего

 

времени

 

въ

 

Чи-
тинскомъ

 

духовномъ

 

училпщѣ.

 

Учителемъ

 

пѣнія

 

и

 

надзирателеиъ

состоитъ

 

съ

 

26

 

агуста

 

1878

 

г.

 

Въ

 

нродолжепіе

 

своей

 

почти

двадцатипятилѣтней

 

службы

 

при

 

училищѣ

 

неоднократно

 

исполнялъ

обязанности,

 

во

 

первыхъ,

 

члепа-дѣлопроизводятеля

 

нравленія,

 

во

вторыхъ — помощника

 

смотрителя

 

училища,

 

по

 

распоряжение

 

на-

чальства.

 

Сверхъ

 

сего,

 

съ

 

разрѣшенія

 

хірхипастыря,

 

преподавалъ

пѣніе

 

въ

 

гражданскомъ

 

уѣздномъ

 

въ

 

г.

 

Нерчннскѣ

 

учпллщѣ.

 

Со-
стоялъ

 

членомъ

 

Нерчинскаго

 

отдѣлепія

 

Забайкальскаго

 

Епархіаль-
паго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

на

 

педагогическяхъ

 

курсахъ

 

въ

 

1898
году

 

былъ

 

руководителемъ

 

по

 

пѣнію.

 

Состоитъ:

 

Членомъ

 

Чнтин-
скаго

 

Отдѣленія

 

Забайкальскаго

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣ-

та

 

и

 

Членомъ

 

Комитета

 

по

 

постройкѣ

 

училища

 

и

 

надзирателеиъ

учениковъ.

 

Изіѣетъ:

 

і)

 

два

 

благосювенія

 

Св.

 

Сгнода— а)

 

за

 

по-

лезную

 

и

 

усердную

 

службу

 

и

 

б)

 

за

 

пожертвованія

 

in.

 

пользу

 

пѣв-

ческаго

 

хора

 

при

 

Воскресенскоиъ

 

въ

 

г.

 

Нерчинскѣ

 

Ооборѣ,— по-

слѣднее

 

съ

 

грамотой,

 

2)

 

14

 

іюяя

 

1891

 

при

 

носѣщеніи

 

г.

 

Нер-
чинскаго

 

Его

 

Императорскииъ

 

Высочествомъ,

 

Государеиъ

 

Наслъд-
накомъ

 

Всероссійскаго

 

Престола,

 

нынѣ

 

благополучно

 

Царствующимъ

Государемъ

 

Ииператоромъ

 

НиколАЕЯъ

 

Алекоаидровичемъ,

 

уиравлялъ

пѣвчеекияъ

 

хоромъ

 

и

 

пожалованъ

 

брилліантовою

 

булавкою

 

съ

 

ини-

ціалаші

 

И,

 

Л.

 

3)

 

Орденъ

 

Св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Въ

 

чинѣ

 

Над-
ворннго

 

Советника

 

состоитъ

 

съ

 

18

 

августа

  

18S8

 

года.

5)

 

Учитель

 

гоографіи

 

и

 

ариѳаетика,

 

Кандидать

 

Богословія,
Надворный

 

Совѣтаикъ

 

Василій

 

Михайловичъ

 

Спбирскіи,

 

сынъ

 

Про-
тоіерея

 

Тверской

 

Епархіи,

 

35

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Холостъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

курса

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

Академіи

 

со

 

степенью

 

кан-

дидата

 

богоеловія

 

4

 

мая

 

1893

 

г.

 

поступилъ

 

въ

 

Рязань

 

на

 

дол-

жность

 

Епархіальнаго

 

Миссіонера

 

и

 

по

 

этой

 

должности

 

состоялъ

непремѣннымъ

 

члеаомъ

 

Оовѣта

 

Братства

 

св.

 

Василія

 

Епископа

 

Ря-
занского.

 

Нриказомъ

 

г.

 

Сѵлодальпаго

 

Оберъ

 

Прокурора

 

отъ

 

8

 

фев-
раля

 

1896

 

года

 

за

 

JÉ

 

908

 

былъ

 

назначенъ

 

въ

 

Нерчинское

 

ду-

ховное

 

училище

 

преподавателемъ

 

латинскаго

 

языка

 

съ

 

1

 

февраля
того-же

 

года.

 

Съ

  

11-го

 

сентября

 

1899

 

года,

 

согласно

    

представ-



—

 

16

 

—

левія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Меѳодія,

 

Еписко-

па

 

Забайкальскаго

 

н

 

Нерчинскаго,

 

вазначенъ

 

Центральнымъ

 

Уп-
равленіемъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

географіи

 

и

 

арпѳметики

 

въ

 

томъ

же,

 

нынѣ

 

Читинскомъ

 

училищѣ.

 

Съ

 

22

 

сентября

 

1896

 

года

 

со-

стоялъ

 

надзирателем*

 

учепиковъ,

 

съ

 

8

 

марта

 

1899

 

года

 

членомъ

Нерчинскаго

 

Отдѣленія

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта,

 

съ

 

11

 

октября

 

1900

 

года

 

состоитъ

 

членомъ

 

Забайкаль-
скаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Во

 

время

 

лѣтнихъ

 

пе-

дагогическихъ

 

курсовъ

 

въ

 

г.

 

Нерчинскѣ

 

съ

 

16

 

іюля

 

по

 

15

 

ав-

густа

 

1S98

 

года

 

состоялъ

 

помощникомъ

 

инспектора

 

куреовъ,

 

чле-

номъ

 

Комиссіи

 

по

 

педагогической

 

части

 

и

 

руководителемъ

 

занятій

на

 

куреахъ

 

по

 

обученію

 

русской

 

и

 

церковно-славянской

 

грамотѣ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Епископа

 

Меѳодія,

 

назначенъ,

по

 

избрапію

 

смотрителя

 

училища,

 

членомъ-дѣлопроизводптелемъ

 

учи-

лищнаго

 

правлевін

 

и

 

въ

 

этой

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

начала

 

1900

года.

 

Состоитъ:

 

преподавателемъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго
жепскаго

 

училища,

 

редакторомъ

 

Забайкальскихъ

 

Епархіалыіыхъ
Вѣдомостей.

 

Въ

 

чивъ

 

Надворнаго

 

Совѣтника

 

произведепъ

 

со

 

стар-

шинствомъ

 

съ

 

1-го

 

февраля

  

1900

 

г.

6

 

)

 

Учитель

 

греческаго

 

языка,

 

кандидата

 

богословія,

 

Кедровъ
(только

 

что

 

назначенный

 

вмѣсто

 

уволеннаго

 

Перебилло).
7)

   

Учитель

 

Латинснаго

 

языка,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духов-

ной

 

Академіи,

 

Николай

 

Ѳедоровичъ

 

Степановъ,

 

сынъ

 

священника

Самарской

 

епархіи,

 

28

 

дѣтъ,

 

холостъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Академіи

 

поступилъ

 

въ

 

Самарское

 

елархіальноѳ

 

женское

 

училище,

гдѣ

 

въ

 

течепіе

 

почти

 

года

 

(съ

 

28

 

сентября

 

1898

 

года

 

до

 

31
августа

 

1899

 

г.)

 

въ

 

разное

 

время

 

состоялъ

 

преподавателемъ

 

раз-

ныхъ

 

предметов*

 

въ

 

штатных*

 

и

 

параллельвыхъ

 

классахъ.

 

Въ
Нерчинское,

 

нынѣ

 

Читинское

 

училище

 

былъ

 

назначенъ

 

приказомъ

Господина

 

Стподальнаго

 

Оберъ

 

Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

1 6
сентября

 

1899

 

года.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

состоитъ

 

преподавате-

лемъ

 

въ

 

Забайкальскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

чле-

номъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

членомъ

Епархіальнаго

 

Ревизіопнаго

   

Комитета.

8)

  

И.

 

д.

 

Учителя

 

приготовительна

 

го

 

класса,

 

воспитанникъ

семинаріи,

 

Николай

 

Петровичъ

 

Стуковъ,

 

сынъ

 

Протоіерея

 

Забай-
кальской

 

епархіи,

 

изъ

 

студентов*

 

Влэдивостокскаго

 

Института.
Полное

 

богословское

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

Иркутской

 

духовной



—

  

17

 

—

семинаріи,

 

въ

 

которую

 

поступил*

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Нерчин-
ском*

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

На

 

службѣ

 

въ

 

учплищѣ

 

состоитъ

 

съ

начала

 

текущаго

 

учебнаго

 

года.

 

Состоитъ

 

надзирателеиъ

 

учениковъ.

Проивѣщенія

 

ли

 

народнаго

 

ревнители?
(Голосъ

 

изъ

 

Урулыинской

 

управы*).

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

на

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія

 

обращено
особенное

 

внпманіе

 

как*

 

со

 

стороны

 

государства,

 

так*

 

и

 

состороны

отдѣльныхъ

 

обществ*.

 

Въ

 

самых*

 

глухих*

 

захолустьях*

 

устраива-

ются

 

школы.

 

Но

 

положеніе

 

таких*

 

захолустных*

 

школ*

 

далеко

незавидно.

 

Учителя

 

получают*

 

ничтожное

 

вознагражденіе,

 

школь-

ный

 

зданія

 

весьма

 

неприглядны,

 

обстановка

 

чрезвычайно

 

убогая.
Хорошо

 

еще,

 

если

 

в*

 

школѣ

 

просторно

 

и

 

тепло.

 

У

 

нас*

 

по

 

Ин-

годѣ

 

школы

 

начинают*

 

понемного

 

устраиваться,

 

но

 

к*

 

сожнлѣпіго,

мнящіе

 

себя

 

ревнителями

 

народнаго

 

образованія

 

иногда

 

дѣйствуетъ

не

 

по

 

разуму.

 

Приведем*

 

блпзкій

 

прнмѣръ.

 

На

 

границѣ

 

Агинской
степи,

 

въ

 

небольшом*

 

улусѣ

 

Вереинскомъ,

 

населенном*

 

тунгусами,

существует*

 

пятый

 

год*

 

церковная

 

школа.

 

Первые

 

года

 

берояне
содержали

 

школу

 

на

 

свои

 

средства,

 

потом*

 

стала

 

оказывать

 

имъ

помощь

 

Урулгинская

 

управа,

 

но

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

помощь

 

эта

была

 

весьма

 

ничтожна,

 

так*

 

что

 

школа

 

и

 

до

 

нынѣ

 

не

 

нмѣетъ

библіотекн,

 

исключая

 

десятка

 

три—четыре

 

книжек*,

 

посланных*

во

 

время

 

они

 

о.

 

I.

 

Корелинымъ.

 

Нынѣ

 

управа

 

захотѣла

 

оказать

школѣ

 

болѣе

 

существенную

 

помощь,

 

но

 

довольно

 

оригинальным*

способом*,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нам*

 

никогда

 

не

 

приходилось

 

слы-

ішіть

 

ничего

  

подобного

 

тому,

 

на

 

что

 

рѣшилась

 

наша

 

управа.

 

Радѣя

*)

 

Съ

 

примѣчаніи

 

послѣ

 

заглавія,
Печатаемая

 

подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

корреспонденція

 

была

 

присла-

на

 

при

 

слѣдующемъ

 

письмѣ

 

одного

 

авторитетнаго

 

лица,

 

близко

 

заинтересо-

ваннаго

 

дѣломъ;

 

„Милостивый

 

Государь,

 

Господинъ

 

Редакторъ!

 

Содѣйство-

вать

 

народному

 

образованію

 

входить

 

теперь

 

въ

 

моду.

 

Только

 

ревнители

образованія

 

не

 

всегда

 

разборчивы

 

въ

 

средствахъ.

 

У

 

насъ,

 

въ

 

сзлѣ

 

Береѣ,

Инородная

 

управа,

 

напр.,

 

открываетъ

 

погребокъ

 

или

 

выражаясь

 

правильнѣе,

кабакъ,

 

такъ

 

какъ,

 

хотя

 

у

 

насъ

 

кабаковъ

 

и

 

нѣтъ,

 

но,

 

посправедливости

судя,

 

всѣ

 

это

 

склады

 

и

 

погребки

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

тѣ-же

 

кабаки.

 

Доходы

 

съ

погребка

 

должны

 

идти

 

на

 

содержаніе

 

школы.

 

Что-же

 

радоваться

 

тому,

 

что

школа

 

наконецъ

 

будетъ

 

обезпечена?

 

Я

 

вполнѣ

 

соглашаюсь,

 

чтобы

 

доходы

съ

 

петейныхъ

 

заведеній

 

шли

 

на

 

содержаніе

 

училищъ;

 

но

 

зочѣмъ

 

насаждать

пьянство

 

тамъ,

 

гдѣ

 

его

 

нѣтъ?

 

Мнѣ

 

хочется,

 

чтобыЗмоя

 

замѣтка

 

была

 

на-

печттана

 

до

 

новаго

 

jofla".
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о

 

Береинской

 

школѣ,

 

заботясь

 

об*

 

увеличеніи

 

ея

 

матеріалышхъ

средств*,

 

она

 

наша

 

управа

 

рѣшилась

 

открыть

 

в*

 

Береѣ

 

ренсковой

погреб*

 

съ

 

спеціальной

 

цѣлью,

 

чтобы

 

доходы

 

съ

 

него

 

шли

 

на

 

содержаніе

школы.

 

Въ

 

Бероѣ

 

никогда

 

не

 

бывало

 

никакого

 

питейнаго

 

заведенія.
нѣтъ

 

там*

 

и

 

тайной

 

продажи

 

вина,

 

как*

 

это

 

водится

 

въ

 

другпхъ

больших*

 

инородческих*

 

селах*.

 

Будучи

 

удалены

 

от*

 

самаго

 

бли-
жайшаго

 

мѣста

 

продажи

 

вина

 

верст*

 

на

 

20-ть,

 

береяпе

 

жили

спокойно

 

до

 

сего

 

времени,

 

не

 

зная,

 

что

 

такое

 

запой,

 

постоянное

пьянство

 

и

 

т.

 

п.

 

Никогда

 

никто

 

не

 

заикался

 

об*

 

открытіи

 

в ъ

улусѣ

 

питейнаго

 

заведенія

 

до

 

послѣдняго

 

времени,

 

когда

 

береян (1

по

 

нричинѣ

 

падежа

 

скота

 

и

 

неурожаев*

 

стали

 

настойчиво

 

иросить

управу

 

о

 

помощи.

Про

 

инородцев*

 

извѣстно,

 

что

 

они

 

очень

 

падки

 

на

 

водку

и

 

озартныя

 

игры.

 

Ранѣе

 

существовало,

 

вѣроятно

 

и

 

теперь

 

сущест-

вует*,

 

постановденіе,

 

чтобы

 

въ

 

инородческих*

 

поселеніяхъ

 

не

 

про-

изводилась

 

продажа

 

спиртныхъ

 

напитков*.

 

Кто

 

знает*

 

натуру

 

ино-

родца,

 

тотъ

    

вполнѣ

     

поймет*

   

целесообразность

   

такой

    

мѣры.

И

 

въ

 

настоящем*

 

случаѣ

 

позволительно

 

быть

 

увѣреннымъ,

что

 

доходы

 

погребка

 

будутъ

 

не

 

малые:

 

тунгусы

 

и

 

буряты

 

сведут*

иослѣдній

 

скотъ,

 

чтобы

 

пріобрѣсть

 

живительной

 

хотя,

 

и

 

пагубной,
влаги.

 

Мирная

 

деревня

 

превратиться

 

въ

 

притонъ

 

пьянства,

 

разврата

в

 

азартных*

 

игр*.

 

Можно

 

ли

 

надѣяться,

 

что

 

при

 

такой

 

обстановкѣ

школа

 

будет*

 

приносить

 

населенно

 

существенную

 

пользу?

 

Не

 

дума-

ем*.

 

Скорѣе-же

 

погребок*

 

будет*

 

деморализующе

 

дѣйствовать

 

па

подрастающее

 

поколѣніе:

 

деревня

 

мала

 

и

 

всякое

 

безобразіѳ

 

будет*
на

 

виду.

 

Выходит*

 

какое-то

 

недоразумѣніе.

 

Школа

 

призвана

бороться

 

съ

 

невѣжествомъ,

 

ей

 

нужно-бы

 

помочь,

 

ассигновавъ

 

руб-
лей

 

20— 30

 

на

 

библиотеку,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

окончившим*

школу

 

поддерживать

 

и

 

возобновлять

 

свои

 

знанія

 

и

 

продолжать

самообразованіо;

 

помочь

 

завести

 

волшебный

 

фонарь

 

и

 

организавать

чтенія

 

для

 

взрослаго

 

населенія;

 

а

 

въ

 

мѣсто

 

этого

 

даютъ

 

кабак*;
кабак*

 

этот*

 

долженъ

 

поддерживать

 

школу,

 

которая

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

должна

 

бороться

 

съ

 

тлетворными

 

дѣйствіями

 

того

 

самаго

 

ка-

бака,

 

который

 

является

 

единственным*

 

источником*

 

школьнаго

бюджета.

 

Радѣтелямъ

 

народнаго

 

нроевѣщенія

 

лучше

 

бы

 

было

 

по-

мочь

 

школѣ

 

по

 

мѣрѣ

 

сил*.

 

Вѣдь

 

создала

 

же

 

управа

 

роскошнѣйшее

2-х*

 

классное

 

училище

 

въ

 

Урульгѣ,

 

одно

 

изъ

 

лучшихъ

 

въ

 

области,
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и

 

рядом*

 

съ

 

нимъ

 

благоустроенное

 

женское

 

училище.

 

Погоня-же

за

 

большими

 

прибылями,

 

который

 

часто

 

не

 

доходятъ

 

по

 

назначе-

ніго,

 

къ

 

добру

 

не

 

приведетъ.

 

Легко

 

развратить

 

населеніѳ,

 

а

 

ис-

править

 

трудно.

 

Впрочемъ,

 

будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

при

 

просвѣщен-

номъ

 

вліяніи

 

г.

 

крестьянскаго

 

начальника

 

эта

 

затѣя

 

управцевъ

не

 

приведется

 

въ

 

исполненіе.
Еще

 

изъ

 

школьной

 

жизни.

 

Въ

 

школах*

 

прививается

 

обычай
устраивать

 

для

 

учениковъ

 

елки.

 

Безспорно

 

вещь

 

хорошая.

 

Ребята
воодушевляются,

 

разучиваготъ

 

стихотворенія,

 

пѣснп,

 

басни.

 

Въ

 

де-

ревенской

 

жизни

 

это

 

цѣлое

 

событіе,

 

о

 

которомъ

 

долго

 

говорятъ.

Но

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

часть

 

собранныхъ

 

на

 

елку

 

неболыпихъ
денегъ

  

употребляются

 

на

 

угощеніе

 

взрослыхъ.

Кажется,

 

чисто

 

дѣтскіе

 

праздники

 

неприлично

 

превращать

въ

 

обыкновенную

 

попойку.

 

Такіе

 

господа

 

забываютъ,

 

должно

 

быть,
что

 

душа

 

цитяти

 

воспріимчпва

 

къ

 

добру

 

и

 

злу.

 

Съ

 

дѣтства

 

пріу-

чивъ

 

на

 

собственномъ

 

примѣрѣ

 

подрастающее

 

поколѣніе

 

къ

 

мысли,

что

 

вездѣ

 

нужна

 

водка,

 

нечего

 

разсчитывать,

 

чтобы

 

впослѣдствіи

оно

  

энергично

 

боролось

 

съ

   

пьянствомъ.

Иеуправецъ.

изв-встія

 

И

 

ЗАМЪТКИ.

Обрядъ

 

пещнаго

 

дѣйствія

 

въ

 

древней

 

Руси.

 

Въ

 

древней
Руси

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Христовымъ

 

совершался

 

обыкновенно

 

об-
рядъ

 

пещнаго

 

дѣйствгя.

 

Этотъ

 

обрядъ

 

становится

 

извѣстныиъ

около

 

половины

 

XVI

 

в.

 

и

 

совершался

 

онъ

 

или

 

въ

 

недѣлю

 

св.

отецъ

 

или

 

въ

 

недѣю

 

св.

 

праотецъ:

 

когда

 

Рождество

 

Христово

случалось

 

въ

 

понедѣльникъ

 

или

 

во

 

вторникъ,

 

то

 

пещное

 

дѣйствіе

было

 

совершаемо

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

праотецъ,

 

а

 

когда

 

Рождество
Христово

 

случалось

 

въ

 

прочіе

 

пять

 

дней

 

недѣли,

 

то

 

оно

 

происхо-

дило

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

отецъ.

 

Дѣйствіе

 

начиналось

 

наканунѣ

 

недѣли

въ

 

субботу,

 

въ

 

навечеріи,

 

и

 

оканчивалось

 

на

 

другой

 

день

 

въ

воскресенье.

 

Для

 

совергаенія

 

этого

 

дѣйствія

 

заблаговременно

 

снима-

лись

 

въ

 

соборѣ

 

нѣкоторыя

 

паникадила,

 

убирались

 

нѣкоторыя

 

ико-

ны,

 

снимался

 

архіерейскій

 

амвонъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

среди

 

собора
ставилась

 

деревянная

 

круглая

 

пещь

 

въ

 

3 ХД

 

аршина

 

въ

 

вышину

и

 

2 3Д

 

аршина

 

въ

 

діаметрѣ.

 

Пещь

 

состояла

 

изъ

 

12-тй

 

столбиковъ,
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оканчивающихся

 

остріямз,

 

между

 

этими

 

столбиками

 

поиѣщались

внизу

 

рѣзные

 

пророки

 

и

 

по

 

мѣстаиъ

 

херувимы.

 

Избирали

 

трехъ

мальчпковъ

 

и

 

двухъ

 

взрослыхъ

 

людей;

 

первые

 

представляли

 

собой
трехъ

 

св.

 

отроковъ

 

Ананію,

 

Азарію

 

и

 

Мисаила,

 

а

 

вторые—двухъ

халдеевъ.

 

Дѣтей

 

облачали

 

въ

 

стихари

 

и

 

украшали

 

вѣнцами,

 

а

взрослыхъ

 

одѣвали

 

въ

 

халдейское

 

платье,

 

и

 

всѣмъ

 

давали

 

въ

 

руки

пальиы.

 

Всѣ

 

они

 

наканунѣ

 

пещнаго

 

дѣйствія

 

предъ

 

вечернею

 

хо-

дили

 

къ

 

святителю

 

на

 

благословеніе

 

и

 

сопровождали

 

его

 

въ

 

цер-

ковь.

 

На

 

другой

 

день,

 

въ

 

воскресенье,

 

съ

 

8-ой

 

пѣсни

 

канона

совершалось

 

пещное

 

дѣйствіѳ.

 

Во

 

вреия

 

пѣнія

 

стиха

 

7-ой

 

пѣсни:

„Три

 

численные

 

отроки

 

состави

 

Св.

 

Троица"

 

и

 

проч.,

 

учитель

отроческій

 

испрашивал*

 

у

 

архипастыря

 

благословеніе

 

па

 

начало

дѣйствія.

 

Архипастырь,

 

благословивъ

 

его,

 

говорилъ:

 

„Благословен*
Богъ,

 

изволивый

 

тако".

 

Тогда

 

халдеи

 

выводили

 

изъ

 

алтаря

 

от-

роковъ,

 

связапныхъ

 

полотеицемъ

 

(убрусомъ)

 

по

 

выямъ

 

ихъ

 

и,

 

по-

ставивъ

 

среди

 

церкви

 

близъ

 

пещи,

 

говорили

 

имъ:

 

„Дѣти

 

царевы!
Видите-ли

 

сію

 

пещь,

 

уготованную

 

ваиъ

 

на

 

мученіе?"

 

—

 

„Видим*,
отвѣчали

 

они,

 

но

 

не

 

ужасаемся

 

ея;

 

ибо

 

есть

 

Богъ

 

наш*

 

на

 

не-

беси,

 

Ему

 

же

 

мы

 

служим*;

 

Той

 

силен*

 

изъяти

 

насъ

 

отъ

 

пещи

сея,

 

и

 

отъ

 

рукъ

 

вапшхъ

 

избавите

 

насъ;

 

и

 

сія

 

пещь

 

будетъ

 

не

намъ

 

на

 

мученіе,

 

но

 

вамъ

 

на

 

обличеніе".

 

Послѣ

 

этого

 

отроки,

 

по

снятія

 

съ

 

нихъ

 

убруса,'

 

получали

 

отъ

 

святителя

 

благословеніо

 

и

витыя

 

свѣчи,

 

для

 

нихъ

 

приготовленныя,

 

а

 

халдеи

 

вводили

 

отро-

ковъ

 

по

 

одному

 

въ

 

пещь

 

и

 

затворяли

 

ее,

 

а

 

внизу

 

подь

 

пещью

ставили

 

горнъ

 

съ

 

горящими

 

угольями.

 

Послѣ

 

этого

 

протодіаконъ
велегласно

 

восклицал*:

 

„Благословен*

 

еси,

 

Боже

 

отецъ

 

нашъ"

 

и

проч.

 

отроки

 

пѣли

 

этотъ

 

стихъ

 

до

 

конца;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

халдеи

увеличивали

 

пламень

 

въ

 

пещи,

 

подбрасывая

 

въ

 

горнъ

 

удобосгарае
мыя

 

вещества.

 

Но

 

вдруг*

 

спускается

 

сверху

 

Ангелъ

 

Господень

 

съ

громомъ

 

въ

 

пещь

 

къ

 

отрокамъ;

 

халдеи

 

падали

 

ницъ,

 

опалялись

собственнымъ

 

огнемъ,

 

и

 

черезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

вставъ,

 

снимали

свои

 

халдейскія

 

шапки,

 

клали

 

ихъ

 

на

 

свои

 

пальмы

 

и

 

съ

 

поник-

шими

 

головами

 

стояли

 

въ

 

молчаніи.

 

Л

 

отроки,

 

при

 

видѣ

 

Ангела,
трижды

 

покланялись

 

ему,

 

знаменуя

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменеиъ,

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

Апгеломъ,

 

придерживаясь

 

его,

 

три

 

раза

 

обходили

 

пещь.

По

 

выходѣ

 

изъ

 

пещи

 

отроковъ,

 

возглашалось

 

многолѣтіе

 

царю

 

и

всему

 

царствующему

 

дому

 

и

 

утреня

 

оканчивалась

 

обыкновенным*
порядкомъ.

 

Отроки

 

и

 

халдеи

 

въ

 

своихъ

 

одеждахъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

слу-
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жащими

 

сопровождали

 

святителя

 

къ

 

литругіи

 

и

 

вечерни

 

въ

 

собор*

и

 

обратно.

 

(Том.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1902

 

г.

 

J6

 

23).

-S-0-8-

Дозв.

 

ценз.

 

15

 

декабря

 

1902

 

г.

Редакторъ

   

В.

 

Сибирсиій.
Чита.

 

Тип.

 

Обл.

 

Правленія.
Цензоръ

 

Священ.

  

Тяжеловъ.





Прилож-

 

къ

 

Х°

 

24

 

Заб.

 

Епар.

 

Вѣдом-

ОТКРЫТА

    

ПОДПИСКА

—=

 

H

 

А

 

==—

ЗАБАЙКАЛЬСКІЯ

Е2ІШМШШ

 

ЮДОИОвФI
НА

    

1903

    

ГОДЪ.

(Четвертый

 

годъ

 

изданія).

Вѣдомости

 

будугь

 

издаваться

 

по

 

обыкновенной

 

для

 

епархіаль-
ныхъ

 

органовъ

 

программѣ,

 

утвержденной

 

0.

 

Синодомъ,

 

и

 

будутъ
выходить

 

1

 

и

 

15

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца.

Подписка

 

принимается:

 

Отъ

 

причтовъ

 

Забайкальской

 

епар-

хіи

 

исключительно

 

у

 

мѣстныхъ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

отъ

 

осталь-

ныхъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій — въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

въ

 

Читѣ

 

Забайкальской

 

области.
Цена

 

за

 

годовое

 

изданіѳ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

остает-

ся

 

прежняя.

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.

Редакторъ

 

Василій

 

Сгсбирскій.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

    

ИЗДАНІЕ

Трокцкііі

 

собесѣдникъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

В

   

Ъ

       

1ЭОЗ

       

ГОД"37"

Оь

 

Божіей

 

помощью

 

будешь

 

продолжаться

 

по

 

той

 

же

 

про-

граммѣ

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году.

«БОЖ1Я

 

НИВА»

 

имѣетъ

 

цѣлію:

 

оказывать

 

нравственную

поддержку

 

всѣмъ,

 

кто

 

трудится

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

воспптанія

 

дѣтей

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

христіанекаго
благочестія

 

и

 

родныхъ

 

преданій

 

старины;

 

дать

 

этимъ

 

труженикамъ



—

   

2

   

—

возможность

 

обмѣниваться

 

мыслями

 

по

 

тѣмъ

 

вопросамъ,

 

которые

особенно

 

тревожатъ

 

ихъ

 

христіанскую

 

совѣсть;

 

показывать

 

на

 

фак-

тахъ,

 

какъ

 

велико

 

и

 

свято

 

то

 

дѣло,

 

коему

 

они

 

служатъ;

 

какъ

 

и

чѣмъ

 

проявляетъ

 

себя

 

это

 

дѣло

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

въ

 

самой

 

школѣ,

такъ

 

и

 

внѣ

 

ея;

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

тотъ

 

идеалъ,

 

къ

 

коему

 

дожна

быть

 

направлена

 

вся

 

ихъ

 

будничная

 

работа.

 

«БОЖІЯ

 

НИВА»
будетъ

 

стремиться

 

указать,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

тѣ

 

пути

 

и

 

сред-

ства,

 

коими

 

воздѣлывается

 

добрая

 

по

 

природѣ

 

своей

 

нива

 

дѣтска-

го

 

сердца.

Въ

 

составъ

 

программы

   

сего

   

изданія

   

входятъ

   

слѣдую-

щіе

   

отдѣлы:

1.

 

Церковь

 

и

 

школа.

 

П.

 

Семья

 

и

 

школа.

 

Ш.

 

Школа

 

и

 

на-

родная

 

жизнь.

 

IV.

 

Школа

 

какъ

 

воспитательница

 

эстетическаго

чувства.

 

V.

 

Посѣвы

 

и

 

всходы:

 

лѣтопись

 

церковныхъ

 

школъ.

 

VI.

Переписка

 

нашпхъ

 

читателей.

 

VII.

 

Приложенія:

 

Троицкіе

 

Листки

какъ

 

матеріалъ

 

для

 

собесѣдованій

 

и

 

для

 

чтенія

 

дѣтямъ.

 

Рисунки.

Еромѣ

 

того,

 

по

 

желанію

 

многихъ

 

нашихъ

 

подписчиковъ,

вмѣсто

 

«Страничка

 

для

 

дѣтей»

 

редакція

 

предполагаете

 

выпускать

особымъ

 

приложеніемъ,

 

книжки

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія

 

подъ

 

назва-

ніемъ

  

«ЗЕРНЫШКИ.

 

Чтеніе

 

для

 

дѣтей».

 

(12

   

Ж№

  

въ

  

годъ).

Объемъ

 

изданія —отъ

 

1

 

до

 

3-хъ

 

печатныхъ

 

листовъ.

Сроки

 

выхода — 12

 

разъ

 

въ

 

годъ.

Годовая

 

подписка

 

съ

 

приложеніями

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

съ

пересылкой.

Адвесъ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Моск.

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

 

«БО-

ЖКИ

 

НИВЫ».

ГОЛОСЪ

 

ПАСТЫРСКАГО

 

СЕРДЦА.
СБОРНИКЪ

   

ПОУЧЕНІЙ,

     

РАЗМЫШЛЕНІЙ

   

И

   

Др.

СТАТЕЙ

ПРОТОІЕРЕЯ

  

M.

  

X.

  

ХИТРОВА.

—^-^-

 

ДВА

    

ТОМА.

 

-^^—



(ВСЕГО

    

4

 

Э

 

О

    

ОТЗР-А^ЕЕЕЗЯІ^ТЪ).

Въ

 

этой

 

книгѣ

 

собраны

 

небольшія

 

статьи,

 

разсказы,

 

очерки

и

 

поученія,

 

пріуроченныя

 

къ

 

особенно-знаменательнымъ

 

днямъ

 

въ

жизни

 

православнаго

 

русскаго

 

человѣка,

 

а

 

также

 

поученія

 

къ

 

уча-

щимся/

 

которыя

 

покойный

 

говорилъ

 

въ

 

теченіе

 

своего

 

недолгаго

служенія

 

въ

 

званіи

 

законоучителя

 

въ

 

1895—8

 

г.

 

Крайне

 

разно-

образный

 

по

 

содержание,

 

предлагаемый

 

статьи

 

отличаются

 

етро-

гимъ

 

единствомъ

 

своего

 

иаправленія:

 

всѣ

 

онѣ

 

проникнуты

 

тѣмъ

православный

 

русскнмъ

 

духомъ,

 

который

 

пмѣлъ

 

въ

 

о.

 

Михаилѣ

одного

 

изъ

 

наиболѣо

 

яркнхъ

 

своихъ

 

представителей

 

и

 

выразите-

лей...

 

Приноровленный

 

къ

 

извѣстнымъ

 

событіямъ

 

въ

 

годичномъ

кругѣ

 

религіозной

 

жизни

 

русскаго

 

православнаго

 

человѣка,

 

онѣ

расположены

 

въ

 

порядкѣ

 

по

 

мѣсяцамъ,

 

начиная

 

съ

 

января,

 

соот-

вѣтственно

 

числамъ

 

тѣхъ

 

событій,

 

къ

 

которымъ

 

относятся,

 

и

 

да-

ютъ

 

такимъ

 

образомъ

 

православному

 

читателю

 

назидательное

 

чте-

ніе

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

года.

Умолкло

 

живое

 

слово

 

о.

 

Михаила.

 

Не

 

появится

 

болѣе

 

его

новыхъ

 

сочиненій.

 

Но

 

и

 

то,

 

что

 

осталось

 

послѣ

 

него,

 

долго

 

бу-
детъ

 

питать

 

душу

 

русскаго

 

православнаго

 

человѣка,

 

долго

 

будетъ
будить

 

лучшія

 

струны

 

русскаго

 

сердца.

 

Его

 

поученія

 

истекали

прямо

 

изъ

 

сердца,

 

его

 

статьи

 

были

 

всегда

 

проникнуты

 

глубокой
сердечностью,

 

его

 

слово

 

было

 

всегда

 

сдовомъ

 

отъ

 

души...

 

Вотъ
почему

 

мы

 

не

 

нашли

 

лучшаго

 

названія

 

этому

 

сборнику,

 

какъ

«ГОЛОСЪ

 

ПАСТЫРСКАГО

 

СЕРДЦІ».
Цѣна

 

за

 

оба

 

тома

 

сей

 

книги

 

безъ

 

пересылки

 

2

 

р.,

 

съ

 

ие-

рее.

 

2

 

р.

 

50

 

к„

 

въ

 

паикѣ-корешкѣ

 

—

 

2

 

р.

 

60

 

к.,

 

съ

 

перес.

3

 

р.

 

10

 

к.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

съ

 

золотымъ

 

тисненіемъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

съ

 

перес.

 

4

 

р.

 

25

 

к.

ПРОПОВѢДИ

святите

 

ш

 

імін

 

ншшпи

 

ЫФШішгаш
(Івншпа

 

Кернввшгв

 

ш

 

Кашрвтшго).

Новый

  

переводъ

   

съ

   

греческаго

   

языка.



—

   

4

   

—

Говорить

 

о

 

достоинствахъ

 

проповѣдей

 

святителя

 

Иліи

 

Миня-
тія

 

нѣтъ

 

надобности.

 

Довольно

 

сказать,

 

что

 

на

 

нихъ

 

учился

 

нашъ

Русскій

 

Златоустъ,

 

Иннокентій,

 

Архіепископъ

 

Херсонскій,

 

еще

 

въ

дѣтствѣ

 

увдекавшійся

 

ими

 

въ

 

старомъ

 

полуславянскомъ

 

переводѣ

ХѴШ

 

столѣтія;

 

онѣ

 

были

 

любимымъ

 

чтеніемъ

 

нашихъ

 

предковъ;

въ

 

краткихъ

 

отрывкахъ

 

мы

 

печатали

 

ихъ

 

въ

 

«Тропцкихъ

 

Лист-
кахъ».

 

Такихъ

 

листковъ

 

съ

 

отрывками

 

изъ

 

проповѣдей

 

Минятія
разошлось

 

болѣе

 

4,000,000.

 

Уже

 

одно

 

это

 

говоритъ

 

о

 

томъ,

какъ

 

пришлись

 

по

 

душѣ

 

поученія

 

греческаго

 

святителя

 

нашему

простому

 

народу.

 

Теперь

 

мы

 

даемъ

 

читателямъ

 

полный

 

новый

 

пе-

реводъ

 

всѣхъ

 

44-хъ

 

словъ

 

Минятія,

 

составляющихъ

 

большой

 

томъ

болѣе

 

430

 

страницъ

 

на

 

плотной

 

бумагѣ,

 

цѣною

 

2

 

р.,

 

съ

 

пере-

сылкою —

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

папкѣ-корешкѣ

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

3

 

р.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

3

 

р.,

 

съ

 

перес.

  

3

 

р.

  

50

 

к.

Адресъ:

  

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Моск.

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

 

«Троиц-
еихъ

 

Листковъ».

„ДОШІОІІОЕ

 

ЧТІШЕ"
въ

  

1903

 

году.

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

   

СОРОКЪ

   

ЧЕТВЕРТЫЙ.

Изданіе

 

журнала

 

„Дугиепо.шное

 

чтеніе"

 

въ

 

1903

 

году,

 

со-

рокъ

 

четвертошъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

преосвященнѣйшаго

 

Вис-

саріона,

 

епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

редакціи

 

„Душеполезнаго

 

Чтенія",

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

его

 

полномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

редакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

году

 

будеіъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

предназначалъ

журналу

 

и

 

святитель

 

Филаретъ,

 

иитрополитъ

 

Московски:

 

„И
правительствомъ

 

и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтепію,

 

писалъ

 

онъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,
требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

лите-

ратура

 

повсюду

 

предлагаетъ

 

чтеніе

 

большею

 

частію

 

суетное

 

и

 

не-

олагопріятное

 

,чля

 

истиннаго

 

пазиданія

 

народа.

  

Посему

   

предлага-



емое

 

повременное

 

изданіе, — „Душеполезное

 

Чтеніе"

 

можетъ

 

соотвѣт-

ствовать

 

совремевнымъ

 

настоятельиымъ

 

потребностямъ—служить

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставлевію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

потребности

 

назидателышго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

нятистахъ

 

книгахъ

 

„Ду-
шенолезпаго

 

Чтевія"

 

улсе

 

имеется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

сужденія
о

 

журналѣ

 

и

 

только

 

для

 

линь,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

счптаемъ

необходимымъ

 

сообщить,

 

что

ВЪСОСТАБЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писавія,

 

твореній
св.

 

отцеьъ

 

и

 

православнаго

 

Богослужепія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучитель-

наго

 

л

 

врагоучптрльвнго

 

содержанія,

 

съ

 

обращевіемъ

 

особеннаго
внвмавія

 

на

 

современныя

 

яв/евія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жиз-

ни.

 

3)

 

„Публнчвыя

 

богословскія

 

чтепія".

 

4)

 

Цсрковво-истори-

чтгіе

 

разсьазы

 

на

 

оонованіи

 

первоисточвиковъ

 

и

 

исторически

 

ав-

торитетвыхъ

 

иамятниковъ.

 

5)

 

Воепомвнанія

 

о

 

лвцахъ

 

замѣчатель-

быхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

 

жизни.

6)

 

Письма

 

и

 

развыя

 

изслѣдовавія

 

преосвящепваго

 

Ѳеофана-За.-

творника,

 

іеросхимоваха

 

о.

 

Аморссія

 

Оптинскаго,

 

„Бесѣды"

 

Все-

ленскаго

 

патріарха

 

Анѳияа

 

VU,

 

достойнаго

 

преемника

 

святѣй-

шаго

 

патріарха

 

Фоііл

 

и

 

муд]аго

 

первосгятителя

 

православной

 

Цер-

кви:

 

Уроки

 

благодатной

 

жвзни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоикна

 

Крон-
гитадтскаю,

 

слоіа,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебвыя

 

бесѣды

 

особен-

но

 

на

 

освоваиіи

 

святоотеческихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

пастырей

 

Церквп.

 

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изло-

женіе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естествеввыхъ.

 

8)

 

Оиисавіе

 

путешествій
къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

„богоспасаешымъ

 

градамъ".

 

9)Новыя

 

дан-

выя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

 

при

 

содѣйствіи

 

вышаго

 

спеціа листа

 

по

расколу

 

Е.

 

И.

 

Суббшта.

 

10)

 

По

 

возможности

 

документальныя

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

повятпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западявхъ

 

испопѣдавіяхъ:

римско-каіолвческомъ,

 

авгликанскомъ,

 

лютеранскому

 

ргформатскомъ,

многоразлЕЧВыхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

Во

 

исполненіе

 

желавія

 

очень

 

многпхъ

 

читателей

 

„Душеіголез-
наго

 

чтенія"

   

въ

 

приложевіи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

    

оообымъ



-

 

6

 

—

счетомъ

 

страницъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюцгй

 

Филарета,

 

Мит-

рополита

 

Московским,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера

 

Мос-

ковскаго

 

Болъшаго

   

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1 903

 

годувъ

 

„Дупіепо-
лезпомъ

 

Чтеніи"

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соот-

вѣтственными

 

рисунками.

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

жур-

налѣ,

 

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстный

 

всей

 

Россіи

 

преосвя-

щенный

 

Ѳеофанъ—докторъ

 

Боюсловія

 

и

 

затворникъ,

 

на

 

обра-

щенный

 

къ

 

нему

 

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

писалъ:

 

„Для

 

чтенія

выписывайте

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе".

 

Очень

 

пригод-

ный

 

журналъ

 

и

 

дешевый—4

 

р.

 

съ

 

пересылкой*.

 

И

 

въ

 

дру-

гомъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

же

 

пишетъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

я

 

получаю.

Это

 

единственный

 

журналъ,

 

гдѣ

 

статьи

 

не

 

отуманиваются

 

мудрова-

ніями"...

 

И

 

еще:

 

„Мужъ

 

вашъ

 

сдѣлалъ

 

ваиъ

 

подарокъ

 

не

 

наи-

лучшій...

 

Лучше

 

всѣхъ

 

журналовъ

 

духовныхъ:

 

«Душеполезное

 

Чте-

те»

 

и

 

дешевле

 

всѣхъ".

Московскія

 

Вѣдомости

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

„Душепо-
лезное

 

Чтеніе

 

всецѣло

 

и

 

исключительно

 

оправдываешь

 

свое

названіе" ...

 

„Среди

 

журналовъ,

 

избравшихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

цѣлію —давать

 

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говорить

Руководство

 

для

 

Селъсктъ

 

Пастырей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

должны

 

поставить

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"...

 

И

 

въ

 

РусскомъСло-
вѣ

 

читаемъ:— „Душеполезное

 

Чтеніѳ,

 

богато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

стать-

ями

 

популярными

 

и

 

нравоучительными,

 

которыя

 

всѣ

 

читаются

 

легко

и

 

съ

 

интересомъ.

 

Большую

 

цѣнносгь

 

прбдставляютъ

 

печатающаяся
здѣсь

 

письма

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана-Затворника

 

и

 

Амвросія

 

Оп-
тинскаго,

 

этихъ

 

дзухъ

 

великихъ

 

знатоковъ

 

души

 

и

 

учителей

 

хри-

стіанской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

и

 

поученіяхъ

 

заключается

цѣлая

 

система

 

христіанской

 

философіи"...

 

Редакція

 

Троицкихъ
Листковъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

присовокупляетъ:

 

«Отъ

 

души

 

совѣ-

туемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

выписывать

 

этотъ

 

воистину

 

душеполез-

ный

 

журналъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

 

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

и

 

за

 

которымъ

 

втдыхаетъ

 

душа"...
Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшет

 

Си-
нодѣ

 

отъ

 

16

 

— 19

 

іюня

 

1858

 

года

 

за

 

J6

 

477,

 

утвержденнымъ

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

Москвѣ

 

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

—



—
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—

одобрить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

княгъ,

 

въ

 

которыхъдо

 

2.600
страницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу

 

— 5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

Душеполезное

 

Чте-
те

 

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

   

въ

 

Толмачахъ.
Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книж-

выхъ

 

магазинахъ.

Редакторъ

 

проф.

 

Алексѣй

 

Введенскій.

ПОДПИСНОЙ

 

ГОДЪ

 

СЧИТАЕТСЯ

 

СЪ

  

15-го

 

НОЯБРЯ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

гор.

 

Изданіі

 

гор

 

Ш.

въ

 

отдѣль-

ныхъ

 

изданіяхъ.

M

 

?5

 

р.

 

въ

 

жур.

„МУЗЫКА

 

и

ПѢНІЕ".

за

 

4

 

р.

 

съ

 

пер.

 

5

 

р.

за

 

границу

 

6

 

р.

PA3GP04HA

 

ПО

 

1

 

руб.

Можно

 

получать

 

по

 

желанію
церковное,

 

школьное,

 

хоро-

вое

 

пѣніе,

 

романсы,

 

форте-

піанвыя,

 

скриппчныя,

 

др.

инструменты

 

и

 

оркестровыя

сочиненія.

„МУЗЫКА

 

и
За

    

подписную

плату.

4

 

руб.

 

БЪ

 

гор

Съ

 

достав,

 

и

 

перес.

S

 

ml

за

 

границу

 

6

 

руб.

Подписчики

 

полу-
чаютъ

)

 

Ежемесячный
Музык-

 

журн-

700

 

стр.

 

болып.
нотнаго

 

фор-
мата.

180

 

столбцевъ
текста.

26

 

дух.

 

и

 

хор.

соч.

 

съ

 

пер.'для
форт,

 

и

  

фисг.

100

 

пѣсенъ

 

на

1,

 

2

 

и

 

3

 

гол.,

замѣняющихъ.

Одобрвнъ

 

Учѳбн.

митет,

 

при

 

Св
нодѣ,

Ко-
.

 

Си-

ОдобреКЪ

 

Учен,

    

Ком.
Мин,

   

Нар.

    

Проев.

одОбрѳнъ

   

Особ,
Уч,

  

Ком,

 

Мин,
Проев,

отд,

Нар,

Рекомендована

 

Гл,
воѳн,

 

уч,

 

зав,

Упр,

ШШг
100

 

нетрудн.

пьесъ

 

для

 

фор-
теп,

 

или

 

фисг.
150

 

избранныхъ
фортеп.

 

пьесъ

и

 

нов.танцевъ,

60

 

избранн.

 

ро-

мансовъ

 

на

 

1
и

 

2

 

гол.

 

оъ

фортеп.
50

 

соч.

 

д,

 

1

 

и

2

 

скр.

 

фл.

 

віол.
и

 

оркестра.

Щеміи

 

на

 

выбор-
Полныя

   

оперы

съ

 

текстомъ:

Карменъ,

 

Аида,
Гугеноты,

 

Тан-
гейзеръ,

  

Фаустъ
Паяцы,

 

Гейта,
Прекрасная

 

Еле-
на.

Общед.

 

Церк.

 

Библ
Истор;

 

Хрест.

 

Церк



s

  

—

Кромѣ

 

текст.,

заключ.

 

въ

 

себѣ

статьи

 

по

 

духовн.

и

 

свѣтск.

 

муз.

 

съ

ПОрТ.

     

К05ІП03.

журналъ

 

„Музы-

ка

 

и

 

Пѣніе"

 

зак.

въ

 

себѣ

 

слѣд.

муз.

 

отд.

1.

 

Церковн.,
школьная

 

и

 

хор.

муз.

   

съ

    

перел.

для

 

форт,

 

и

 

фяс-
гармон.

И,

 

Роман,

 

ыа

1

 

и

 

2

 

гол.

 

съ

фэртепіано.
III.

      

Сочан.
форт.

 

легк.

 

ср.

труд,

 

и

 

нов.

 

тан.

IV.

  

Сочни,

 

для

скрип-,

 

фл.

 

віол.
и

 

оркест.

Каждый

 

нежелаемый

 

под-

писчику

 

муз.

 

отдѣ.тъ

 

можетъ

быть

 

замѣяенъ

 

по

 

выбору

 

изъ

100

 

предлож.

 

ред.

 

изданііг,
куда

 

входятъ:

 

полныя

 

он.

 

съ

текеомъ,

 

собр.

 

сочипепШ:

 

духов.

(Общед.

 

Церк.

 

Библіотека,
Еругъ

 

Церк.

 

пѣнія,

 

Истор.
Хрест.

 

церк.

 

пѣиія

 

и

 

пр.),
хоровыхъ,

 

ромапсовъ,

 

фортепіан.
скриничн.,

 

др.

 

инстр.

 

и

 

ор-

кестра.

Вмѣсто

 

I,

 

II

 

и

 

IV

 

отдѣловъ

 

можно

 

получить

 

по

 

1

 

оперѣ

или

 

собр.

 

сочиненііі;

 

вмѣсто

 

III

 

форт,

 

отдѣ.іа

 

получаютъ

 

3

 

собр.

сочиненій.

 

О

 

замѣнѣ

 

муз.

 

отдѣла

 

просятъ

  

заявлять

 

при

 

подпискѣ.

Кромѣ

 

того

 

за

 

добавочн.

 

рубль

 

премія

 

по

 

выбору

 

подпис-

чика.

Цѣна

 

№

 

і-го

   

75

   

к -

 

съ

   

перес.

   

ц.

   

і

   

р.

(Можно

  

марками).

ТЕКСТЪ:

 

приг.

 

статьи:

 

1.

 

Лисицынъ.

 

М.

 

свящ,

 

Сов-
ременная

 

и

 

новѣйш.

 

церк.,

 

музыка.

 

2.

 

Церковь

 

и

 

му-

зыка.

 

3.

 

Г.

 

А.

 

Казаченко

 

(съ

 

портр.)

 

4.

 

Современная
муз.

 

и

 

консерваторія.

 

5.

 

Музыка

 

какъ

 

лекарство.

 

6.

 

Му-

зыкальвое

 

эхо.

 

7.

 

Библіографія.

 

8.

 

Приложеніе:

 

06-
зоръ

 

дѣтской,

 

школьн.

 

и

 

хоров,

 

муз.

 

литературы

 

К.
Нелидова

 

и

 

свящ.

 

0.

 

В.

 

Лебедева.

 

МУЗ.

 

ОТД

 

:

 

l.irïi-

ніе;

 

(удобн.

 

для

 

игры

 

на

 

форт,

 

или

 

фисгарм.)

 

а)

 

ду-

ховное;

 

9.

 

Панченко.

 

С

 

Слава

 

и

 

нннѣ.

 

Единородный
Сыне.

 

мал.

 

ектенія.

 

б)

 

хоровое;

 

10.

 

Лисицынъ.

 

М.

 

Бли-
зость

 

весны.

 

11.

 

Орловъ.

 

В.

 

Что-жъ

 

ты

 

зоря

 

моя.

Соло

 

съ

 

хоромъ.

 

в)

 

Дѣтское

 

пѣніе:

 

Лашекъ.

 

Ѳ.

 

на

 

1
и

 

2

 

г.

 

12.

 

Ахъ

 

ты,

 

Настенька

 

душа.

 

13.

 

Полоса-ль
моя

 

нолосынька.

 

14.

 

Разъ

 

мы

 

но

 

лугу

 

гуляли.

 

15.

 

Вѳ-

ТОЛЬКО

 

За'

 

чоръ

 

я

 

младешенька.

 

16.

 

Ужъ

 

какъ

 

по

 

мосту

 

мосту.

17.

 

За

 

рѣчушкой

 

ягъ

 

хмѣль.

 

18.

 

Хозяюшка.

 

19.

 

Плы-

ніе

JÊ

 

1-ГО

\



—
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33

 

Ш.

подпис-

чики

 

по-

лучаютъ

Музы-

кальная

пьеса

 

об-

ходится

только

2

 

к-

ветъ

 

восплываетъ.

 

20.

 

Вѣйте

 

дѣвугаки

 

вѣнки.

 

21.

 

Что
дремучій

 

лѣсъ.

 

22.

 

Солнце

 

и

 

мѣсяцъ.

 

На

 

три

 

голоса;

23.

 

Старая

 

дорога.

 

2-1.

 

Какъ

 

прекрасно

 

это

 

утро.

 

На

1

 

г.

 

съ

 

ак.

 

форт.

 

25.

 

Въ

 

волнахъ

 

ирыгаетъ,

 

ныряетъ.

26

 

Кошечка

 

и

 

птичка.

 

27.

 

Морозъ-воевода.

 

28.

 

Зе-
ленѣйся.

 

II.

 

Романсы

 

на

 

1

 

г.

 

съ

 

форт.

 

29.

 

Казачепко.
Г.

 

Серенада.

 

30.

 

Камнана.

 

Ф.

 

Ты

 

какъ

 

цвѣтокъ

 

пре-

красна.

 

31.

 

Лашекъ.

 

Ѳ.

 

Скучно,

 

матушка.

 

32.

 

Пан-

филова

 

М.

 

Ты

 

поешь,

 

дитя.

 

III.

 

для

 

форт,

 

а)

 

въ

 

2

руіш:

 

33.

 

Стреббогъ.

 

Л.

 

На

 

балу.

 

34.

 

Эспенъ.

 

Ѳ.

Вечернііі

 

звонъ.

 

35.

 

Блоігь.

 

Ф.

 

Солдітская

 

кровь.

 

Маршъ.
36.

 

Его-же.

 

ІПоиотъ

 

любви.

 

Ва.іьеъ.

 

37.

 

Ланге.

 

Г.
Вѣрное

 

сердце.

 

38.

 

Морлей,

 

К.

 

Поцѣлуи

 

любви.

 

Пом-
падуръ,

 

нов.

 

танецъ.

 

39.

 

Массенэ,

 

С.

 

Таисъ.

 

Мѳдита-

сіонъ.

 

40.

 

Жалле,

 

Эр.

 

Дѣдушкіша

 

сказка,

 

б)

 

въ

 

4
руки;

 

Лашекъ.

 

О.

 

41.

 

На

 

морѣ

 

утушка.

 

42.

 

Ой

 

вѣ-

ночки.

 

43.

 

Въ

 

деревнѣ.

 

44.

 

Спдитъ

 

воронъ

 

на

 

бере-
зѣ.

 

ГѴ.

 

для

 

рази,

 

инструм.

 

45.

 

Казаченко,

 

Г.

 

Кан-
табиле

 

для

 

скр.

 

съ

 

форт.

 

46.

 

Тоже

 

для

 

скр.

 

или

мандол,

 

съ

 

квартет.

 

47.

 

Тоже.

 

Стр.

 

квинтетъ.

 

Для
1

 

и

 

2

 

скрииокъ.

 

Лашекъ,

 

Ѳ.

 

Русскія

 

пѣсни;

 

48.

 

Ты
родима

 

моя

 

матушка.

 

49.

 

Ахъ,

 

улиця.

 

50.

 

Ужъ

 

ты

садъ

 

ли.

 

51.

 

Какъ

 

у

 

напшхъ

 

у

 

воротъ.

 

52,

 

Ахъ,
кто

 

бы

 

моему

 

горюшку

 

помогъ.

 

53.

 

Вечоръ

 

поздно

 

изъ

лѣсочка.

 

54.

 

Сизенькій

 

голубчикъ.

 

55.

 

За

 

горами,

 

за

долами,

 

56.

 

Ахъ,

 

чтожь

 

ты

 

голуб.

 

57.

 

Воробей.
58.

 

Внизъ

 

по

 

матушкѣ

 

по

 

Волгѣ.

 

59.

 

Бѣлолпца,

 

круг-

лолица.

 

60.

 

Ты

 

взойди

 

солнце

 

красное.

 

61.

 

Вдоль

 

по

улицѣ

 

молодчакъ

 

идетъ.

   

62.

   

Объявленія.

Пробный

 

нумеръ

 

(прежн.

 

год,

 

изд.)

 

заключагощій

 

въ

 

еебѣ

нотъ

 

стоющ.

 

въ

 

отд.

 

изд.

 

5

 

р.

 

высылается

 

за

 

60

 

к.

 

(можно

 

мар-

ками).

 

Оставгаіеся

 

экземпляры

 

прошлыхъ

 

годовъ

 

изданія

 

можно

 

по-

лучать

 

по

 

возвышен .

 

цѣнѣ

 

6

 

р.

 

за

 

годъ

 

пересылка

 

отдѣльпо.

 

Под-
писка

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

журнала

 

„Музыка

 

и

 

Пѣ-

ніе"

 

при

 

Книжпомъ

 

и

 

Музыкальпомъ

 

магазинѣ

 

П.

 

К.

 

Селиверсто-
ва,

 

СПБ.,

 

Садовая,

   

22.
Редакторъ-издатель

  

П.

 

Селиверстовъ.
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Первый

 

№

 

выйдетъ

 

ЗѲ

 

ноября

 

1902

 

годъ.

Открыта

 

Еодатка

 

m

 

1903

 

годъ

 

ня

 

новый

 

вллістрнрованный

 

журналъ

для

 

семейнаго

 

чтенгя

 

и

 

юношества

   

школьного

 

возраста

ПРИРОДА

             

;
Ш

 

дЦа ДЩ

            

съ

 

пересылкой

въ

   

годъ

            

ЖІ#1ЛАіВВ
ЗВ

 

за

   

12

 

ежемѣсячн.

                   

ВНЕ

   

ВиЯ

     

^Р

 

I
і

 

.книгъ

   

и

 

52

 

N>

 

№

        

П

         

ЕрЩ

   

IWÈ

    

ЩкШЩ

 

ШЩк
журнала

   

съ

     

пересылкой

     

II

       

01

   

Щ

 

НВк

 

В§

              

Щ

 

•

РАЗСРОЧКА

 

по

   

1

 

р,

      

"

     

ІІКѴЯЧГІІІ»

Журналъ

 

литературный,

 

и

 

исторически!

  

и

 

популярно-научный,
иллюстрированныхъ

   

МЛ

    

№

 

JVË

    

иллюстрированнаго

книгъ

 

въ

 

годъ

 

и

   

Ом

                   

журнала.

Бъ

 

литератувномъ

 

отдѣлѣ

 

журнана

 

участвуютъ:

 

К.

 

С.

 

Баранце-

вичъ,

 

Д.

 

И.

 

Маминъ-Оіибирякъ,

 

Д.

 

JL

 

Мордовцевъ,

 

Н.

 

И.

Нсзньковъ,

 

И.

 

П.

 

Потапенко,

 

Е.М.

 

Станюковичъ,

 

и

 

мн.

 

др.

Новая

 

историческая

 

повѣсть

 

масти-

 

ТГЦДТ^ИЦЯ

 

ПП1.ГА

 

"
таю

 

беллетриста

 

Д.

 

Л.

 

Мсрдовцева

 

,£шЛ1

 

iîfl«i

 

U JlDl

 

Лі
Въ

 

ваучно-популя

 

номъ

 

отдѣлѣ

 

сотрудничают:

 

проф.

 

С.

 

П.

 

Глазе-
напъ

 

(астрономія),рдокторъ-зоол(,гш

 

В.

 

А.

 

Ватеръ,

 

прив.-доц.

В.

 

А.

 

Жоропчевскій

 

(антроиологія)

 

И.

 

Д.

 

Кузнецовъ

 

(іоологія),
прив.-доц.

 

А.

 

А.

 

Кулябко

 

(біологіл),

 

прив.-доц.

 

В-

 

А-

 

Левашевъ
(гигіена),

 

проф.

 

П.

 

Ф.

 

Леаа^тъ

 

(анатомія),

 

прив.-доц.

 

докторъ-

зоологіи

 

А.

 

М-

 

Николъскіи,

 

проф.

 

Н.

 

В.

 

Покровскііі

 

(археологія),
X,

 

Д.

 

Покровскій

 

(астрономія),

 

прив.-доц.

 

Б.

 

M.

 

Лолѣновъ

 

(геологія),
В.

 

В.

 

ІТоАОвцевъ

 

(ботаник;-.),

 

проф.

 

С.

 

М.

 

Серсдонинъ

 

(русская
исторія),

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Скобелъцынъ

 

(физика),

 

проф.

 

В

 

М.

 

Шим
кевичъ

 

(зоологія)

 

и

 

мн.

 

др.

вопросы

 

САМООБРАЗОВАНИЯ

Литературный

 

произведенія

 

лучшихъ

 

писателей.

 

Популярно-изложен-

ные

 

очерки

 

и

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія.

 

Переводы

 

изъ

лучшихъ

 

иностранныхъ

 

авторовъ.

 

Путешествія.

 

Записки

 

и

 

воспоми-

нанія.

 

Исторія— русская

 

и

 

всеобщая.

 

Всестороннее

 

ознакомленіѳ

съ

 

Россіей,

 

ея

 

настоящимъ

 

и

 

прошлымъ.

 

Ознакомленіе

 

со

 

всей

природой,

 

съ

 

жизнію

 

земли,

 

съ

 

окружающими

 

небесными

 

мірами.

Искуетво.

 

Художественная

 

промышленность.

 

Вопросы

 

гигіены

 

и

физпческаго

 

развитія.

 

Критика

 

и

 

библіографія.

 

Научныя

   

новости.

12



—
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Текущая

 

жпзнь— русская

 

и

   

заграничная— въ

 

связи

 

съ

 

прошлымъ.

Справочникъ.

 

Изъ

 

сельско-хозяйственной

   

области.

ИНТЕРЕСНОЕ,

 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ

 

И

 

вмѣстѣ

 

ПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ.

ПРАВДА.

 

НАУЧНАЯ

 

И

 

ПРАВДА

 

ЖИЗНЕННАЯ.

 

ЛЮБОВЬ

 

КЪ
ПРИРОДѢ,

 

РОДИНѢ,

   

ЧЕДОВѢКУ

    

И

   

ВСЯКОМУ

    

ЖИВОМУ
СУЩЕСТВУ—вотъ

 

основы

 

журнала.

Изложеніѳ —

 

вполнѣ

 

доступное

 

для

 

всѣхъ.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА

   

НА

 

ГОДЪ:
ТРТ/Г

  

т>

   

за

 

^

 

книгь

 

и

 

52

   

журнала

ОТШНЪ

    

D

   

за12КНИГЪ

           

\ rïL

  

Р-

    

Pf Cfir°4Kf

    

П0

     

*

    

Р-v,j,juj-i.jj

    

р,

                                       

а)

 

при

 

подпискѣ,

 

б)

 

къ

   

1-му

    

марта

 

и

в)

    

къі-му

 

іюня.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЩИ

 

и

    

КОНТОРЫ

    

журнала

    

„Природа

    

и

Жизнь"

  

С.-Петербурга,

   

Преображенская

  

ул.,

 

д.

  

42

    

Редакторъ-

издатель

 

Л.

 

П.

 

ДУЧИНСКІИ.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

МИССІОНЕРСКАГО

 

ЖУРНАЛА

Влаговѣстяикъ

 

въ
(Одиннадцатый

 

годъ

 

изданія).

Изданіе

 

миссюнерскаго

 

журнала

 

«Пра-
вославный

 

Благовѣзтникъ»

 

будетъ

 

про-

должаться

 

и

 

въ

 

1903

 

году.
"Православный

 

Благовѣстникъ»,

 

какъ

 

органъ

 

Православна-
го

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

—

 

съ

 

одной

 

сто-

роны

 

выясненіе

 

великой

 

важности

 

миссіонерскаго

 

служенія

 

для

 

Рус-
ской

 

православной

 

церкви

 

и

 

Русскаго

 

государства,

 

а

 

съ

 

другой—

возможно-полное

 

и

 

вѣрное

 

изображеніе

 

дѣятельности

 

нашихъ

 

оте-

чественныхъ

 

вѣропроповѣдниковъ

 

(миссіонеровъ),

 

и

 

тѣхъ

 

условій,
среди

 

которыхъ

 

она

 

совершается

 

въ

 

настоящее

   

время.

Въ

 

составъ

 

русскаго

 

государства

 

входить

 

много

 

различныхъ

племенъ

 

еше

 

невѣдущихъ

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

донынѣ

 

коснѣющихъ

во

 

тьмѣ

 

язычества

 

и

 

магометанства;

 

и

 

съ

 

дальнѣйшимъ

 

движеніемъ
русскаго

 

владычества

 

въ

 

глубь

 

Азіи

 

число

 

ихъ

 

все

 

болѣе

 

увели-

чивается.

 

Православный

 

русскій

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

оставаться

равнодушнымъ

 

къ

 

судьбѣ

 

этпхъ

 

заблуждающихся.

 

Напротивъ

 

пря-

ной

 

и

 

священный

 

долгъ

 

каждаго

 

сына

 

православной

   

церкви

  

при-
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Ложивъ

 

всѣ

 

свои

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чіобы

 

и

 

эти

 

наши

 

сограждане,

эти

 

наши

 

младшіе

 

братья,

 

услышали

 

слово

 

сиасенія

 

и

 

были

 

при-

ведены

 

въ

 

ограду

 

церкви

 

Христовой.

 

Этого

 

требуетъ

 

и

 

интересъ

государственный.

 

Многовѣковой

 

исторпческій

 

онытъ

 

свидѣтель-

ствуетъ,

 

что

 

пріобщсяіе

 

ипородцевъ

 

къ

 

русскому

 

народу

 

и

 

едиие-

віе

 

съ

 

иимъ

 

ъѣрнѣе

 

и

 

у<нѣшнѣе

 

всего

 

совершаются

 

чрезъ

 

обраще-
ние

 

вхъ

 

въ

 

христіаниво,

 

чрезъ

 

усвоеніе

 

ими

 

началъ

 

правоелавія,
подобно

 

тему,

 

какъ

 

вѣрсю

 

же

 

прежде

 

всего

 

и

 

самъ

 

русскій

 

на-

родъ

 

ст.алъ

 

крѣпскъ

 

и

 

еяленъ.

 

Послѣднія

 

событія

 

па

 

Востокѣ

 

съ

особенною

 

сплою

 

и

 

убѣдительвостію

 

говорятъ

 

объ

 

исторпческомъ

значеніл

 

христіанской

 

вроновѣди

 

и

 

язычникамъ,

 

живущимъ

 

въ

 

со-

сѣдсчьѣ

 

съ

 

Русскою

 

Державою.
Поэтому

 

мы

 

дзмаемъ,

 

что

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

напіихъ

 

мис-

сіи

 

и

 

апостольской

 

дѣятельности

 

нашпхъ

 

отечееттешшхъ

 

миссіоне-
ровъ

 

(вѣропроповѣдвиковъ)

 

не

 

могутъ

 

не

 

представлять

 

живого

 

ин-

т(

 

реса

 

для

 

всѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

успѣхи

 

православной

 

церкви

 

п

 

рус-

ской

 

гражданственности

 

Сообщепіе

 

же

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

и

 

будетъ
составлять

 

главное

 

и

 

существенное

 

содержаніе

 

миссіонерскаго

 

жур-

нала

 

«Православный

   

Благовѣстнпкъ».

Программа

 

журнала

 

слѣдующая:

I.

    

Отдѣлъ

 

оффиціальныѵ.

 

Постановленія

 

и

 

распоряжепія
Правительства,

 

насающіяся

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

его

 

дѣя-

тельности.

 

Распоряжеиія

 

Совѣта

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

 

Его
отчеты.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

Епархіальныхъ

 

Комитетовъ

 

Об-
щества.

II.

   

Руковсдящія

 

статьи

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

мис-

сіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.
III.

   

Современное

 

положенье

 

отечественныхъ

 

мгіссій.

 

Ге-
ографическіе

 

очерки

 

мѣстностей,

 

васеленныхъ

 

ипородцами

 

и

 

слу-

жащихъ

 

попрвщемъ

 

дѣятельности

 

для

 

нашихъ

 

вѣропроповѣдниковъ.

Очерки

 

этиографическіе,

 

изображающіе

 

реліігіозпо-нравственныя
воззрѣвія

 

ипородцевъ,

 

ихъ

 

бытъ,

 

а

 

также

 

гемейныя

 

и

 

обществен-
быя

 

отношенія

 

въ

 

связи

 

съ

 

религіозвыми

 

вѣрованіями.

 

Русскіе

 

вѣ-

ропроповѣднвкн —въ

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

постоянной

 

деятельности,

 

внѣш-

няя

 

сторова

 

вхъ

 

жизни.

 

Пропсвѣдь,

 

условія

 

благопрілтствующія
проповѣди

 

или

 

же

 

останавливающая

 

ея

 

успѣхя.

 

Мѣры,

 

принимае-

мый

 

къ

 

утвержденію

 

православія

 

между

 

новообращевпыми

   

инород-
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цами

 

и

 

сближенію

 

ихъ

 

съ

 

русскими.

 

Просвѣтительно-благотвори-

тельныя

 

учреждевія

 

въ

 

православно-русскихъ

  

ыиссіяхъ.
IY.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

первоначальная

 

рас-

пространенія

 

христіапства

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

свѣта

 

и

 

преиму-

щественно

 

въ

 

Россіи.

 

Судьбы

 

отечественныхъ

 

миссій

 

въ

 

ближай-

шемъ

 

прошломъ.

Y.

 

Миссгонерская

 

дѣятельностъ

 

на

 

Западѣ.

 

Свѣдѣнія

о

 

католическвхъ

 

и

 

протестантскихъ

 

миссіяхъ

 

и

 

ихъ

 

дѣятельности

преимущественно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

странахъ,

 

гдѣ

 

эти

 

миссіи

вступаютъ

 

въ

 

соприкосновевіе

 

и

 

борьбу

 

съ

 

православіемъ.
VI.

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки:

 

краткія

 

отрывочный

 

свѣдѣнія,

относящіяся

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

и

 

заимствуемый

 

изъ

 

газетъ,

писемъ

 

и

 

проч.

VII.

   

Библіографія.

 

Отзывы

 

о

 

разныхъ

 

книгахъ

 

и

 

статьяхъ,

относящихся

 

къ

 

миссіонерству.

ѴШ.

 

Извѣстія

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

постунающихъ

 

въ

 

поль-

зу

 

православно-русскихъ

 

миссій.

IX.

 

Объявленія.

Журналъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1

 

5

 

и

 

30)

 

книж-

ками,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣе

 

четырвхъ

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

fc.

 

изданія

 

четыре

 

рубля

 

50

 

коп.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

пять

 

рублей
съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Православный
Благовѣстпикъ»,

 

а

 

также

 

въ

 

канцеляріи

 

Совѣта

 

Православнаго
Миссіонерскаго

 

Общества.
Адресъ

 

редакціи

 

и

 

канцеляріи:

 

Москва,

 

Срѣтенка,

 

домъ

 

Спас-

ской

 

церкви.

Остаюшіеся

 

въ

 

неболыномъ

 

колячествѣ

 

экземпляры

 

журнала

за

 

прежніе

 

(съ

 

1893)

 

годы

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

по

 

три

 

рубля.

Редакторъ

 

Л.

 

Еомаровъ.

МЙССІОНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРѢНІЕ.

О

 

подпискѣ

 

и

 

взмѣненіяхъ

 

въ

 

изданіи

 

журнала

 

въ

 

новомъ

 

1903

 

г.

Въ

 

послѣдніе

 

два

 

года,

 

.Миссіонерское

 

обозрѣніе",

 

зорко

 

стоя

 

на

стражѣ

 

интересовъ

 

спеціальной

 

противо-расколо-сектантской

 

миссіи,

 

чутко

отзывалось

 

и

 

на

 

новые

 

религиозные

 

запросы

 

извѣстной

 

части

 

интеллигент-

наго

 

и

   

культурнаго

 

русскаго

 

общества.

 

Толстовская

 

эпопея

 

выдвинула

 

нашъ
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органъ,

 

въ

 

качествѣ

 

передового

 

литературнаго

 

бойца

 

съ

 

этимъ

 

оласнымъ

религіозно-политическимъ

 

броженіемъ

 

и

 

поставила

 

на

 

очередь

 

новыя

 

задачи

относительно

 

миссіи

  

среди,

 

такъ

 

называемой,

 

интеллигенціи.

Мы

 

убѣдились,

 

что

 

печатному

 

полемическому

 

органу

 

миссіи

 

нельзя

быть

 

ежемѣсячнымъ,

 

разъ

 

онъ

 

хочетъ

 

дѣятельно

 

и

 

жизненно

 

слу-

жить

 

принятымъ

 

на

 

себя

 

боевымъ

 

задачамъ

 

и

 

обязанностямъ- -стоять

 

на

стражѣ

 

быстро

 

текущихъ

 

событій

 

и

 

явленій

 

современной

 

церковно-обще-
ственной

 

жизни

 

и

 

мысли, — если

 

онъ

 

стремится

 

чутко

 

откликаться

 

на

 

злобы
даннаго

   

времени

 

по

 

разуму

 

св.

 

церкви.

 

.

Читатели

 

знаютъ,

 

какъ

 

въ

 

захолустьяхъ

 

многоцѣнны

 

для

 

пастырей

 

и

другихъ

 

труженниковъ

 

вертограда

 

Христова

 

своевременныя

 

справки

 

и

 

свѣ-

дѣнія,

 

правильно

 

разъясняющія

 

модныя

 

спутанныя

 

понятія

 

и

 

компетентно

разрѣшающія

 

пререкаемые

 

вопросы

 

вѣры

 

и

 

духовной

 

жизни,

 

пресѣкающія

смуту,

 

разоблачающія

 

клевету

 

и

 

ложь

 

въ

 

столь

 

важной

 

интимной

 

области
человѣческаго

 

духа,

 

каковую

 

составляютъ

 

вѣра

 

и

 

церковь,

 

религіозная

 

ис-

тина

 

и

 

свобода,

 

совѣсть

 

и

 

убѣжденія...

Предпринимая

 

ежегодно

 

улучшенія

 

и

 

измѣненія

 

въ

 

нашемъ

 

изданіи,
мы

 

всемѣрно

 

старались

 

ближе

 

приноравливать

 

„Мис.

 

Обозр."

 

и

 

его

 

прило-

женія

 

къ

 

требованіямъ

 

времени

 

и

 

нуждамъ

 

всего

 

приходскаго

 

пастырства.

И

 

теперь

 

въ

 

новомъ,

 

1903

 

г.,

 

уповая

 

на

 

милость

 

Божію

 

и

 

сочувствіе

 

чита-

телей,

 

давно — мы

 

рѣшили

 

произвести

 

въ

 

журналѣ

 

желанную

 

реформу,

 

на

которую

 

и

 

испросили

 

разрѣшеніе

 

св.

 

Сѵнода;

 

послѣдній

 

своимъ

 

опредѣле-

ніемъ

 

отъ

 

25

 

сего

 

сентября

 

утвердилъ

 

нижеслѣдующій

 

новый

 

порядокъ

 

от-

носительно

 

увеличенія

 

количества

 

и

 

порядка

 

выпусновъ

 

журнала

 

и

 

приложеній
„Миссіон.

 

Обозр."
Въ

 

новомъ

 

1903

 

году,

 

за

 

прежнюю

 

подписную

 

плату

 

ва

 

6

 

р.,

 

Редакція
даетъ

 

своимъ

 

подписчиками

I.

  

20

 

ннитенг

 

журнала,

 

издавая

 

въ

 

теченіи

 

8

 

мѣсяцевъ

 

(1-го

 

и

 

15-го
числа)

 

по

 

2

 

выпуска

 

въ

 

объемѣ

 

5 —8

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

въ

 

4-же
мѣсяца

 

(въ

 

апрѣлѣ — по

 

случаю

 

пасхальныхъ

 

каникулъ

 

и

 

въ

 

лѣтнія

 

вакаціи
іюнь — августъ)

 

по

 

1

 

ннижкгь,

 

въ

 

двойномъ

 

объемѣ

 

листовъ

 

10 — 15

 

л.

II.

   

6

 

выпусновъ

 

(двухмгьсйчнини)

 

проповгъдей

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣнія".

Ш.

 

12

 

выпусновъ

 

изданій

  

чНародно-миссіонерсной

   

Библіотечкиі,

   

заключа-

ющихъ

 

въ

 

себѣ

 

„Отвѣты

 

изъ

 

Слова

 

Божія",

 

святоотеческіе

 

и

 

апологетиче-

скіе

 

трактаты,

 

церконно-беллетристическіе

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

для

 

чтенія
грамотному

 

народу

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

школѣ.

Въ

 

1903

 

г.,

 

между

 

другими

 

даны

 

будутъ

 

брошюры

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

<Пѣснословіе

 

въ

 

честь

 

Богоматери

 

і

 

(въ

 

стихахъ)

 

инока

 

Павла.

 

«Гласъ
пастыря

 

церкви,

 

обращенный

 

къ

 

безпоповцамъ

 

Спасова

 

согласія>

 

о.

 

Марѳен-

тій —разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

раскола

 

Ошбенина

 

(въ

 

стихахъ)

 

свящ.

 

I.

 

Виногра-
дова.

 

«Очеркъ

 

жизни

 

Серафима

 

Соровскагог

 

(съ

 

изображеніемъ).

 

«Познай
свое

 

нововѣріе

 

мнимый

 

старовѣръг,

 

'Берегись

 

штундьи,

 

іКтоза

 

хлыста,

 

тотъ

противъ

 

Христа»

 

мисс.

 

Н.

 

Гринякина.

 

іБракь

 

и

 

бракоборствоа

 

мис.

 

И.
Строева.

 

Разсказы

 

свящ.

 

о. о.

 

Орлова,

  

Ремерова

 

и

 

др.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

Редакція

 

имѣетъ

 

давать

 

въ

 

каждомъ

 

году

 

бес-
платный

 

прилошенія,

 

который

 

снабжали

 

бы

 

церковный

 

библіотени

 

необходимыми
длп

 

пастырской

 

миссіи

 

пособшми.
IV)

 

въ

 

1903

 

г.

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

Ред.

  

дастъ:

1)

   

Отповгъдь

 

Миссіонер.

 

Обозр.

 

на

 

отвѣтъ

   

Св.

 

Синоду

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.
2)

   

Секты

 

русской

 

церкви

 

1003—1897,

 

по

 

ихъ

 

происхожденію

 

и

 

внутрен-

ней

 

связи

 

изложенныя

 

проф.

 

д-ромъ

 

богосл.

 

Іоганномъ

 

Гарингомъ.

 

Пере-
водъ

 

съ

 

нѣмецкаго

 

проф.

 

Харьковскаго

   

университета

    

прот.

 

Т.

   

Буткевича.
Въ

 

книжкахъ

 

журнала

 

будутъ

 

печататься

 

статьи

 

по

 

иэгнсненію

 

недо-

умѣнныхъ

 

и

 

пререкаемыхъ

 

какъ

 

сектантами,

 

такъ

 

и

 

раскольниками,

 

текстовъ

Свящ.

 

Писачія.
Вь

 

хроникп,

 

и

 

Миссіонерскомъ

 

вѣстнинѣ

   

читатели

  

найдутъ

 

всѣ

 

выдаю-
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щіеся

 

новыя

 

событія,

 

факты

 

и

 

явленія

 

Не

 

только

 

изъ

 

жизни

 

расколо-сентант-

ства,

 

но

 

изъ

 

церновно-общественной

 

жизни.

Для

 

освѣщенія

 

современныхъ

 

церковно-общественныхъ

 

событій

 

и

 

для

отвѣтовъ

 

на

 

религіозные

 

запросы

 

читающаго

 

и

 

мысляшаго

 

общества, — кромѣ

нашего

 

отдѣла

 

іСо

 

скрижалей

 

сердца*, — редакціл

 

отводитъ

 

особый

 

отдѣлъдля

талантливаго

 

пера

 

нашего

 

почетнаго

 

сотрудника

 

о.

 

Михаила

 

(Семенова),
доцента

 

СПБ.

 

академіи

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

ч.Откликиі .

Отклики

 

будутъ

 

въ

 

себѣ

 

заключать

 

жизненный

 

наблюденіп

 

бесѣды

 

съ

людьми

 

(взыскующими

 

путь,

 

истину

 

и

 

жизньі,

 

сбозрѣніе

 

текущей

 

литературы

съ

 

точки

 

зрѣнін

 

того

 

же

 

іисканій

 

жизненной,

 

церковной

 

правды*.
Задача

 

отдѣла

 

довать

 

посильный

 

откликъ

 

на

 

запросы,

 

какіе

 

тревожатъ

больную,

 

сомнѣвающуюся

 

или

 

просто

 

ищущую

 

совѣсть

 

«тоскующій

 

по

 

водѣ

живойг—

 

интеллигенціи.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью — въ

 

отдѣлѣ

 

будетъ

 

отмѣчаться

всякая

 

попытка

 

интересной

 

постановки

 

или

 

интереснаго

 

рѣшенія

 

вопросовъ

религіи,

 

христіанской

 

морали

 

и

 

церковной

 

жизни — a

 

вмѣстѣ

 

и

 

всякое

 

поку-

шеніѳ

 

оклеветать

 

истину

 

церкви

 

и

 

«Духа

 

живущаго

 

въ

 

ней».

 

Здѣсь

 

будутъ.
даваться

 

отвѣты

 

и

 

на

 

непосредственные

 

запросы

 

читателей

 

<Мис.

 

Обозр.5
(адресуемые

 

аЕтору

 

отдѣла),

 

если

 

они

 

имѣютъ

 

общій

 

интересъ

 

и

 

близко

 

за-

трогиваютъ

 

«болѣзни»

  

и

 

тревоги

 

«ищущей*

 

интеллигенціи.
Во

 

всемъ

 

остальнокъ

 

программа

 

книжекъ

 

журнала

 

и

 

установленные

въ

 

Мис.

 

Обозр.

 

отдѣлы

 

остаются

 

безъ

 

перемѣны.

Въ

 

ближайшихъ

 

книжнахъ

 

журнала

 

будутъ

 

помѣщены

 

объявленія

 

въ

прошломъ

 

году,

 

(.Царство

 

Божіе

 

по

 

Евангелію".

 

С.

 

Кохомскаго.

 

„Записка
о

 

скопческой

 

сектѣ

 

за

 

послѣдніе

 

40

 

лѣтъ"

 

о.

 

Прозорова

 

и

 

др.),

 

но

 

нена-

шедшія

 

доселѣ

 

мѣста

 

на

 

страницахъ

 

.Мисс.

 

Обозр."

 

за

 

обиліемъ

 

срочнаго

матеріала,

 

а

 

также

 

слѣдующія

 

новыя

 

сочиненія;

 

Религіозно-аполегетичесніе
этюды

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Психологія

 

таинствъ"

 

іером.

 

Михаила;

 

Религіозно-фило-
софскія

 

письма

 

свящ.

 

I.

 

Филевскаго;

 

Миръ

 

ееангелін

 

и

 

трагизмъ

 

толстовства,

 

свящ.

Силина;

 

по

 

сектантству:

 

„Матвѣй

 

Бакшинъ

 

и

 

Гр.

 

Л.

 

Толстой"

 

И.

 

Золоту-
хина;

 

„Критическій

 

обзоръ

 

мнѣній

 

по

 

вопросу

 

о

 

происхожденіи

 

хлыстовщи-

ны"

 

Ник.

 

Высотскаго;

 

„Молоканская

 

секта

 

въ

 

Тавридѣ

 

въ

 

царствованіе

 

Алек-
сандра

 

1-го"

 

Алек.

 

Высотскаго;

 

Секта

 

деснаго

 

братства"

 

Г.

 

Добротина;

 

„О
распространена

 

толстовства

 

въ

 

Закавкаэьѣ"

 

В.

 

Скворцова;

 

„Новая

 

секта

 

эно-

ховцевъ"

 

Его-же;

 

р О

 

законѣ

 

1894

 

г.,

 

воспрещаемъ

 

штундинстамъ

 

богомо-
ленныя

 

собранія"

 

свящ.

 

С.

 

Потѣхина.

 

„Миссіонерскіе

 

очерни

 

Д.

 

Боголюбова.
„Изъ

 

исторіи

 

борьбы

 

и

 

полемики

 

по

 

вопросу

 

объ

 

инокопочитаніи

 

въ

 

древ-

нее

 

и

 

настоящее

 

время"

 

свящ.

 

А.

 

Синайскаго.

 

Разборъ

 

эаграничныхъ

 

сектант-

скихъ

 

брошюръ,

 

въ

 

изобиліи

 

распространяемыхъ

 

агитаторами

 

среди

 

русскаго

народа

 

Н.

  

Чиннова.
По

 

расколу

 

старообрйдчества: — Нритическій

 

разборъ

 

полемической

 

книги

 

рас-

кольничьнго

 

апологета

 

Усова;

 

„Церковь

 

Божія

 

временно

 

безъ

 

епископа",

 

свящ.

С.

 

Шалкинскаго

 

и

 

Е.

 

Картушина.

 

„Современный

 

расколг

 

австрійсной

 

секты

 

по

даннымъ

 

архива

 

одного

 

раснольничьнго

 

лжеепископа

 

мисс.

 

свящ.

 

С.

 

Никольскаго
Дѣянія

 

соборовъ

 

безпоповцевъ

    

и

 

бѣглопоповцевъ,

 

состоявшихся

 

въ

 

1901

 

г.

На

 

полноту

 

свѣдѣній

 

по

 

обличенію

 

раскола

 

въ

 

новомъ

 

1903

 

году

 

бу-
детъ

 

обращено

  

Редакціей

 

особое

 

ввиманіе.

Въ

 

отдѣлѣ

 

библиограф'ш

 

особенное

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на лгьто-

пись

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати,

 

по

 

вопросамъ

 

миссіи,

 

церкви

 

и

расколосектантства.

Въ

 

Проповѣдяхъ

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣніе"

 

будутъ

 

помѣщаться

 

на

 

всѣ

госкресные

 

и

 

праздничные

 

дни:

 

слова

 

бесѣды

 

и

 

поученія

 

какъ

 

оригиналь-

ныя

 

(нашихъ

 

сотрудниковъ),

 

такъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

избранный

 

изъ

творекій

 

св.

 

отцовъ,

 

прологовъ

 

и

 

изъ

 

сочиненій

 

лучшихъ

 

отечественныхъ

 

про-

повѣдниковъ— примененный

 

(чрезъ

 

сокращеніе

 

и

 

упрощеніе)

 

къ

 

условіямъ
современной

 

церковно-народной

 

прппоБѣди.

 

По

 

изъясненію

 

богослуженія
20

 

поученій

 

о

  

всенощкомъ

 

бдѣніи

 

прот.

 

Русанова,

 

„поученіп

 

о

 

частномъ

 

богослу-
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женіи"

 

свящ.

 

А.

 

Виноградова,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

материнское

 

попече-

ніе

 

церкви.

 

Ш.

 

Поученіе

 

на

 

разные

 

случаи— свящ.

 

С,

 

Врояновскаго.

 

Миссіонер-
сній

 

проповеди

 

IV.

 

Слова

 

и

 

речи

 

на

 

пассіи

 

проф.

 

Пѣвницкаго.

Па

 

проповѣдническій

 

отдѣлъ

 

обращено

 

Редакціѳй

 

особенное

 

вниманіе.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

жуцналъ

 

со

 

всѣмн

 

щложеніями

 

6

 

руб.
Составъ

 

■

 

Народно-Миссіонерской

 

биоліотечни

   

для

 

подписчшвъ

   

Ниссіонэрсчаго

 

Оіазрѣнія

   

на

 

1903

 

г.

ціна

 

только

 

1

 

руб.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

„Мис.

 

Обозрѣніе"

 

СПБ.,
Литейный

 

пр.

 

№

 

34

 

а

 

также

 

во

 

всѣх/ь

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

обѣихъ

 

столицъ

 

и

 

большихъ

 

гооодовъ.

1)

 

a

 

Бесѣды

 

изъ

 

твореніи

 

Св.

 

Отцовъ

 

навсѣ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

ДНИ.

 

Священника

 

I.

 

Розанова.

 

Цвна

 

ВЪ

 

Продаж

 

Б

 

50

 

w.

2)

 

Для

   

Новагс

   

года

   

Митрополита

 

Іоанникія

 

съ

 

его

   

портретомъ.

Цѣна

 

5

 

к.

 

3)

 

Несколько

 

рѣчей

 

митрополита

 

Іониикія

 

Ц.

 

15

 

к.

 

4)
Житіе

 

Святителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

5)

 

Чудеса

 

у

 

раки

Свят.

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго.

 

Ц.

 

5

 

к -

 

6)

 

Святый

 

Апостолъ

 

Поликарпъ.
Ц.

 

5

 

к.

 

7)

 

О

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ

 

(размышленіе

 

увѣровавшаго

 

вра-

ча.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

б)

 

Изъ

 

ЖИЗНИ

 

раскола.

 

8)

 

На

 

кого

 

положены

 

клятвы

Собора.

 

1667

 

г.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

9)

 

Имѣпъ-ли

 

право

 

митропопитъ

 

Амвро-
сій

 

принимать

 

раскольническую

 

паству.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

10)

 

Бесѣда

 

двухъ

друзей

 

православнаго

 

и

 

безпоповца

 

о

 

Таинствѣ

 

Св.

 

Причащенія.
ІД.

 

5

 

к.

 

11)

 

Тоже

 

о

 

церкви

 

Божіей.

 

LI.

 

5

 

к.

 

12)

 

Тоже

 

о

 

священ-

ствѣ.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

13)

 

Православная

 

страдалица

 

въ

 

раскольничьей

семьѣ.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

в)

 

Изъ

 

жизни

 

сектантовъ— раціоналистовъ:

 

14)

 

Духо-
боры

 

въ

 

Америкѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

15)

 

Открытое

 

письмо

 

къ

 

шелопутамъ.

Ц.

 

5

 

к.

 

Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

сектантовъ:

 

16)

 

Два

 

пути.

 

Ц.

 

5

 

к.

17)

 

Въ

 

Свѣтлую

 

Радоницу

 

Ц.

 

5

 

к.

 

18)

 

Благодѣтель.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

19)
Въ

 

Петровъ

 

день.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

20)

 

Херувимская

 

пѣснь.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

21)

 

У
Бога

 

всѣ

 

живы.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

22)

 

Великій

 

день

 

и

 

свѣтъ

 

во

 

тьмѣ

 

свѣ-

титъ.

 

ІД.

 

2

 

к.

 

23)

 

Легкота

 

сектантская.

 

24)

 

Антипка

 

фарисей,
25)

 

Лютое

 

время

 

и

 

раскаявшаяся

 

грѣшница.

 

26)

 

ВъТроицынъ

 

день.

Илъна

 

библіотечки

 

для

 

подписчиковъ

 

„Миссіонергкаю
Обозрѣнія" ,

 

присылающихъ

 

свои

 

требованья

 

одновременно

 

ел

подпиской

 

на

 

журналъ

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Имѣются

 

въ

 

нро-

дажѣ

 

и

 

библіотечкн

 

1902

 

г.

 

изъ

 

55

 

названій.

 

Цѣна

 

2

 

p.,

 

а

поднисчикамъ

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія"

   

1

 

p.

 

50

 

к.

СОДЕРЖІНІЕ

 

БЕЗПЛАТЯЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЙ:

1.

 

Йтаіір

 

Шт.

 

limp,

 

m

 

qtbIttj

 

Ы.

 

бвищ

 

гр.

 

Л.

 

й.

 

Іолегого.
(Сборникъ

 

статей

 

по

 

обличѳнію

 

толстовскаго

 

мудрованія) .

ЧАСТЬ

 

1-я.

 

Краткая

 

характеристика

 

религіозныхъ

 

противоцерковныхъ
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воззрѣній

 

гр.

 

Толстого

 

въ

 

ихъ

 

постепенномъ

 

развитіи

 

(генесисъ).

 

II.

 

Когда

и

 

какъ

 

совершился

 

процессъ

 

отпаденія

 

Толстого

 

отъ

 

церкви.

 

Ш.

 

Обстоя-

тельства,

 

предшествовавшія

 

и

 

причины,

 

вызвавшія

 

посланіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

20

 

февраля.

 

IV.

 

Отношеніе

 

къ

 

посланію

 

гр.

 

Толстого,

 

его

 

семьи

 

и

 

русска-

го

 

общества.

ЧАСТЬ

 

ІІ-я.

 

/.

 

Ответъ

 

гр.

 

Толстого

 

на

 

посланіе

 

Св.

 

Синода.

 

2.

 

Мнѣніѳ

іерарховъ

 

и

 

пастырей

 

церкви

 

по

 

поводу

 

новой

 

исповѣди

 

гр.

 

Толстого

 

3.
Мысли

 

и

 

чувства

 

бывшихъ

 

послѣдователей

 

гр.

 

Толстого

 

и

 

свѣтскихъ

 

обра-

зованныхъ

 

людей.

 

Отзывы

 

русской

 

и

 

иностранной

 

литературы.

 

Голосъ

 

ка-

толика.

 

Заключеніѳ.

п.

 

Ркскмъ

 

в

 

секты

 

Русской

 

IfepsL

Содержаніѳ

 

книги

 

Геринга.

ЧАСТЬ

 

I.

Періодъ

 

первый

 

(1000—1655).

Отдѣлъ

 

первый.

Лжеученій.

 

(Адріана,

 

Лиссія,

 

Димитрія.

 

Мартина),

 

Поликарпа,

 

Сента,
Андрея,

 

Карпа

 

Стригольника.

 

Распространеніе

 

раскола

 

стригольниковъ.

Борьба

 

съ

 

ними,

  

Маркъ.

Отдѣлъ

 

второй.

 

Жидовствующіе

  

сентанты.

Ересь

 

жидовствующихъ.

 

Ея

 

распространеніе.

 

Борьба

 

съ

 

нею.

 

Удаленіе
на

 

покой

 

митрополита

 

Зосимы.

 

Ученіе

 

жидовствующихъ.

 

„Просвѣтитель

 

Іо-
сифа

 

Волоколамскаго.

 

Субботники.

 

Братья

 

воскресенія.

 

Зеленовщина.

 

Іего-
висты.

Отдѣлъ

 

третій.

 

Раціоналистичесніе

 

сентанты.

Матвѣй

 

Семеновичъ

 

Бакшинъ.

 

Его

 

ученіе.

 

Ѳеодосій

 

Косой.

Періодъ

 

второй

 

(1656—1897).

Отдѣлъ

 

первый.

 

Раснолъ.

ГЛ.

 

I.

 

Предварительная

 

исторін

 

раскола.

 

Состояніе

 

русской

 

церкви

 

(1200

 

—

1500)

 

Максимъ.

 

«Стоглавъ»

 

(1551).

 

Введеніе

 

книгопечатанія.

 

Исправленіе
церковныхъ

 

книгъ

 

(1654).

 

Оппозиція.

 

Вожаки

 

оппозиціи.

 

Никонъ

 

оставляешь

патріаршество

 

(1658).

 

Распространеніе

 

оппозиціи.

 

„Великій

 

соборъ"

 

(1667).
Рѣшеніе

 

собора.

 

Расколъ.
ГЛ.

 

II.

 

Дальнейшее

 

развитіе

 

раскола.

 

Строгія

 

мѣры

 

противъ

 

раскольниковъ.

Разрушеніе

 

Соловецкаго

 

монастыря

 

(1676).

 

Возстаніе

 

(1682).

 

Никиты

 

Пусто-
свята.

  

Петръ

 

Великій.
ГЛ.

 

Ш.

 

Общай

 

характеристика

 

раскола.

 

Отношеніе

 

между

 

государственною

церковью

 

и

 

расколомъ.

 

Странныя

 

ученія

 

раскола.

 

Организація.

 

Распаденіе
раскола

 

на

 

поповцевъ

  

и

 

безпоповцевъ.
ГЛ.

 

IV.

 

Поповцы.

 

Общее

 

замѣчаніе.

 

Косьма.

 

Стефановщина.

 

Аввакумовцы.
Онуфріевщина.

 

Ѳеодоръ.

 

Іовлевщина.

 

Достоевщина.

 

Некрасовцы.

 

Керженскіе
скиты.

 

Вѣтковская

 

колонія.

 

Главныя

 

особенности

 

вѣтковскаяго

 

ученія.
-Первое

 

разрушеніе

 

Вѣтки

 

(1736).

 

Новая

 

колонія.

 

Второе

 

разрущеніе

 

Вѣтки
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(1764).

 

Діаконовцы

 

или

 

кадильники.

 

Епифаніевцы.

 

Колонія

 

Иргиза.

 

Старо-
дубская

 

община.

 

Попъ

 

Патрикій.

 

Афиногенъ.

 

Анфимъ.

 

Процвѣтаніе

 

Старо-
дубской

 

колоніи

 

при

 

Михаилѣ

 

Калмыкѣ.

 

Калмыковщина.

 

Ершенская

 

Черно-
больцы.

 

Сусловцы.

 

Расколъ

 

Рогожскаго

 

кладбища.

 

Новоизобрѣтеніе

 

міра,
Перемазанцы.

 

Рогожское

 

кладбище,

 

какъ

 

объединительный

 

пунктъ

 

попов-

скихъ

 

общинъ.

 

Поповскія

 

общины

 

въ

 

Сибири.

 

Единовѣрцы.

 

Старообрядцы
внѣ

 

Россіи.

 

Липовановцы.
ГЛ.

 

V.

 

Учрежденіе

 

раскольнической

 

іерархіи.

 

Предварительная

 

исторія.

 

Поли-
тическія

 

вліянія.

 

Амвросій

 

епископъ

 

въ

 

Бѣлой

 

Криницѣ

 

(1846).

 

Кириллъ
Александръ

 

Герценъ.

 

Окружное

 

посланіе

 

(1Р68).

 

Окружники

 

и

 

противо-

окружники.

ГЛ.

 

VI.

 

Беэпоповцы.

 

Общія

 

замѣчанія.

 

Поморцы.

 

Даніилъ

 

Викулычъ

 

основы-

ваетъ

 

Выгорщину.

 

Андрей

 

и

 

Симеонъ

 

Денисовы.

 

Женскій

 

монастырь

 

при

игуменіи

 

Саломоніи

 

Денисовой.

 

Школы.

 

Особый

 

догматическія

 

мнѣнія

Акдреевщина,

 

Даниловщина,

 

Ѳѳдосѣевщина.

 

Пастушеская

 

секта.

 

Адаман-
товское

 

общество.

 

Филипповцы.

 

Осноганіе

 

этой

 

секты.

 

Ея

 

странныя

 

осо-

бенности.

 

Секты

 

истребителей.

 

Капитонцы.

 

Подрѣшетниковщина.

 

Безпо-
бовскія

 

общины

 

въ

 

Сибири.

 

Бѣгуны

 

или

 

скитальцы

 

или

 

странники.

 

Ученіе
странниковъ.

 

Два

 

класса.

 

Искатели

 

Христа.

 

Федоровщина

 

или

 

ковылинцы.

Ихъ

 

ученіе.

 

Ихъ

 

богослуженіе.

 

Илья

 

Алексѣевичъ

 

Ковылинъ

 

учреждаетъ

Преображенское

 

кладбище.

 

Отношеніе

 

къ

 

браку.

 

Новожены.

 

Дѣтоубійцы.

Щельники.

 

Абраміевцы.

 

Растриговщина.

 

Акулиновщина.

 

Самокрещенцы.
Самостригольцы.

 

Распны.

 

Массальянцы.

 

Іосифовское

 

братство.

 

ІІотемковцы.
Еримѣчакія.

ЧАСТЬ

 

П.

 

Періодъ

 

второй.

Отдѣлъ

  

второй.

  

Тайныя

 

духовныя

 

сенты.

ГЛ.

 

I.

 

Энтузіастичесни-мистичеснія

 

секты.

 

Хлысты.

 

Ихъ

 

исторія.

 

<Саваоѳъ>

Даніилъ

 

Филипповичъ.

 

„Христосъ"

 

Иванъ

 

Тимофѣевнчъ

 

Сусловъ.

 

Его

 

рас-

пятія.

 

„Христосъ"

 

Прокопій

 

Даниловъ

 

Лупкинъ

 

„Пророчица"

 

и

 

„богоро-
дица"

 

Агафія

 

Карпова.

 

„Христосъ"

 

Андрей

 

Петровъ.

 

Преслѣдованіе

 

„Хри-
стосъ"

 

Андрюшка.

 

„Христосъ"

 

Петръ

 

Ш

 

Ѳедоровичъ.

 

Организація.

 

„Бого-
матерь"

 

Анисья.

 

Ихъ

 

ученіе.

 

Ученіе

 

о

 

таинствахъ.

 

„Радѣнья",

 

т.

 

е.

 

бого-
служсніе.

 

Безнравственныя

 

дѣйствія.

 

Еондратій

 

Селивановъ

 

проповѣдуетъ

совершенную

 

нравственную

 

чистоту,

 

обозрѣваетъ

 

своихъ

 

послѣдователей,

названьыхъ

 

скопцами.

 

Исторія

 

секты.

 

Селивановъ

 

выдаетъ

 

себя

 

за

 

Петра
III.

 

Княжна

 

Татаринова.

 

Отношеніе

 

къ

 

правительству.

 

Лазаревщина.

 

Пло-
тицынъ.

 

Признаки

 

распознанія.

 

Два

 

класса.

 

Убѣленье.

 

Организація.

 

Ученіе.
„Радѣнья".

 

Приводы.

 

Призрачный

 

видъ

 

причащенія.

 

Молельщики.

 

Скакуны
или

 

прыгуны.

 

Дѣти

 

Сіона.

 

Коммунисты.

 

Адамиты,

 

Наполеоновцы.

 

Юро-
дивые.

 

Молчалники.

 

Ненаши.

 

Ыѣтовцы

 

или

 

Нѣтшики.

 

Живые

 

покойники.
Чувственники.

ГЛ.

 

II.

 

Раціоналистически-спиритуалистическіе

 

сенты.

 

Молонане.

 

Ихъ

 

изданіе.
Ихъ

 

исторія.

 

Димитрій

 

Тверитяновъ.

 

„Люди

 

Евангелія".

 

Старѣйшіе.

 

Исаевъ
и

 

Трофимъ.

 

Распространеніе.

 

Ихъ

 

богословіе.

 

Организація.

 

Общіе.

 

Иванъ
Григорьевъ,

 

Терентій

 

Бѣліяревъ.

 

„Общество

 

друзей

 

духовнаго

 

просвѣщенія".

„Духовные

 

христіане

 

библейской

 

вѣры".

 

Духоборы.

 

Ихь

 

названіе.

 

Ихъ

 

исто-

рія.

 

„Христосъ"

 

Иванъ

 

Капустинъ.

 

„Христосъ"

 

Ларіонъ

 

Калмыковъ.

 

Ихъ
учсніе.

 

Ихъ

 

исповѣданіе

 

вѣры.

 

Ученіе

 

Капустина

 

о

 

иереселеніи

 

душъ.

 

Хри-
стологія

 

Капустина.

 

Соціальныя

 

воззрѣнія.

 

Два

   

направленія.

ГЛ.

 

Ш.

 

Рацісналистически-мистичеснін

 

секты.

 

Немоляки.

 

Теорія

 

четырехъ

міровъ.

 

Воздыханцы.

 

Шалопуты.

 

„Христіанчики".

 

Безъименные,

 

Численники.
„Общество

 

прославленнаго

 

Искупителя".

Отдѣлъ

 

третій.

 

Политичеснія

  

сенты.

Толстой.

 

Толстовцы.

   

Ихъ

 

помощники.

 

Отрицатели

 

податей

 

и

 

налоговъ



—

  

19

  

—

Отдѣлъ

 

четвертый.

 

Евангеличеснія

 

сенты.

Настасья

 

Цима.

 

Фама.

 

Штундисты.

 

Ихъ

 

вожакъ

 

Ратутный.

 

Ихъ

 

уче-

те.

 

Распространеніе.

 

Отношеніе

 

къ

 

правительству.

 

Василій

 

Сютаевъ.

 

Дви-
женіе

 

Пакшова.

 

„Евангелическіе

 

христіане".

 

Заключеніе.

 

Литература.

Миссіоверскій

 

Спутникъ.
Подъ

 

такимъ

 

названіемъ

 

мы

 

вновь

 

переиздали

 

Миссіонерскій

 

кален-

дарь

 

1902

 

г.,

 

пересмотрѣвъ

 

его,

 

многое

 

измѣнивъ

 

и

 

значительно

 

дополнивъ

новыми

 

свѣдѣніями,

 

составившими

 

цѣлые

 

отдѣлы

 

и

 

главы,

 

Такъ

 

въ

 

Мис-
сіонерскій

 

Спутникъ,

 

вошли

 

вновь:

 

Нлассичеснія

 

места

 

изъ

 

ученія

 

святыхъ

 

от-

цовъ

 

о

 

пререкаемыхъ

 

расколосектантами

 

догматахъ

 

вѣры

 

и

 

обрядахъ

 

церкви;

планы

 

полемичеснихъ

 

беседъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

въ

 

частности

 

съ

 

австрійскою
поповщиной;

 

слова

 

любви

 

церкви

 

къ

 

раскольникамъ;

 

школьно- миссіонерсній
отделъ,

 

съ

 

включеніемъ

 

программа

 

дополнительныхъ

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія
по

 

миссіонерству,

 

преемственный

 

списокъ

 

церковной

 

іерархіи

 

отъ

 

начала

христіанства

 

до

 

нашего

 

времени

 

и

 

проч.

 

Указатель

 

мѣстъ

 

изъ

 

старопечат-

ныхъ

 

книгъ,

 

коими

 

изобличаются

 

заблужденія

  

раскола.

Дополнены

 

отдѣлъ

 

святоотеческихъ

 

наставленій

 

и

 

архипастырскихъ

мнѣній

 

о

 

миссіи

 

и

 

миссіонерахъ;

 

планы

 

бесѣдъ

 

съ

 

сектантами,

 

юридиче-

скія

 

свѣдѣнія

  

и

 

т.

 

д.

Въ

 

новомъ

 

видѣ

 

знакомое

 

уже

 

нашимъ

 

читателямъ

 

изданіе

 

дѣйстви-

тельно

 

будетъ

 

неизмѣннымъ

  

Спутникомъ

 

вся

 

каго

 

изъ

 

дѣятелей

 

миссіи.
Цѣна

 

„Миссіонерскому

 

Спутнику"

  

1

 

р.

 

съ

  

пересылкою

 

въ

 

переплетѣ.

Редакторъ-издатель

 

В.

 

М.

 

Снворцовъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1903

 

Г

художественно-литературный:

 

и

 

общественный

ѳженѳдѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

РОДНАЯ

 

РѢЧЬ*
(СЕДЬМОЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ),

издающійся

 

пъ

 

Москве

 

А.

 

А.

 

Питровичемъ

 

ігоді.

 

редакціей

 

Ф.

 

H.

 

Берга,

 

бызша-
го

 

десять

 

лѣтъ

 

редакторомъ

 

журнаіа

 

„Нива",

 

при

 

учаетіи

 

лучшихъ

 

литера-

торовъ:

 

професоровъ

 

H.

 

A.

 

Овсянникова,

 

H.

 

Д.

 

Кашкина,

 

G.

 

Ф.

 

Шарапова,
графа

 

Е.

 

А.

 

Саліаса,

 

графа

 

Ѵоленищева-Кутчзова,

 

H.

 

И.

 

Мердеръ,

 

А.

 

И.
Елишева,

 

В.

 

Е.

 

Ту

 

ренина,

 

A.

 

A.

 

Jcunoea,

 

А.

 

В.

 

Крупова,

 

О.

 

А.

 

Волжанина^

 

др.

В-ь

   

1903

 

ГОДУ

   

ПОДПИСЧИКИ

 

ПОЛУЧАТЪ



—

 

20

 

—

ВСЕГО

 

ЗА

 

ТРИ

 

РУБЛЯ

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

   

слѣдующія

  

четыре

 

изданія:
Художественно-лишературнаго

 

обществ,

 

жуунала

    

пъ

 

формѣ

    

самыхъ

    

дорогихъ

S

 

m

 

ал

 

«я

 

русскихъ

 

еженедѣльныхъ

 

журналоиъ;

 

объемомъ

 

въ

 

1600

 

ет.

у

 

Jvjï 0

 

текста

 

и

 

спмше

 

300

 

иллюстрацій,

 

множество

 

романовъ,

 

понѣ-

V

 

ѵ

 

ѴіИ-

 

CTe {j

 

и

 

расказовъ,

 

стихотворенін,

 

статьи

 

по

 

разнишь

 

іюпросаѵъ.

Смѣсь:

 

свѣдѣнія

 

іізъ

 

жизни

 

народовъ,

 

анекдоты,

 

открытія

 

н

 

пзобрѣтенш,

полезные

 

еовѣты

 

и

 

рецепты

 

по

 

медецинѣ,

 

сельскому

 

хозяйству

 

п

 

домоводст-

ву.

 

Иллюстрацш

 

тенущихъ

 

событій

 

съ

 

описаніемъ

 

сі-имки

 

еъ

 

знаменитыхъ

 

кар-

тинъ,

 

находящихся

 

es

 

Императорсномъ

 

Эрмитаже,

 

Румянцевсомъ

 

и

 

Император-

сномъ

 

муэеяхъ,

   

Третьяковской

   

галлерее

 

и

 

пр.

Политической

 

и

 

общественной

    

газеты,

    

отличающейся

    

полнотой
5

 

м

 

»в

 

»ft

   

евѣдѣній

   

параішѣ

   

со

     

исѣми

     

дорогими

    

газетами

   

Въ

   

га-

«Іі

 

J"L

  

;е

      

печатаются

 

ііередовыя

 

статьи

 

по

 

веѣмт

  

воиросамъ

 

полнти,
¥«П-ѵѵ

 

ческоп

 

л

 

o -'щественной

 

жвзнн,

 

фельетонъ,

   

обьоръ

    

столичной-

проішнціалыюй

 

п

   

заграничной

 

жизни

  

и

 

пр.

полная

 

ИСТОрш

 

ГОщА р СШ

 

россіЙСКАГО
12

 

КННГЪ

  

»

 

«

 

-

 

и

 

н

 

е

 

н

 

і

 

е

 

н.

 

Д.

 

КАРАМЗИНА-
кіі

 

кЛіійкк

 

U

 

перваго

 

русскаго

 

историка

3

 

CTtfFW полное

 

собраніе

 

ііоманоі5ъ

               

н.

 

а. полевого.
\ф

 

Аіаайаа

 

шщодного

 

изъ

 

талантливейшихъ

 

русскихъ

 

писателей

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

НА

    

ЖУРНАЛЪ

   

„РОДНАЯ

 

РЪЧЬ'

съ

 

безплатнымъ

 

прилож.

   

газеты,

    

псторіи

    

Карамзина

    

и

 

собран,
романовъ

 

Н-

 

А.

 

Полевого

 

съ

   

пересылкой

НА

 

ГОДЪ

 

ТРИ

   

РУБЛЯ.

До

 

количеству

 

и

 

цѣмюсти

 

литературнаго

 

матергала

   

для
чтенія,

 

при

 

столь

 

баснословно

 

дешевой

 

цѣнѣ

 

„Родная

 

Рѣчь"

является

 

ЛЕРВЫМЪ

 

и

 

ЕДИЛСТВЕІІЛЫМЪ

 

Ж1РЛА-
ЖОМЪ

 

ВЪ

 

РОС

 

CI

 

Л.

Подписку

 

прооимъ

 

адресовать

 

въ

 

главную

 

контору

 

журнадъ

«Родная

 

Рѣчв»

 

Москва

 

Рождественка,

 

Варсонофьевскій

 

пер.

 

д.

Ж

 

4.

  

Съ

 

наложеннымъ

 

платежомъ

 

и

   

въ

    

кредитъ

    

журнала,

    

не

высылаются.

Мирки

 

въ

 

уплату

 

не

 

принимаются.




