
За

 

объявлепія:

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

н

 

третіи
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

кон.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

отвѣтстиенное

 

число

 

разъ

 

меньше.

АПРЪЛЬ

    

I.

          

годъ

 

хххіѵ.

       

1897

   

г.

СОДЕРЖАЩЕ

 

ОФФИЦІАЛЫІОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Письмо

 

Архіенископа

 

Рижского
и

 

Митавскаго

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства.— Епархіалыіыя

 

расноряженіи
il

 

нзвѣстпі

 

но

 

Иркуіской

 

еііархік,— Отъ

 

Иркутском

 

духовной

 

Koiiciicropiii.— Отъ
нравленія

 

Иркутского

 

женскаго

 

училища

 

духовпаго

 

нѣдомства — Отъ

 

Забайкаль-
ской

 

духовной

 

Бонснсторін.— Распоряжение

 

Забайкальскаго

 

Епархіальиііго

 

На-
чальства —

 

Отъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіалыіаго

 

наблюдателя

 

церковно-прііходскмхъ

школъ.

 

—

 

Краткій

 

отчетъ

 

по

 

содсржапію

 

Иркутскаго

 

духовпаго

 

училища

 

за

 

18У6

 

г.

Письмо

 

Архіепископа

 

Рижскаго

 

и

 

Митавскаго

 

на

 

имя

Его

 

Высокопреосвященства

 

*).

Высокопреосвященшышші

   

Владыко,
Милост

 

шіий

 

Архипастырь/

Православные

 

сельскіс

 

приходы

 

ввѣрсішой

 

мнѣ

 

Рижской

 

енар-

хіи,

 

какъ

 

извѣстно,

 

состоять

 

преимущественно

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

кре-

стьянъ

 

— эстовъ

 

и

 

латышей.

   

Поэтому

 

церкви

 

сихъ

 

приходов!.,

 

за

Препровождено

 

изь

 

Иркутской

 

духовной

 

копснсторіп

 

12

 

марта

 

1S97.

 

г.
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весьма

 

малымъ

 

всшоченібмъ,

 

не

 

вмѣготъ

 

не

 

только

 

своихъ

 

соб-

ственных!,

 

денежных!,

 

средств!,,

 

но

 

даже

 

и

 

многихъ

 

необходимых!,

для

 

совершснія

 

Богослуженія

 

свяшенныхъ

 

предметов!.;

 

рпзннца

 

и

утварь

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

 

крайне

 

убогая

 

и

 

не

 

въ

 

достаточномъ

количеств'!;.

Вь

 

виду

 

сего

 

усердно

 

прошу

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

оказать

 

свое

 

родѣйствіе

 

къ

 

удовлетворен ію

 

вышепзъясненныхъ

нуждъ

 

православія

 

въ

 

прибалтійекомъ

 

краѣ,

 

чрезъ

 

іірпглаінсніе

нричтовъ

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи

 

і;ъ

 

по-

жертвованію

 

имеющихся

 

въ

 

храмахъ

 

излніинихъ.

 

но

 

годныхъ

 

къ

употреоленію,

 

предметов!,

 

ризницы

 

н

 

утвари

 

для

 

бѣдігьйшихь

церквей

 

Рижской

 

епархін.

 

Жертв

 

у

 

см

 

ыя

 

рпзннчныя

 

и

 

утварныя

принадлежности

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

въ

 

г.

 

Ригу

 

на

 

имя

 

Ду-

ховной

 

Консисторіи.

Испрашивая

 

Вашнхъ

 

Святптельскпхъ

 

молитвъ,

 

съ

 

глубоким!,

ночтеніемъ

 

и

 

совершенною

 

иреданностію

 

имѣю

 

честь

 

быть,

 

Ваше-

го

 

Высокопреосвященства

 

покорнѣШніи

 

слуга,

 

Арсенш

 

Архіепи-

сісопъ

 

Риоюскііі

 

и

  

Мита

 

вост.

На

 

семъ

 

нисьмѣ

 

отъ

 

1

 

декабря

 

минушпаго

 

1896

 

г.

 

послѣ-

довала

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Тихона,

 

Архісннскоиа

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго:

«Предложить

 

ирпчтамъ

 

церквей

 

Иркутской

 

еиархін

 

съ

 

церковными

старостами

 

подѣлиться

 

излишком!,

 

церковных!,

 

предметов!,

 

для

 

бѣд-

нѣйшихъ

 

церквей

 

Рижской

 

епархін,

 

если

 

таковые

 

излишки

 

имѣют-

ggg.

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

на

 

исключеніе

 

нредметовъ

 

изъ

 

описей

церковных!,

 

испрашиваемо

 

было

 

каждый

 

разъ

 

разрѣшеніе

 

на-

чальства».

■■о-

 

<xîssmfwoj

 

в—

ЕІІШІАЛЫІЫЯ

  

РАСІІОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗІІЪСТІЯ.

По

 

Иркутской

 

епархін.

Принятый

   

на

 

службу

   

пзъ

   

Томской

 

епархіи

 

въ

 

Иркутскую,

діаконъ

 

Митрофанъ

 

Короткоручко

 

Его

 

Высокопреосвяіценствомъ

 

1 У
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января

 

сего

 

1897

 

года

 

рукоиоложснъ

   

во

 

священника

 

къ

 

Нижне-

Тунгузской

 

Преображенской

 

церкви

 

Киренскаго

 

округа.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

13

 

февраля

 

сего

года,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

Ниловой

 

пустыни

 

Павелъ

 

Корнухъ,

 

со-

гласно

 

прошепію,

 

уволепъ

 

отъ

 

должности,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

мѣсто

при

 

Ниловой

 

пустыни

 

псаломщика

 

объявляется

 

празднымъ.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

23

 

января

 

с.

 

г.,

нижеперечисленные

 

священники

 

за

 

отлично-усердную

 

и

 

полезную

службу

 

но

 

Енархіалыюму

 

ведомству

 

награждены:

 

скуфьею

 

— Че-

чуйской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Василій

 

Кирѣевскій,

 

Китойской

Христорождественской

 

Николаи

 

Холмовскій,

 

Раснутинской

 

Троиц-

кой

 

Григорій

 

ІІоновъ,

 

Претской

 

Иннокентісвской

 

Порфирій

 

Ам-

вросовъ,

 

Нижпеудинскаго

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Александр!,

 

Uo-

ііовъ,

 

Тутурской

 

Покровской

 

Николай

 

Кнселеьъ,

 

и

 

пабедршни-

помъ:

 

Иркутского

 

Еаѳедра.іьнаго

 

собора

 

Николай

 

Соколов!,,

 

Вер-

холенскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Алекоандръ

 

Усненскій,

 

Гымыль-

ской

 

Вознесенской

 

Ыихаилъ

 

Поповъ,

 

Уковской

 

Георгіевской

 

Ни-

колай

 

Лптвинцевъ

 

и

 

Хоготовской

  

Николаевской

 

Василііі

 

Затопляевъ.

Постановлспіемъ

 

Иркутскаго

 

Енархіалыіаго

 

Начальства,

 

на

17

 

февраля

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

заключено:

 

избранпыхъ

 

общест-

вами

 

прихожанъ

 

председателями

 

нрнходскііхъ

 

поисчительствъ:

 

при

Кудннской

 

Троицкой

 

церкви

 

крестьянина

 

Александра

 

Яковлева

 

Ма-

карова

 

и

 

при

 

Агинской

 

Ильинской

 

церкви

 

крестьянина

 

Василія

Леонтьева

 

Бутакова

 

утвердить

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1897

 

но

 

1899

 

г.

Постановленіемъ

 

Енархіалыіаго

 

Начальства

 

на

 

19

 

февраля

с

 

г.

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковных!,

 

старость

 

на

 

трехлѣ-

тія

 

съ

 

1

 

января

 

1897

 

года

 

по

 

1

 

января

 

1900

 

года:

 

Нпжнеудпн-

скій

 

мѣщанннъ

 

Александр!,

 

Никифоров!,

 

Шестаковъ

 

къ

 

Нижнеу-

динской

  

Воскресенской

 

церкви

 

и

 

Верхоленскій

 

2-й

 

гпльдіи

 

кунецъ
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Николай

    

Иваповт,

    

Прошутппскій

    

къ

    

Ангинской

 

Богоявленской

церкви.

Діаконъ

 

ИлгннскоГі

 

Богоявленской

 

церкви

 

Ііикторъ

 

Берденнн-

коіп,

 

23

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Его

 

Высокопреосвященством!,

 

рукополо-

жен!,

 

во

 

священника,

 

съ

 

назначеніемъ

 

на

 

вакапеіго

 

втораго

 

свя-

щенника

 

при

 

Илгпнской

  

Богоявленской

 

церкви.

П.

 

д.

 

псаломщика

 

Сѣдовской

 

Казанской

 

церкви

 

Алексѣй

 

Зако-

новъ,

 

вслѣдствіе

 

прошенія,

 

по

 

постановленію

 

Епархіалыіаго

 

На-

чальства

 

на

 

19

 

февраля

 

с.

 

г.,

 

иеремѣщенъ

 

на

 

должность

 

пса-

ломщика

 

къ

 

Иркутскому

 

Каоедральному

 

собору.

Крестьянину

 

Иркутской

 

губернін

 

Нижиеудпнскаго

 

округа,

 

Ту-

луновской

 

волости,

 

селенія

 

Хипгуйскаго,

 

Аѳаиасію

 

Федорову

 

Без-

руких!,

 

за

 

пожертвованные

 

имъ

 

сто

 

(100)

 

рублей

 

на

 

нужды

 

Хпн-

гуйской

 

Покровской

 

церкви

 

преподается

 

благословеніе

 

Архипасты-

ря

 

съ

 

выраженіемъ

 

благодарноети.

Опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Кнархіальнаго

 

Начальства,

 

состояв-

шимся

 

на

 

18

 

февраля— 3

 

марта

 

с.

 

г.,

 

н.

 

д.

 

псаломщика

 

Уков-

ской

 

Георгіевской

 

церкви

 

Николай

 

Камышловъ,

 

согласно

 

прошеиію,

перемѣщенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Гадалейской

 

Вознесенской

 

церкви.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

27

 

февраля

 

сего

года,

 

нсаломищкъ

 

Скорбяіценской

 

при

 

Иркутской

 

дисциплинарной

ротѣ

 

церкви

 

Алексѣй

 

Поповъ,

 

согласно

 

прошенііо,

 

освобожденъ

 

отъ

исполненія

 

псалом щпческихъ

 

обязанностей,

 

и

 

мѣсто

 

псаломщика

при

 

дисциплинарной

 

ротѣ

 

объявляется

 

празднымъ.

Резолюціей

 

Его

 

Иысокоиреосвящепства

 

отъ

 

6

 

марта

 

сего

 

го-

да,

 

псаломщикъ

 

Орлинской

 

Спасской

 

церкви

 

Прокопін

 

Шергинъ

назначенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Илгпнской

 

Богоявленской

 

церкви.
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•

 

Діаконь

 

Идниской

 

Троицкой

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Мпляновъ,

 

нослѣ

продолжительной

 

болѣзни,

 

волею

 

Божіею,

 

23

 

января

 

сего

 

года

умеръ.

 

Мвсто

 

діакоиа

 

при

 

сей

 

церкви

 

объявляется

 

празднымъ.

Резолюцией

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

27

 

февраля

 

сего

 

года

нослѣдовавшею,

 

исаломщпкъ

 

Всрхоленскаго

 

собора

 

Илья

 

Кашкада-

мовъ,

 

согласно

 

ирошенію,

 

назначенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Сѣдовской

Казанской

 

церкви,

 

а

 

къ

 

исиравленію

 

исаломщическихъ

 

обязанно-

стей

 

при

 

Верхоленскомъ

 

соборѣ

 

допущенъ

 

Верхоленскін

 

мѣщанннъ

Димнтрій

 

Васнльевъ.

Отъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Консисторіи.

Къ

 

10

 

марта

 

1897

 

года

 

праздными

 

состоять

 

мѣста:

 

свяще'н-

ническія:

 

1)

 

при

 

Киренскомъ

 

Сиасскомъ

 

соборѣ — вакансія

 

3-го

священника,

 

2)

 

при

 

Ма.іышевской

 

Троицкой

 

церкви

 

— вакансія

 

2-го

священника,

 

3)

 

при

 

Верхоленскомъ

 

соборѣ

 

-

 

вакансія

 

3-го

 

священ-

ника,

 

4)

 

при

 

Карапчанской

 

Николаевской

 

церкви,

 

5)

 

при

 

Гада-

лсйской

 

Вознесенской

 

церкви,

 

6)

 

при

 

Оекской

 

Успенской— мѣсто

2-го

 

священника

 

и

 

7)

 

при

 

Бадайской

 

Николаевской

 

церкви:

 

діакон-

скія:

 

1)

 

при

 

Ангинскои

 

ІГророко-И.іыпіекой,

 

2)

 

Илимской

 

Спасской,

3)

 

ЕвсѣевскоЙ

 

Петро-Павловской,

 

4)

 

при

 

Балаганскомъ

 

Сиасскомъ

собор!;,

 

Г))

 

при

 

Иркутской

 

Владимірской

 

церкви,

 

G)

 

при

 

ИдинскоГі

Троицкой

 

церкви;

 

псішмщическія:

 

1)

 

при

 

Нижне-Илнмской

 

Покров-

ской,

 

2)

 

РютйнскоЙ

 

Иннокептіевской,

 

3)

 

Ворхнс-Булайекой

 

Преоб-

раженской,

 

4)

 

Ниловой

 

пустыни,

 

5)

 

СѢдовской

 

Казанской,

 

6)

Скорбящеиской

 

при

 

Иркутской

 

дисциплинарной

 

ротѣ

 

и

 

7)

 

Котин-

ской

 

церквах!..

Отъ

   

Правленія

  

Иркутскаго

   

женскаго

  

училиша

духовнаго

 

вѣдомства.

Въ

 

август!,

 

мѣсяцѣ

 

1897

 

года

 

пмѣетъ

 

быть

 

произведен!,

пріемъ

 

воспитанниц!,

 

въ

 

Иркутское

 

женское

 

училище

 

духовиаго

вѣдомства

 

вь

 

составъ

 

попаго

 

XXIII

 

курса,

 

на

 

слѣдующихъ

 

осно-

ваніяхъ:
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1)

   

Въ

 

штатныя

 

воспитанницы

   

п

   

пансіонеркп

   

принимаются

дѣтн

   

исключительно

   

духовнаго

 

званія

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

лѣтъ,

 

изъ'

нринадлеікащпх!,

 

по

 

мѣсту

 

рожденія

   

къ

 

Ирі;утсі;ой

 

епархіи

 

(§

  

1 1

учил.

 

уст.).

2)

   

Вь

 

штатныя

 

воспитанницы

 

(т.

 

е.

 

на

 

казенное

 

содержи-

те)

 

могутъ

 

поступать

 

однѣ

 

лишь

 

сироты

 

или

 

дочери

 

священно-

служителей

 

бѣдныхъ

 

пли

 

обремененныхъ

 

многочисленным!,

 

семей-

ствомъ,

 

лиіиающпмъ

 

ихъ

 

возможности

 

вносить

 

определенную

 

сум-

му

 

(§

 

12

 

уч.

 

уст.)-

3)

   

При

 

ирошеніяхъ

 

объ

 

опредѣленіи

 

воспитанниц!,

 

въ

 

училище

должны

 

быть

 

приложены

 

метрическія

 

выписи

 

или

 

свидетельства

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

поступающей,

 

а

 

также

 

оспенное

 

свпдѣтель-

ство

 

врача

 

(§

 

13

 

уст.

   

уч).

4)

   

Уставом!,

 

же

 

требуется,

 

чтобы

 

постуиаюіція

 

воспитанни-

цы,

 

при

 

здоровомъ

 

тѣлосложеніи,

 

не

 

имѣли

 

наружных!,

 

недостат-

ков!,

 

и

 

умственными

 

своими

 

способностями

 

внолігг,

 

соотвѣтствова-

ли

 

ихъ

 

будущему

 

назначенію

 

(§

  

14).

5)

   

Родители

 

или

 

родственники

 

принятых!,

 

въ

 

училище

 

воспи-

танниц!,

 

обязываются

 

подпискою

 

явиться

 

спустя

 

шесть

 

лѣтъ

 

для

нринятія

 

ихъ

 

по

 

окопчапіи

 

курса

 

воспитанія

 

(§

 

15).

6)

   

Годовая

 

иапсіонерская

 

плата

 

за,

 

содержите

 

воспитанниц!,

определена

 

въ

 

82

 

р.

 

и

 

сверх!,

 

сего

 

на

 

учебный

 

и

 

рукодѣльныя

нособія-3

 

р.,

 

а

 

всего

 

8Г>

 

р.,

 

которые

 

могутъ

 

быть

 

вносимы

 

но

нолугодіямъ

 

и

 

непременно

 

вперед!..

7)

   

На

 

пріемныхъ

 

испытаніяхъ

 

требуются

 

и

 

желательны

знанія:

а)

 

По

 

закону

 

Божію:

 

главных!,

 

молитвъ,

 

употребляемых!,

 

нрн-

Богос.іуженін:

 

тропарей

 

великпхъ

 

праздников!,:

 

знапіе

 

крупиыхъ

событій

 

изъ

 

ветхозаветной

 

и

 

новозаветной

 

свяіц

 

исторіи

 

и

 

имснъ:

 

за-

повѣдей

 

Закоіы

 

Божія

   

и

 

Символа

 

ньры.

По

 

русскому

 

языку:

 

толковое

 

и

 

осмысленное

 

чтеніе

 

изъ

 

хре-

стоматій

 

и

 

возможно-связное

 

иоитореніе

 

прочптаннаго:

 

умѣнье

 

раз-

личать

   

вь

   

простых!,

   

предложен іяхъ

   

подлежащее

   

и

 

сказуемое

 

и
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подыскать

 

вопросы

 

къ

 

другим!,

 

служебнымъ

 

частямъ

 

иредложенія:

письмо

 

нодъ

 

диктовку

 

простых!,

 

предложеній:

 

желательно

 

зпаніс

детскихі,

 

стихотвореній

   

п

 

выразительное

 

ихъ

 

чтеніе.

По

 

церковнославянскому

 

языку- чтеніе

 

но

 

учебному

 

часо-

слову.

По

 

ариометикѣ

 

-

 

умѣніс

 

писать

 

цифры

 

и

 

числа:

 

счетъ

 

чи-

селъ:

 

умственное

 

упражненіе

 

въ

 

сложеніи

 

и

 

вычитаніи

 

въ

 

поряд-

ке

 

чиселі,

 

от!,

 

1

 

до

 

50.

По

 

ііѣнію— проба

 

голоса

 

и

 

слуха

 

на

 

обычныхъ

 

напѣвахъ.

Отъ

 

Забайкальской

  

духовной

 

Коноисторіи.

1

   

ноября

 

м.

 

г.,

 

въ

 

XV

 

благочиннпческомъ

 

округ!;,

 

и.

 

д.

 

бла-

гочишіаго

 

священником!,

 

Георгіемъ

 

Георгіевскимъ,

 

при

 

участіи

 

пя-

ти

 

священников!.,

 

освящена

 

вновь

 

построенная

 

миссіонерская

 

Быр-

цинская

 

Веніамшювская

   

церковь.

Распоряженіе

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго
Начальства.

Четвертаго

 

сего

 

марта

 

иослѣ

 

водоевятиаго

 

молебна

 

въ

 

при-

сутствіи

 

Ею

 

Преосвященства,

 

Преосвященпейшаго

 

Георгія,

 

Епи-

скопа

 

Забайкальскаго

 

и

 

Нерчинска™,

 

открылъ

 

въ

 

Читѣ

 

своп

 

дѣй-

ствія

 

Забайкіільекій

 

еиархіальный

 

свѣчпоіі

 

заводь.

 

Благочинные,

принты

 

ипархіи

 

и

 

настоятели

 

монастырей

 

симь

 

обязываются

 

до-

ставлять

 

свѣчиому

 

заводу

 

свѣчцой

 

orap'i.

 

для

 

переката

 

свѣчъ.

Забайкальское

 

Епархіалыюе

 

Начальство

 

объявляет!,

 

пмѣстѣ

ci.

 

спмі.

 

духовенству

 

еиархіи

 

къ

 

сведѣпію,

 

что

 

вь

 

Чите,

 

кромѣ

свѣчиого

 

завода,

 

открыть

 

Еиархіалыіый

 

ск.іадъ

 

богослужебных!,

книгъ.

 

Съ

 

требованіями

 

о

 

выписке

 

богослужебных!,

 

клип,

 

обра-

щаться

 

къ

 

завѣдывающему

 

складомъ

 

ключарю

 

Канедралыіаго

 

со-

бора

 

священнику

 

Николщо

 

Корелнну.
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Оіъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя
церковно-приходскихъ

 

школъ.

Журнальным!,

 

онредѣленісмъ

 

Учплищиаго

 

Совѣта

 

при

 

Свя-

тейшем!.

 

Синоде,

 

отъ

 

10

 

декабря

 

1896

 

г.

 

за

 

Л»

 

СОЗ,

 

удостоены

награждения

 

книгою

 

«Бпблія»,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выдавае-

мою,

 

за

 

особое

 

усердіе

 

и

 

ревность

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоустройства

 

мест-

ных!,

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

по

 

Забайкальской

 

спархіи:

 

учи-

тельница

 

Нолкановской

 

церковно-нриходской

 

школы

 

Людмила

 

Хри-

стофорова

 

Смирнова,

 

попечитель

 

Александро-Заводской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

приставь

 

Николай

 

Бояиовскій,

 

попечитель

 

Ста-

ро-Нерчннской

 

школы

 

грамоты,

 

мѣщашшъ

 

г.

 

Нерчинска

 

Николай

Юринскій,

 

попечитель

 

Наушннской

 

церковной

 

школы

 

Кяхтинскій

кунецъ

 

Даніилъ

 

Смолевъ

 

и

 

крестьянин!,

 

/Кпндпнскаго

 

селенія,

Ур.іукской

 

волости,

 

Забайкальской

   

области

 

Ѳсодоръ

 

Елпзовъ.

Краткій

   

отчѳтъ

  

по

  

содержанію

 

Иркутскаго
духовнаго

 

училища

 

за

 

1896

 

грдъ.

ПРИХОД

 

Ъ:

                           

Руб.

 

"

   

Коп.

     

Руб.

Остаток!,

 

отъ

  

1895

 

къ

 

189 G

  

году:

а)

   

Наличными

 

суммами ..... 1874

      

68
б)

   

Билетами

 

кредитных!,

 

учреждепіи

    

-

                              

Il 600

Къ

 

этому

 

поступило

 

въ

 

течение

 

года:

Изъ

 

правлепія

   

Иркутской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

на

 

жалованье

 

начальствующим!.

и

 

учащимъ ......... 7779

      

—

Изъ

 

правлеиія

 

БлаговѣіцсискоГі

 

духов-

ной

 

семипарін

 

въ

 

прогоны

 

переведенному

из!,

 

Благовещенска

 

въ

 

Иркутск!,

 

препо-

давателю

 

Тпхомірову ......

        

134

       

—

Изъ

 

Иркутского

 

губерпскаго

 

казначей-

ства

 

на

 

добавочное

 

жалованье

 

помощнику

смотрителя

 

и

 

преподавателям!,

 

училища

за

 

сибирскую

 

службу ......

      

1096

     

37

Изъ

 

Иркутской

 

духовной

 

конспсторіп

 

на

содержал іе

 

училища ....... 14537

     

68
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Перечислено

 

и.ть

 

платы,

 

взимаемой

 

за

обученіе

 

иносословныхъ

 

воспитанников!.,

на

 

содержаніе

 

11

 

иараллельнаго

 

класса

   

-

       

425

За

 

содержаніе

 

пансіонеровъ

 

и

 

нолунан

сіонеровъ

        

......... 4336

      

41

Взыскано

 

съ

 

учсішиовъ

 

за

 

порчу

 

казен-

ных!»

 

вещей .........

           

23

      

50

»

    

за

 

утрату

 

кпип, ......

           

II

      

60

Процентовъ

 

съ

 

бумагъ,

 

ио;ксртвованных'ь

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

причта

 

училища,

 

по-

жертвованных!»

 

и

 

вырученных

 

ь

 

отъ

 

про-

дажи

 

восковых!»

 

еііѣчъ .....

        

237

      

80

Залоговых!.:

 

а)

 

наличными

   

-

    

-

   

-

    

-

        

160

      

—

б)

 

билетами

      

-

    

-

   

-

   

-

                                  

100

Вырученныхъ

 

отъ

 

продажи

 

разной

 

рух-

ляди

 

на

 

торгам.

     

-

    

- .....

           

53

      

50

Платы,

 

взимаемой

 

за

 

обученіе

 

съ

 

шю-

сословныхъ

 

учениковъ

      

-----

     

2078

      

83

Процентов!,

 

съ

 

капитала

 

А.

 

М.

 

Портно-
вой

 

въ

 

пользу

 

бьдпыхъ

 

учеников!,

 

учили-

ща

 

и

 

присланных!,

 

Хоаяйствевнымъ

 

Унра-
влсніе.іъ

 

въ

 

возмѣщспіс

 

ионесепныхъ

убытков!»

    

при

   

копііерсіи

    

5о/о

   

бумагі,
а)

   

наличными

     

--------

      

1326

      

25

б)

   

билетами

          

........

                              

1000

Итого

 

съ

 

остаточными

 

отъ

  

1895

 

г.

на

 

приход!.:

 

а)

 

наличными

       

-

   

-

    

-

    

34074

      

(52
б)

 

билетами

     

-

    

-

    

-

    

-

                              

12700

РАСХОД

 

Ъ:

1)

   

На

 

содержаніе

 

лицъ

 

управленія.

 

уча-

щих!,,

 

врача,

 

сііяіцениика,

 

надзирателей,
библіотекаря,

   

делопроизводителя

 

праиле-

иія

 

и

 

эконома

 

училища

     

-----

    

1466.5

      

66

2)

   

На

 

содержаще

 

учениковъ:

 

а)

 

нищею

4464

 

р.

 

73

 

к.,

 

а

 

именно:

Мука

 

ржаная

    

-

 

• .......

        

04J

       

12
«

      

пшеничная .......

        

617

      

81
«

      

крупчатая

       

------

           

(53

      

—
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Мука

 

гречневая .......

Рнсъ ....... -

    

.

    

.

Крупа

 

ячная

     

-

    

-

    

-

    

.....

«

       

гречневая

    

.......

«

       

просовая .......

Свѣжая

 

рыба

 

(хайрюзы,

 

окуни,

 

бѣлоры-

бица,

 

омули,

 

сиги,

 

осетровая

 

головизна)
Соленая

 

(омули)

   

-------

Мясо ..........

Масло

 

скоромное .......

«

      

конопляное

       

......

Соль ...........
Чай

 

кирпичный

      

.......

«

    

байховый ........
Сахаръ

   

..........

Конфекты .........

Молоко,

 

творогъ,

 

сметапа,

 

сливочное

 

ма-

сло,

 

ягоды,

 

сабза,,

 

миндаль,

 

горчица,

 

ук-

сусъ

 

и

 

друг.

       

........

Картофель

 

и

 

карт,

 

мука

      

-

   

-

    

-

    

.

Морковь ..........
Свекла

    

«-.-..-- ......

Рѣдька

     

..........

Горох!,

 

и

 

гороховая

 

мука

      

-

   

-

    

-

    

-

Солодъ

     

..........

Капуста

   

..........

Огурцы

    

..........

Чеснокъ

   

..........

Грибы

 

россійскіе .......

Яйца ...........

На

 

улучшеиіс

 

ученическаго

 

стола

 

въ

дни

 

свящеппаго

 

коронованія

 

Пхъ

 

Ммие-
1'атогскнх'ь

 

Величестіп.

 

іізі,

 

суммъ,

 

по-

жертвованных!»

 

почетным!,

 

блюстителем!,
училища

 

И.

 

А.

  

Кузнецовым!»

     

-

    

-

    

-

б)

   

На

 

учебныя

 

принадлежности,

 

печата-

йте

 

классныхъ

 

журналовъ,

 

унолыштсль-

ныхъ

 

би.істовъ

 

и

 

друг. .....

в)

   

Одежду

 

и

 

бѣльс

    

......

г)

  

Обувь

   

-

    

-

    

-

    

-

   

.....

д)

   

Столовую

 

посуду

       

.....

е)

   

Мытье

 

бьлья

    

-------
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и

 

ж)

 

Въ

 

пособіе

 

епархіалыю-коштііымъ
ученнкамъ,

 

на

 

проѣздъ

 

къ

 

родителям!,,

 

въ

возврат!,

 

внесенных!,

 

паисіонерамп

 

и

 

др. 558

      

39

Итого

 

на

 

содерж.

   

учениковъ

     

8281

      

21

3)

   

На

 

содержапіс

 

дома

 

израсходовано;

а)

   

На

   

освѣщеніе

   

(керосинъ,

 

стеарино-

вый

  

свѣчи,

   

лампы

   

и

 

друг.)

       

-

   

-

    

-

        

613

        

9
б)

   

Отоіысніе

 

(дрова

 

березовый,

 

листве-

ничн.

 

и

 

сосновыя)

       

...... 1 602

      

30
в)

   

Жалованье

 

прислугѣ

        

•..-•'-

     

1281

      

77
г)

   

Содержаніе

 

2-хъ

 

лошадей

 

(сѣно,

 

со-

лома,

 

овесъ)

     

- .......

        

231

      

90
д)

   

Чистку

   

ПОМОЙНЫХ!»

   

ямъ,

    

отхожихъ

мѣстъ

 

и

 

дымовых!,

 

трубъ

       

...

    

-

е)

   

Мыло ..... -

    

-

   

-

    

-

т)

 

Побѣлку

 

корпуса

        

.....

з)

 

Вставку

 

и

 

починку

 

стеколъ

       

-

    

-

і)

 

Мытье

 

иоловъ

       

......

и)

    

Разный

   

ремоптировочныя

   

работы,
вставку

 

тепловыхъ

 

рамъ,

 

гвозди,

 

замки,

топоры,

 

веревки,

 

ножи,

 

метлы,

 

помелья,,

голики,

 

рогожи,

 

войлоки,

 

половыя

 

щетки,

лопаты,

 

полуду

 

мѣдной

 

посуды

 

и

 

проч.

           

572

      

55

171 —

48 —

132 —

140 65
91 50

Итого

    

н

 

а

Содержаніе

 

дома

4,
5,
6.
7,
8,
!),

10,

На

 

содержаніе

 

церкви

     

-

   

-

   

-

   

-

«

           

больницы

      

-

   

-

    

-

«

           

біібліотскъ

    

-

   

-

    

-

«

           

канцеляріи

    

-

   

-

    

-

мелочные

 

расходы

 

-

 

-

 

-

 

-

разъѣзды

 

помощнику

 

смотрителя

ремонтъ

 

училиіцныхъ

 

зданій

 

и

 

за-

ведете

 

новой

 

мебели

 

(изъ

 

суммъ

 

пиососл.,

остаточныхі,

 

отъ

 

1895

  

г.

 

п

 

друг.)

1.1,

 

Изъ

 

платы,

 

взимаемой

 

за

 

обучепіе
ііносословпы.ѵі,

 

воспитанников!»

 

(на

 

воз-

паграждеиіе

 

учителя

 

русскаго

 

языка

 

въ

старших!,

 

классах!.

 

И.

 

Тихомирова

 

за

чтепіе

 

тетрадей,

 

на

 

жалованье

 

учителям -!,

музыки

 

п

 

перенлетнаго

 

.мастерства,

 

ноты

для

 

церкви

 

и

 

друг,

 

нужды

      

....

4884 76
384 68
188 18
400 31
109 10
121 89
75 —

1657

      

32

948

      

43
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12,

   

По

 

капиталу

 

А.

 

М.

 

Портновой

     

-

      

1354

      

32
13,

   

Выданъ

   

залогь

   

поставщику

 

обуви
въ

 

1895

 

г.

 

купцу

 

Орельскому

  

билетами

                               

200

Итого

 

въ

 

1896

 

г.

 

въ

 

расходѣ:

а)

  

Наличными

    

-

    

-

    

-

   

-'

  

-

   

-

    

-

    

-

    

33068

      

86
б)

  

Билетами

       

........

                               

20О

Осталось

 

къ

 

1

 

Января

 

1897

 

г:

а)

  

Наличными

 

суммами ..... 1005

      

76
б)

  

Билетами

 

кредитныхъ

 

учрежденій

    

-

                           

12500

Смотритель

 

училища

 

М.

 

Кубинцевъ.

 

II.

 

д.

 

дѣлонроизводпте-

ля

 

правленія

 

И.

 

Кокоулинъ.



къ

 

Иркутским

 

ь

 

Еііархіальньтм7>

Иѣломостямъ.

Апрѣль

 

I.

       

Л

 

J

        

1 89

 

7

 

i.

В

 

У

 

Д

 

Д

 

И

 

3

 

и

 

ъ

въ

 

историческом,

 

теоретическом

 

и

 

популярно

 

народном

отношніяхъ.

Tpil

   

ЧТЕНІЯ

   

О

   

БУДДИЗМ'!»

    

ЭРНЕСТА

   

ЭЙТЕЛЯ.

(ІІерсводъ

 

съ

 

апгліііскаго).

Ч

 

Т

 

Е

 

II I

 

Е

    

ВТОРОЕ.

Будднзмъ,

 

ѵипъ

 

теоретическая

 

система.

(Окончапіе).

Буддіііская

   

теорія

 

нравственности.

Буддійская

 

система

 

нравственности

 

построена

 

на

 

подражаиіп

жизни

 

Буддьі,

 

Подражать

 

Буддѣ,

 

приближаться

 

насколько

 

возмож-

но

 

къ

 

типу

 

его

 

совершенства

 

-

 

вотъ

 

основное

 

правило

 

буддійской

ре.іигіи.

 

Но

 

Будда,

 

прежде

 

всего

 

въ

 

тсчсніе

 

свопхъ

 

550

 

прежних!»

перёрѳжден-іЙ

 

отличался

 

самоотреченіемъ

 

и

 

самоножертвованіемъ.

Поэтому

 

отречься

 

отъ

 

себя

 

есть

 

первое

 

условіе

 

святой

 

жизни.

Толъко

 

тогь,

 

кто

 

не

 

имѣетъ

 

желаній,

 

кто

 

умеръ

 

для

 

себя,

 

только

оігі»

 

одпнъ

 

жпветъ

 

истинно.

 

Это

 

основной

 

принцішъ

 

буддійскоп

морали.

Далѣе.

 

так!,

 

какъ

 

Будда

 

въ

 

іюслѣднемъ

 

возрожденіи

 

отрекся

не

 

только

 

отъ

 

себя,

 

но

 

и

 

отъ

 

міра

 

и

 

всѣхъ

 

мірскнхъ

 

благъ

 

и

наслажденіп,

 

такт,

 

какъ

 

онъ

 

покинулъ

 

общество,

 

удалился

 

въ

 

пу-

стыню,

 

соблюдал!,

 

строго

 

цѣломудріе

 

и

 

воздержаніе,

 

то

 

будіійская

нравственность

 

предлагает!»

 

далѣе

 

своим!»

 

послѣдователямъ

 

соот-

вѣтствующія

 

требовапія

   

касательно

 

самоотреченія.

    

Первый

 

пять
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требовапіп

 

буддіпскоп

 

морали

 

суть

 

слѣдуіощія:

 

не

 

убивать

 

того,

что

 

нмѣетъ

 

жизнь,

 

не

 

воровать,

 

не

 

допускать

 

нецѣломудреііныхъ

дѣяній,

 

не

 

лгать

 

и

 

по

 

пить

 

опьяняющих!,

 

наинтковъ.

Здѣсь

 

мы

 

пмѣемъ

   

буддіііскую

   

мораль

 

безъ

 

сомиѣнія

 

въ

 

той

формѣ

 

и

 

въ

 

томь

 

объем!;,

 

ш.

 

како.мі.

 

она

 

первоначально

 

была

 

об-

народована.

    

Мы

   

видпмъ,

 

что

 

преобладающая

 

идея

 

этого

 

кодекса

нравственности

   

есть

  

идея

   

иолнаго

 

самоотречения.

    

Человѣческая

жизнь

   

казалась

    

Буддѣ

   

полною

 

страданіп,

 

потому

 

что

 

существа

полны

 

себялюбивым,

 

жсланій,

   

изъ

 

чего

 

онъ

 

заключал!»,

 

что

 

путь

освобождения

 

лежитъ

   

іп.

  

полночь

 

отрсченін

 

отъ

 

всѣгь

 

себялюби-

вых!,

 

желаніи,

 

вь

 

нолпомь

 

нскорепсніи

 

даже

 

желанія

 

самаго

 

бытія.

В'!,

 

этомъ

 

лежитъ

 

нравственная

 

мощь

 

буддизма.

 

Это

    

ре.іигія

неэгоистичное™.

    

Но

 

въ

 

этомъ

  

и

 

основной

 

недостаток!,

 

буддизма,

потому

   

что

   

эта

   

идея

 

краііпяго

 

самоотрпцанія

 

явилась

 

въ

 

Буддѣ

какъ

 

результат!,

 

живого

 

убѣжденія

 

въ

 

непостоянств'!;

 

и

 

не

 

реаль-

ности

   

чуветвепнаго

   

міра,

   

а

   

не

 

какъ

 

результат!,

 

стремленія

 

къ

единснію

 

съ

 

существом!,

  

абсолютно

 

добры иъ,

 

которое

 

состав.іяетъ

глубочайшую

 

основу

 

христіапскоп

 

нравственности.

 

Безсознателыю

пораженный

   

велнчіемъ

   

жизни

   

вселенной,

    

какъ

 

чѣмъ

 

то

 

безпре-

дѣльиычъ,

 

постоянным!,

 

и

 

совершенным!»,

 

основатель

 

буддизма

 

въ

индивидуальной,

 

личной

 

жизни

 

не

 

нашелъ

 

ничего

 

кромѣ

 

страданій,

тлѣнности

 

и

 

конечности.

Онъ

 

заповьдалъ

 

полную

 

неэгоистичное!!,

 

не

 

потому,

 

что

 

эго-

изм!»

 

представлялся

 

ему

 

низкимь

 

самъ

 

по

 

себѣ,— не

 

потому,

 

что

неэгоистичиость

 

представлялась

 

ему

 

чьмь

 

то

 

почтенным!,

 

сама

 

по

себѣ,

 

а

 

потому,

 

что

 

всякая

 

индивидуальность,

 

всякая

 

личная

жизнь

 

казалась

 

ему

 

ничего

 

нестоющей.

 

Онъ

 

желалъ

 

самоунпженія

не

 

потому,

 

что

 

оно

 

должно

 

возвести

 

его

 

къ

 

Богу,

 

а

 

потому,

 

что

онъ

 

нонималъ

 

самое

 

существованіе,

 

какъ

 

зло

 

и

 

нсточникъ

 

стра-

дай

 

ій.

Поэтому

 

буддійокая

 

мораль

 

носить

 

отрицательный

 

характер!,.

Эта

 

мораль

 

безъ

 

Бога

 

и

 

совѣсти.

 

Отсюда

 

въ

 

буддизм!

 

полное

 

от-

сутствіе

   

дѣятелыіаго

   

начала

 

добра.

 

Буддіаская

 

мораль

 

не

 

стре-
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мится

 

произвести

 

въ

 

человѣкѣ

 

осуждеиіе

 

грѣха,

 

она

 

не

 

взываеп,

къ

 

его

 

внутреннему

 

чувству

 

добра.

 

Буддизм!»

 

не

 

пытается

 

очи-

стить

 

склонности,

 

управлять

 

желаиіемъ,

 

контролировать

 

страсти,

обновить

 

сердце,

 

возродить

 

и

 

освятить

 

всего

 

человѣка.

 

Его

 

доб-

ро

 

отрнцателыіаго

 

характера.

 

Онъ

 

новелѣваетъ

 

прекратить

 

злые

дѣла,

 

oui»

 

требуетъ

 

полнаго

 

угаіиенія

 

всѣхъ

 

желаній,

 

всьхъ

 

стра-

стей,

 

но

 

совершенно

 

безсиленъ

 

побудить

 

человѣка

 

къ

 

добру

 

и

 

не

подаетъ

 

ему

 

средств!,

 

укрѣпляющнхъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

силами

 

зла.

Такое

 

полное

 

отсутствіс

 

дѣятелыіаго

 

начала

 

добра,

 

такое

 

от-

рицапіе

 

Бога

 

и

 

такое

 

пренебрежете

 

къ

 

чсловѣческой

 

совѣсти

 

при-

дает!,

 

буддійской

 

морали

 

тотъ

 

ііесснміістическій

 

характеръ,

 

тотъ

духъ

 

отчаянія,

 

которым!,

 

она

 

дышетъ.

 

Когда

 

Шакьямуни

 

сдѣлался

буддой,

 

нозпавъ,

 

что

 

все

 

земное

 

не

 

постоянно

 

и

 

не

 

реально,

 

что

человѣческое

 

сущсствованіе

 

необходимо

 

и

 

неразрывно

 

связано

 

съ

страданіемъ,

 

онъ

 

находился

 

въ

 

состояніи

 

нравственнаго

 

и

 

умствен-

наго

 

разочарованія.

 

Оігь

 

отвергъ

 

всякую

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

и

 

нрав-

сгвеішое

 

сознаніе;

 

онъ

 

отказался

 

отъ

 

всякой

 

надежды

 

на

 

міръ,

который

 

представлялся

 

ему

 

положительно

 

и

 

непоправимо

 

злымъ;

oui,

 

не

 

наіпелъ

 

никакого

 

иного

 

исхода,

 

какъ

 

угашепіе

 

самаго

 

бы-

тія.

 

Высшее

 

благо,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

не

 

родиться,

 

а

 

другое

 

высшее

благо

 

для

 

того,

 

кто

 

родился,

   

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

умереть.

При

 

далыіѣйшемь

 

развнтіи

 

нравственных!,

 

принцнповъ.

 

Буд-

ды,

 

послѣдователн

 

его,

 

почувствовав!,

 

нужду

 

въ

 

положительном!,

ьодексѣ

 

нравственности,

 

создали

 

моральную

 

систему,

 

главный

 

ха-

рактеристнческія

 

черты

 

которой

 

заключаются

 

въ

 

формулѣ,

 

бывшей

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

первоначалышмъ

 

символом»

 

вѣры

 

для

 

всѣхъ

 

не-

офитов!,,

 

въ

 

такь

 

называемой

 

формулѣ

 

убѣжища:

 

я

 

прибѣгаю

 

къ

Буддѣ,

 

т.

 

е.

 

я

 

желаю

 

подражать

 

ему

 

и

 

всѣмъ

 

его

 

дѣйствіямъ,

 

я

ирибѣгаю

 

кі»

 

дармѣ.

 

т.

 

е.

 

я

 

принимаю

 

всѣ

 

его

 

идеи

 

о

 

непостоян-

ств'!»

 

всего

 

земного

 

и

 

необходимости

 

полнаго

 

самоотречепія,

 

я

 

при-

бѣгаю

 

къ

 

сангѣ,

 

т.

 

е

 

я

 

отказываюсь

 

отъ

 

общества,

 

собственности

и

 

семьи

 

и

 

не

 

вижу

 

спасенія

 

ннгдѣ,

 

кромѣ

 

общины..
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Короче

 

сказать,

 

пессимизм!,

 

буддійской

 

морали

 

заставил!,

 

по-

следователей

 

ея

 

искать

 

убѣжища

 

вь

 

аскетизм!;

 

и

 

создать

 

кодсксъ

монашеской

 

жизни,

 

который

 

относясь

 

снисходительно,

 

или

 

лучше

сказать,

 

смотря

 

сквозь

 

пальцы

 

на

 

.мірекихъ

 

чтитслсй

 

п

 

чтите.іь-

ннцъ,

 

не

 

подаі'Т'і>

 

надежды

 

на

 

спасепіс

 

никому,

 

кромѣ

 

отказавших-

ся

 

отъ

 

міра

 

и

 

вступившим,

 

въ

 

общину

 

па

 

нравахъ

 

ншцихъ

 

и

нищеиокъ.

Эта

 

система

 

создала

 

сложный

 

рядъ

 

правнлъ

 

для

 

управленія

общиной,

 

которыми

 

определяются

 

сь

 

стараніемъ

 

и

 

педантичной

точности

 

одежда,

 

пита,

 

заиягія,

 

правила

 

какъ

 

стоять

 

и

 

сидѣть

и

 

пр.

 

Она

 

предписала

 

публичное

 

нсновѣдашс

 

грѣховь,

 

составляю-

щих!,

 

цьлый

 

сводъ

 

казуистики.

 

Она

 

создала

 

кодсксъ

 

уголовныхъ

законовъ

 

для

 

ноддержанія

 

порядка.

 

Она

 

определила

 

общинные

 

чи-

ны,

 

степени

 

святости,

 

сложный

 

ритуалъ,

 

полный

 

релнгіозный

 

ка-

лендарь

 

и

 

т.

 

д.

Но

 

въ

 

общемъ

 

въ

 

этой

 

систем!;

 

морали

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

п

хороших!,

 

сторонъ.

 

Она

 

хорошо

 

приспособлена

 

кь

 

тому,

 

чтобы

поддерживать

 

ре.іпгію

 

и

 

мораль

 

во

 

времена

 

безнравственности

 

и

политической

 

анархіи,

 

а

 

особенно

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

вести

 

первона-

чальное

 

дѣло

 

укрощснія

 

днкнхъ

 

народов!,,

 

которые

 

она

 

отучила

отъ

 

жестокости,

 

кровоііро.іптія

 

и

 

зві.ретва,

 

неумеренный

 

требова-

нія

 

котораго

 

были

 

обузданы

 

нутемъ

 

воздсржаиія,

 

а

 

само

 

оно

 

было

пріуіено

 

повиноваться

 

закону,

 

подчиняться

 

правилам!,

 

нравствен-

ности

 

и

 

такнмъ

 

образомъ

 

подготовляться

 

къ

 

цпвилизацін.

КромІ;

 

того

 

эта

 

система

 

аскетизма,

 

предлагавшая

 

нѣчто

 

прія-

тное

 

всѣмъ

 

сословіямъ

 

и

 

націямъ,

 

составляла

 

превосходное

 

нро-

тпводѣйетвіе

 

бсзсмысленной

 

кастовой

 

исключительности

 

Индін.

 

Въ

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

буддизмъ

 

быль

 

безсп.іенъ

 

уничтожить

 

касты,

какъ

 

напр.

 

на

 

Цейлон!;,

 

его

 

аскетическая

 

и

 

общинная

 

организа-

ція

 

умѣрила

 

кастовыя

 

нретензіи

 

и

 

смягчила

 

ихъ

 

зло.

 

Въ

 

другихъ

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

войны,

 

дсспотизмъ

 

и

 

ленная

 

система

 

нарушали

міръ

 

азіатскихъ

 

народовъ,

 

производя

 

зло

 

еще

 

большее,

 

чѣмъ

 

ка-

сты

 

въ

 

Индіп,

 

буддійская

 

система

 

аскетизма

 

оказалась

 

еще

 

болѣе
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пригодной,

 

уча

 

о

 

равенств'!;

 

всѣхъ

 

народовъ

 

и

 

нроновтдуя

 

общее

братство,

 

или

 

ве.іикій

 

международный

 

союзъ

 

нравственности,

 

мира

п

 

умеренности.

Но

 

съ

 

другой

 

стороны

 

эта

 

система

 

аскетизма

 

повела

 

къ

 

сте-

сненно

 

ума...,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

буддизм!,

 

не

 

создалъ

 

ни

 

литерату-

ры,

 

достойной

 

того,

 

чтобы

 

ее

 

сравнить

 

съ

 

китайской,

 

не

 

говоря

уже

 

о

 

европейской,

 

не

 

иоощрялъ

 

ни

 

искусство,

 

ни

 

науку,

 

не

смогъ

 

понять

 

важности

 

вопросов!,

 

политической

 

и

 

соціальной

 

жиз-

ни,

 

а

 

о

 

буддійскпхъ

 

отіпелыінкахъ

 

и

 

до

 

сего

 

дня

 

говорят!,,

 

какъ

о

 

людяхъ

 

не

 

достаточно

 

развитых!,

 

и

 

нодвижныхъ.

 

Всльдствіе

 

это-

го

 

буддійскій

 

аскетизмъ

 

получп.гь

 

непреодолимое

 

етрсмлепіе,

 

свой-

ственное

 

кожДоЙ

 

системѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

мелочнхъ

 

регулирующей

жизнь,

 

переродиться

 

въ

 

внѣінній

 

формализм!..

 

Когда

 

первый

взрывъ

 

эитузіазма

 

проходить,

 

релнгія,

 

отвергшая

 

всякую

 

земную

любовь,

 

превращается

 

вь

 

релнгію

 

формъ,

 

въ

 

систему

 

фарисейства.,

въ

 

одинаковой

 

степени

 

нераціопалыіаго

 

и

 

безнравствеинаго.

 

Это

именно

 

и

 

случилось

 

съ

 

буддизмомъ.

Наилучншмъ

   

средством!,

   

оцѣнки

 

известной

 

системы

 

морали

является

 

то

 

положеніе,

 

въ

 

которое

 

она

 

ставить

 

женщину.

Въ

 

этомъ

 

отношений

 

буддійская

 

мораль

 

особенно

 

неудовлетво-

рительна.

 

Буддизмъ

 

оставляет!»

 

женщину

 

въ

 

томъ

 

'же

 

положеніп,

въ

 

какомъ

 

нашелъ

 

ее

 

двѣ

 

тысячи

 

лѣть

 

тому

 

назадь.

 

Вмѣсто

 

то-

го,

 

чтобы

 

воспитать

 

п

 

возвысить

 

се,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобьі

 

разор-

вать

 

тѣ

 

цѣии

 

рабства,

 

въ

 

которых!,

 

она

 

находится

 

по

 

всей

Азіи,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

ей

 

положеніе

 

въ

 

обществ!;

 

соответ-

ствующее

 

ея

 

внутреннему

 

достоинству,

 

буддизм!,

 

лишь

 

съ

 

большой

неохотой

 

разрешить

 

женщинамъ

 

дѣлаться

 

монахинями,

 

и

 

то

 

съ

 

ого-

воркой,

 

что

 

онѣ

 

не

 

пмѣють

 

никакой

 

надежды

 

на

 

снассніе,

 

пока

не

 

переродятся

 

мущинамп.

Эта

 

идея

 

новыхъ

 

возрожденій

 

приводить

 

насъ

 

въ

 

нослѣднему

и

 

наиболее

 

важному

 

недостатку

 

буддійской

 

морали.

 

Она

 

иронн-

каеть

 

систему

 

буддійской

 

нравственности

 

подобно

 

смертоносному

яду.

    

Мысль,

 

что

 

судьба

 

человѣка,

 

всецѣло

 

зависящая

 

on,

 

коли-
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чества

 

добрыхъ

 

и

 

дурныхъ

   

дѣлъ,

    

совершенных!,

   

въ

   

прежпнхъ

формахъ

 

существованія,

 

дьлаетъ

 

буддизм!»

 

системой

 

фггалнзма,

  

а

мысль

 

объ

 

улучшенін

 

своей

 

будущности

 

дѣйствіямн

 

ие

 

требуемы-

ми

 

долгомъ,

 

превращает!,

   

мораль

   

въ

 

обширную

 

систему

 

ныпіры

шей

 

и

 

проигрышей.

Поэтому

 

каждый

 

кнтайскій

 

буддистъ

 

является

 

и

 

должникомъ,

и

 

кредитором!,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ежедневным!»

 

своимь

 

дѣяніямъ,

 

а

но

 

окоичаніи

 

года

 

заканчивает!»

 

этотъ

 

нотокь

 

н

 

подводить

 

ба-

лансъ.

 

Если

 

баіансъ

 

окажется

 

вь

 

его

 

пользу,

 

то

 

онъ

 

продолжает!,

с

 

четь

 

въ

 

слѣдующій

 

годъ.

 

если

 

лее

 

балансъ

 

не

 

въ

 

его

 

пользу,

 

то

должно

 

быть

 

совершено

 

нѣчто

 

сверхдолжное

 

или

 

нутемъ

 

пожертво-

вали

 

на

 

общину,

 

пли

 

же

 

нутемъ

 

нснолненія

 

дІ;лъ

 

мплосердія

 

и

покаянія,

 

чтобы

 

покрыть

 

дефицит!,.

Такимъ

 

образомъ,

 

начавъ

 

с/ь

 

идеи

 

полнаго

 

самоотрицанія,

буддизм!,

 

кончнлъ

 

эгоизмомъ,

 

который

 

гнушается

 

нреступленія

 

не

потому,

 

что

 

оно — грѣхъ,

 

но

 

потому

 

что

 

оно

 

приносить

 

личный

вредъ,

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

оно

 

казалось

 

правственнымъ

 

оскверне-

ніемь,

 

а

 

просто

 

для

 

того,

 

чтобы

 

гарантировать

 

себя

 

отъ

 

бѣдствій

и

 

избежать

 

несчастій.

Буддшская

 

фіілософія.

Но

 

мораль

 

не

 

считаеі'ся

 

достаточной,

 

чтобы

 

разорвать

 

круп»

нерерожденій,

 

вывести

 

человѣка

 

нзь

   

океана

   

страданій

 

п

 

спасти

его

 

отъ

 

золь

 

бытія.

  

Цѣ.іь

 

морали

   

практнчесі.и

   

угашать

 

страсти

н

 

искоренять

 

жс.іанія.

    

Но

   

глубочайшая

   

основа,

 

первая

 

причина

желаній

 

лежать

    

въ

    

теоретическом!,

   

ііевѣдѣніи,

    

въ

   

ошибочной

идеѣ,

 

въ

 

заблужденіи.

  

Поэтому

 

уничтожить

 

зао.іуждсніс,

 

разсѣять

невѣдѣніе

 

и

 

неправильное

 

представлепіе

 

внѣшняго

 

и

 

внутренний)

міра— вотъ

  

то,

  

что

 

составляет!,

   

конечное

 

средство

 

освобо;кденія,

воті,

 

то,

 

что

 

освобождает!,

   

отъ

   

сетей

 

быгія,

 

выводить

 

существо

практически

   

и

 

теоретически

 

нзь

 

круга

 

нерерожденій

 

и

 

приводить

на

 

береп,

  

нирваны.

    

Словомъ,

   

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

мораль

 

практи-

чески

 

тушить

 

жажду

 

бытія,

 

абстрактное

   

мышленіе

 

или

 

спекуля-

тивная

 

фп.іософія

 

угншасть

 

самое

 

бытіе.
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Мораль

 

п

 

философія

 

такпмъ

 

образомъ

 

необходимы

 

друп.

 

для

друга,

 

какова

 

бы

 

ни

 

была

 

ихъ

 

относительная

 

важность.

 

Какъ

христіанство

 

требустъ

 

вѣры

 

и

 

дѣлъ,

 

такт,

 

и

 

будднзмъ

 

основы-

ваетъ

 

идею

 

епасепія

 

на

 

комбпнацін

 

двухъ

 

факторовъ

 

-

 

моральна™

дѣянія

 

и

 

абстрактиаго

 

мыіпленія

 

или

 

ра:і.мышленія.

Буддійгкая

 

мораль

 

требустъ

 

подражать

 

дѣйствіямъ

 

Будды.

Точно

 

также

 

и

 

буддійская

 

фплософія

 

прііглаіпаетъ

 

сообразоваться

п

 

осуществлять

 

идею

 

будды,

 

такъ

 

какъ

 

слово

 

будда

 

значить

 

зна-

юіцій,

 

т.

 

е,

 

зпающіп

 

нереальность

 

всьхъ

 

явлешіі,

 

каковое

 

знаніе

является

 

какъ

 

результат!,

 

абстрактнаго

 

размыіиленія.

 

Этотъ

 

то

путь,

 

но

 

которому

 

Будда

 

печезалъ

 

изъ

 

міра,

 

путь

 

тѣхъ

 

умствеп-

ныхъ

 

процессов!.,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

онь

 

нозиалъ

 

полное

 

не-

постоянство

 

и

 

ничтожество

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

формт.

 

бытія

 

и

 

побѣ-

днлъ

 

не

 

только

 

;і;ажду

 

бытія,

 

но

 

разруіпіыъ

 

самое

 

бытіе,

 

и

 

со-

ставляетт.

 

нредметъ

 

буддінскогі

 

философіп

 

и

 

окончательный

 

путь

къ

 

иирванѣ.

Къ

 

сожалѣнію

 

последователи

 

Будды

 

различаются

 

д;»угь

 

отъ

друга

 

не

 

только

 

въ

 

деталяхъ,

 

но

 

даже

 

въ

 

способѣ

 

иостроснія

 

сво-

пхъ

 

фнлософскихь

 

спстемъ.

 

Можно

 

подумать,

 

что

 

буддисты

 

пахо-

дятт.

 

какое

 

то

 

удовольствіе

 

противорѣчпть

 

другъ

 

друі'у

 

и

 

дѣлптьсн

на

 

много

 

фнлософскихъ

 

школь,

 

каждая

 

изъ

 

которым,

 

выходнтъ

изъ

 

того

 

же

 

круга

 

идей

 

уномянутыхъ

 

выше

 

н

 

каждая

 

приходить

почти

 

кь

 

тѣмъ

 

m

 

результатам!.,

 

къ

 

пдеГ.

 

нирваны.

 

Будднзмъ

 

про

пзвелъ

 

іпі;олы

 

номинализма

 

и

 

реализма,

 

распался

 

на

 

школы

 

идеа-

лизма

 

и

 

матеріалпзма,

 

произвелъ

 

системы

 

позитивизма

 

и

 

нигилиз-

ма.

 

Мало

 

общаго

 

нмѣютт.

 

онѣ

 

между

 

собою

 

за

 

нсключеніемъ

 

лишь

нѣсколькихъ

 

ноложенін,

 

которыя

 

и

 

составляют!,

 

основныя

 

идеи

философекпхъ

 

спстемъ

 

всѣхъ

 

оттѣнковъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

времена.

Всѣ

 

эти

 

системы

 

основываются

 

на

 

такт,

 

называемых!,

 

четы-

рехъ

 

истпнахъ

 

(aiyanisatyani)

 

или

 

пдеѣ,

 

что

 

страдаиіс

 

неразлучно

съ

 

сознательно

 

лнчнымъ

 

бытіемъ,

 

что

 

количество

 

страданіп

 

зави-

ептъ

 

отъ

 

жажды,

 

что

 

есть

 

возможность

 

угаіненія

 

жажды

 

и

 

что

есть

 

путь

 

ведущій

 

къ

 

этому

 

угашенію.

   

Другое

 

основное

 

положе-
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nie,

 

общее

 

всѣмъ

 

школамъ

 

— это

 

то,

 

что

 

каждый

 

индивиду умъ

(личность)

 

состоить

 

изъ

 

пяти

 

составныхъ

 

частей

 

(скапдъ):

 

теле-

сности,

 

ощущенія,

 

нредставленія.

 

образовъ

 

н

 

сознапія.

Помимо

 

этого

 

сносное

 

едпнодуіпіе

 

существуетъ

 

еще

 

вь

 

учепіи

объ

 

извѣстномъ

 

сцѣиленіп

 

ирпчинъ

 

и

 

слѣдствій,

 

о

 

котором!,

 

думаготъ,

что

 

оно

 

составляет!,

 

объясненіе

 

загадки

 

бытія.

 

Существуетъ

 

двенад-

цать

 

звеньевъ

 

(ниданъ)

 

въ

 

этой

 

бесконечной

 

цѣпн

 

прпчііиъислѣдствій.

Бытіе,

 

гласить

 

формула,

 

возникает!,

 

изъ

 

невѣдѣнія

 

или

 

заблужденія;

иевѣдѣніе

 

производить

 

дѣла;

 

дѣла

 

производят!,

 

сознаніе;

 

сознапіе —

имя

 

п

 

форму

 

(субстанціональность):

   

имя

 

и

 

форма-шесть

 

оргаиовъ

чувствъ;

 

отъ

 

дѣйствія

 

этихъ

 

оргаиовъ

 

чутствъ

 

возникает!,

 

ощуще-

иіе;

 

отъ

 

ощущенія

 

происходить

 

воспріятіе;

 

отъ

 

восиріятія

 

жажда

 

пли

желанія,

 

изъ

 

жажды

 

возникаетъ

 

падкость

 

къ

 

бытію,

 

изъ

 

падкости

 

къ

бытію

 

возникаетъ

  

индивидуальное

 

быгіе;

 

послѣдпее

 

сопровождает-

ся

 

рожденіемъ,

 

a

 

рожденіе

 

производить

 

старость.,

 

болѣзни

 

и

 

смерть,

которая

 

хотя

 

и

 

разрушает!,

 

названная

 

выше

 

пять

 

составных!,

 

ча-

стей

 

индивидуума,

   

но

   

они

 

оставляют!,

 

нослѣ

 

себя

 

воспроизводи-

тельную

 

силу,

 

зерно,

 

которое

  

снова

 

проходить

  

чрсзъ

   

невѣдѣпіе,

дѣяніе,

 

сознаніе

 

и

 

т.

 

д.

Такпмъ

 

образомъ

 

здѣсь

 

въ

 

фплософіи

 

мы

 

встрѣчасмъ

 

тотъ

же

 

круп.,

 

какой

 

мы

 

замѣтнли

 

въ

 

системѣ

 

міра

 

и

 

въ

 

фор.мѣ

 

пере-

рожденій—

 

въ

 

нравственном!,

   

міровомъ

 

порядив.

При

 

этомь,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

какъ

 

удачно

 

будднзмъ

 

съ

самаго

 

начала

 

нзбралъ

 

эмблему

 

колеса

 

для

 

образнаго

 

изобраиіенія

главных!,

 

характеристических!,

 

черть

 

своего

 

учепія.

 

Подобно

 

кре-

сту,

 

эмблематически

 

изображающему

 

центральную

 

истину

 

теоретн-

ческаго

 

и

 

практическаго

 

христіаиства,

 

п

 

дарма

 

чакра,

 

т.

 

е.

 

коле-

со

 

ученія-

 

достаточно

 

полно

 

обозпачаеть

 

то,

 

что

 

есть

 

въбуддизмѣ.

Буддистъ

 

говорит!,

 

о

 

вращеніи

 

колеса

 

ученія

 

въ

 

точъ

 

же

 

смыслѣ,

каш.

 

хрпстіанинт,

 

о

 

нроіювѣдп

 

креста.

 

По

 

за

 

то

 

идея

 

постояннаго

круговращенія,

 

проникающая

 

всю

 

систему,

 

въ

 

ея

 

вѣтвяхъ

 

и

 

кор-

ив,

 

дѣлаетъ

 

буддизм!,

 

похожнмъ

 

на

 

систему

 

колесъ

 

безъ

 

колесъ:

Ессе

 

sigiium.
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Нирвана.

Но

 

время

   

и

   

остановить

   

это

   

вращеніе

 

колеса

 

ученія

 

предъ

глазами

 

моихъ

 

читателей,

 

указавъ

 

на

 

то

 

послѣднее

 

убѣжище

отъ

 

этого

 

круговращенія,

 

которое

 

предлагаетъ

 

будднзмъ

 

при

 

по-

средстве

 

умственной

 

абстраьціи.

 

Что

 

такое

 

нирвана?

Много

 

было

 

сиоровъ

 

между

 

европейскими

 

и

 

буддійскими

 

уче-

ными

 

о

 

тіімъ,

 

представляетъ

 

ли

 

нирвана

 

абсолютное

 

небытіе

 

или

нѣтъ.

 

Миѣ

 

же

 

кажется,

 

что

 

если

 

бы

 

ученые

 

писатели

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

думать,

 

что

 

буддизм!,

 

одинаков!,

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всѣ

 

времена,

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

считать

 

его,

 

какъ

 

научную

 

систему — за

 

одно

и

 

какъ

 

народную

 

религію — за

 

другое,

 

приняли

 

во

 

внимаиіе,,

 

что

 

су-

ществуют!,

 

различные

 

буддійскіе

 

термины,

 

школы

 

и

 

части,

 

подоб-

но

 

хрпстіански.мъ

 

сектам!,,

 

то

 

они

 

избавились

 

бы

 

отъ

 

многихъ

безполезпыхъ

 

разсужденій.

 

Ученіе

 

о

 

нпрванѣ

 

подобно

 

псѣмъ

 

дру-

гим!,

 

бу.ідійскимъ

 

доктринам!,

 

было

 

не

 

одинаково

 

въ

 

различный

времена

 

у

 

различных!,

 

іпколъ,

 

писателей

 

и

 

нроповѣдниковъ.

 

Я

много

 

работать

 

но

 

этому

 

вопросу

 

и

 

пришелъ*именно

 

къ

 

указан-

ному

 

заключсиію.

Вслѣдствіе

 

отсутстнія

 

древнихъ

 

мапуекриптовъ

 

и

 

вслѣдствіе

пзмѣиеній

 

въ

 

текстѣ,

 

который

 

иотернѣлъ

 

буддійскій

 

канонъ

 

прежде,

чѣмъ

 

получнлъ

 

ту

 

фирму,

 

въ

 

которой

 

извьстенъ

 

намь,

 

невозможно

сказать,

 

какъ

 

учпль

 

но

 

этому

 

вопросу

 

Шашімунп

 

Будда.

 

Опт.

 

могя

смнтрѣть

 

на

 

Нирвану,

 

какъ

 

на

 

состояніе

 

личнаго

 

бсзсмертія,

 

въ

котором!,

 

духь,

 

свободный

 

отъ

 

круговорота

 

перерождеиій,

 

наслаж-

дается

 

безграничным!,

 

блаженством!.,

 

проистекающим!,

 

отъ

 

подан-

лспія

 

веѣхъ

 

желаній.

 

Но

 

ci.

 

другой

 

стороны

 

oui,

 

могъ

 

учить

 

о

нирваігь

 

п

 

какъ

 

о

 

состояні и

 

абсолютпаго

 

уппчтожонін

 

личности

 

и

индивидуальна!!)

 

бытія.

 

Решить,

 

которого

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

воззрѣ-

ній

 

дер;кался

 

Будда,

 

-

 

невозможно.

 

Но

 

я

 

склопенъ

 

думать,

 

что

 

онъ,

но

 

всей

 

вероятности,

 

и

 

самъ

 

не

 

рѣіііилъ

 

этого

 

вопроса.

После

 

смерти

 

Будды

 

последователи

 

его

 

могли

 

подобным!,

 

же

образомъ

 

оставить

 

вонрось

 

нерешенным!,

 

для

 

своего

 

времени.

 

Но

наиболі.і'

   

древиія

   

сутры,

   

какими

 

мы

 

только

 

владѣемъ,

 

согласны
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уже

 

ci,

 

народной

 

литературой

 

новаго

 

буддизма

 

въ

 

ошісаніи

 

нир-

ваны

 

какъ

 

еоітояпін

 

свободы

 

отъ

 

рожденій

 

и

 

смерти,

 

какъ

 

состо-

яли

 

мира

 

и

 

счастія,

 

которое

 

заключается

 

не

 

только

 

вь

 

иродол-

женін

 

индивидуальности,

 

сознанія

 

и

 

личности,

 

по

 

п

 

въ

 

жнвомъ

интересе

 

усиѣхамп

 

релнгін

 

на

 

зем.іѣ,

 

интересе

 

который

 

существа,

іістушівіиія

 

вь

 

нирвану,

 

побуждает!,

 

иногда

 

являться

 

па

 

землю

для

 

оказапія

 

помощи

 

вѣрующимъ.

Съ

 

другой

 

стороиы

 

какъ

 

древнія,

 

такъ

 

н

 

новый

 

философскія

школы

 

буддизма

 

пмѣютъ

 

большую

 

склонность

 

определять

 

нирвану

п

 

какъ

 

состояніс

 

полнаго

 

уничтожснія,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

сознанія,

 

ни

личности,

 

никакого

 

другого

 

бытія.

 

II

 

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

развитіе

принципов!,

 

буддизма

 

должно

 

было

 

привести

 

именно

 

къ

 

этому

 

от-

рицательному

 

результату,

 

что

 

бытіе

 

пмѣетъ

 

нредѣлъ

 

и

 

что

 

по

этому

 

цель

 

человѣческнхъ

 

усилііі

 

должна

 

быть

 

въ

 

нолномъ

 

унич-

тожен

 

ін

 

личности

   

и

 

бытія

 

индивидуальной

 

души.

Новыя

 

философскія

 

школы

 

буддизма

 

в

 

et,

 

въ

 

большей

 

или

меньшей

 

степени

 

проникнуты

 

духомь

 

софистичсскаго

 

нигилизма.

Онѣ

 

поступают!,

 

съ

 

нирваной

 

также,

 

какъ

 

и

 

съ

 

другими

 

ученія-

мн— объ

 

адѣ

 

и

 

небесахъ:

 

онѣ

 

отрицают!,

 

ихъ

 

объэктивную

 

реаль-

ность

 

и

 

дѣлаютъ

 

изъ

 

ннхъ

 

нечто

 

абстрактное.

 

Ont,

 

разлагають

каждый

 

вопросі.

 

на

 

тезпеъ

 

и

 

антитезисъ

 

и

 

отрицаютъ

 

тоть

 

и

другой.

 

Поэтому

 

они

 

говорить,

 

что

 

нирвана

 

не

 

есть

 

уничтоженіе,

но

 

онѣ

 

отріщають

 

также

 

и

 

положительную

 

объэктивную

 

ея

 

реаль-

ность.

 

По

 

ихъ

 

ученію

 

душа

 

въ

 

нирванѣ

 

не

 

существуетъ,

 

ни

 

не

существуетъ,

 

она

 

ни

 

вѣчна,

 

ни

 

не

 

вѣчиа,

 

не

 

упнчтожыма

 

и

 

не

неупичтожнма.

 

Нирвана

 

по

 

ихъ

 

у.чеиію

 

есть

 

состояніе,

 

о

 

которомъ

ничего

 

нельзя

 

сказать,

 

которому

 

нельзя

 

придать

 

никаких!,

 

аттри-

бутовъ;

 

она

 

нечто

 

абстрактное,

 

имѣющее

 

одішаі;ово

 

и

 

положитель

пыя

 

и

 

отрицательный

   

качества.

Значеніе

  

буддизма

 

какъ

 

теоретической

 

системы.

Что

 

сказать

 

объ

 

этнхъ

 

нустыхъ

 

и

 

безполезныхъ

 

соображе-

ніяхъ,

 

объ

 

этихі,

 

болѣзнепныхъ

 

и

 

мергвыхъ

 

словахъ,

 

объ

 

этой

 

без-

плодной

 

софистической

 

попытке

 

превратить

 

естественное

 

стремле-
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ніе

 

человѣческаго

 

сердца

 

къ

 

вѣчности

 

въ

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

фи-

лософскій

 

мпѳъ?

Конечно,

 

нѣтъ

 

ничего

 

протпвоестествениаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ре-

лигія,

 

которая

 

начала

 

съ

 

нрмвственнаго

 

и

 

у.мственнаго

 

банкрот-

ства,

 

кончила

 

нравственным!,

 

п

 

умственным!,

 

самоубійствомъ.

 

Но

печально

 

и

 

достойно

 

сожалѣпія

 

видѣть

 

то,

 

что

 

такіе

 

безплодные

 

и

мертвящіе

 

результаты

 

произвела

 

релпгія

 

содержавшая

 

много

 

хоро.

ш ихъ

 

идей.

Бупзепъ

 

былъ

 

пранъ

 

вь

 

своей

 

оцѣнкѣ

 

значенія

 

этой

 

безцѣль-

ной

 

релпгіи.

 

Будднзмъ,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

можетъ

 

быть

 

разсматри-

ваемъ,

 

какъ

 

попытка

 

человечества,

 

освободиться

 

отъ

 

тяжелого

ярма

 

браманизма

 

и

 

дпкихъ

 

оргій

 

иоклоненія

 

прпродѣ.

 

Но

 

этотъ

отвѣтъ

 

-

 

отвѣтъ

 

усталаго

 

путника,

 

который

 

не

 

можетъ

 

продолжать

дѣло

 

Божіо

 

на

 

землѣ

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

-онъ

 

окончательно

 

изве-

рился

 

въ

 

торжество

 

правды

 

и

 

истины

 

въ

 

настоящей

 

жизни.

 

Въ

общемъ

 

ходѣ

 

міровоГі

 

'жизни

 

релпгія

 

эта,

 

кажется,

 

произвела

 

на

буйные

 

народы

 

измученной

   

Аз'ш

 

дѣйствіе

 

доброй

 

дозы

 

опіума.

Com,

 

ихъ

 

дологъ,

 

по

 

онъ

 

тпхъ,

 

и

 

кто

 

знаетъ

 

далека

 

ли

 

за-

ря

 

ихъ

 

будущего

 

пробуждепія.

Свящ.

  

И.

  

ІІодіорбупскііі.

О

 

стипевдія хуО гъ

 

Иркутекомъ

 

женскомъ

 

учили-

ща

 

духовваго

 

вѣдомства.

Една-лп

 

кто

 

иожетъ

 

оспаривать,

 

что

 

учреждоніс

 

стипендій

при

 

школа хъ

 

для

 

содержапія

 

бѣднѣйншхъ

 

пли

 

оспротѣлыхъ

 

уча-

щихся

 

есть

 

самый

 

благородный

 

и

 

полезный

 

видь

 

благотворитель-

ности.

 

Хорош

 

подать

 

голодному

 

на

 

хлѣбъ,

 

по

 

еще

 

лучше

 

подать

на

 

умственный

 

голодъ.

 

Въ

 

наше

 

время

 

всѣми

 

сознается,

 

что

 

вес

внешнее,

 

физическое

 

знвпеитъ

 

отъ

 

духовной

 

стЬронъі

 

человѣка.

Развиііать

 

ее

 

иутемь

 

образовапія — составляет!,

 

снятую

 

задачу

 

и

и

 

государства,

 

и

 

общества

 

и

 

Крайне

 

должны

 

быть

 

уважаемы

 

и

всегда

 

памятны

   

лица,

 

который

 

отъ

   

трудовъ

  

своихъ

 

обезиечива-



m

ютъ

 

хоть

 

каплю

 

возможности

 

для

 

образованія

 

носл'едующнхъ

поколѣній.

 

Такіс

 

люди

 

несомненно

 

болѣе

 

другим,

 

любятъ

 

бліьк-

няго

 

и

 

по

 

справедливости

 

могутъ

 

требовать

 

вѣчнаго

 

уваженія

 

и

для

 

себя.

Къ

 

сожалѣнію

 

имена

 

почтенных!,

 

учредителей

 

стпиендій

 

не-

рѣдко

 

представляют!,

 

изъ

 

себя

 

пустой

 

звукъ

 

и

 

ближе

 

всего

 

для

пользующихся

 

ихъ

 

благодѣяніемъ.

 

Послѣдніе

 

и

 

не

 

прочь- бы

 

иногда

узнать,

 

что

 

такое

 

за

 

лицо,

 

на

 

средства

 

котораго

 

они

 

учатся,

содержатся

 

и

 

сами

 

дѣлаются

 

людьми.

 

Но

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чавъ

 

не

 

могутъ

 

найти

 

отвѣта

 

на

 

свой

 

закроет.,

 

потому

 

что

 

къ

кому-жс

 

за

 

этимъ

 

обращаться?

 

къ

 

начальству

 

заведенія?

 

Но

 

оно

за

 

частою

 

смѣною

 

рѣдко

 

исторически

 

знакомо

 

съ

 

тѣ.мъ

 

учрежде-

ніемъ,

 

которымъ

 

управляет!,.

 

Къ

 

литературе

 

и

 

обществу?

 

Но

 

тутъ

скорѣе

 

потонешь,

 

нежели

 

найдешь

 

своей

 

пытливости

 

какое

 

либо

удовлетворение..

 

Притомъ,

 

при

 

учрежденіи

 

стипендіи

 

нерѣдко

 

пред-

ставляются

 

жертвователями

 

ихъ

 

личный

 

желанія

 

о

 

назначеніи

 

ея

или

 

просьбы

 

о

 

поминовеніи

 

въ

 

пзвѣстнос

 

время,

 

а

 

кто

 

это

 

испол-

няет!,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

точности?

 

Страшно

 

сказать

 

и

 

стыдно

подумать.

Подъ

 

давленіемъ

 

такого

 

взгляда

 

но

 

затронутому

 

вопросу,

 

мы

11

 

рѣшаемся

 

взять

 

на

 

себя

 

нравственное

 

обязательство

 

познако-

мить

 

посильно

 

всѣхъ

 

заинтересованных!,

 

съ

 

исторіею

 

вознпкноке-

нія

 

стипендій

 

въ

 

Иркутекомъ

 

женскомъ

 

учнлищѣ

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства

 

въ

 

хронологическом!,

 

порядкѣ.

I.

Первою

 

но

 

времени

 

стинендіею,

 

учрежденной

 

въ

 

женскомъ

 

учи-

лище,

 

была

 

стииендія

 

имени

 

«Музовскпхъ»,

 

пожертвованная

 

знаме-

нитым!,

 

архіепископомъ

 

камчатским!,

 

Иннокентісмъ,

 

шюслѣдствіи

Мнтрополитомъ

 

Московским!..

 

Въ

 

1857

 

году

 

Преосв.

 

Иннокентій

 

былъ

въ

 

Петербург!,

 

и

 

тамъ

 

при

 

немъ

 

скончался

 

его

 

зять,

 

почтенный

протопресвитер!,

 

Николай

 

Музовскій.

 

Желая

 

почтить

 

его

 

память

добрымъ

 

дѣломъ,

 

Преосв.

 

Иннокеитій

 

пожертвовать

 

200О

 

рублей

на

 

слѣдующій

 

предметь,

 

какъ

 

онъ

 

извѣстенъ

 

въ

 

отноіненіи

 

духов-
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но-учебнаго

 

управлепія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

отъ

 

7

 

декабря

 

1857

 

года

за

 

Хі

 

14190:

 

«Преосвященный

 

Иннокентій,

 

Архіенисконъ

 

Камчат-

скій,

 

желая,

 

чтобы

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

лицахъ

 

сохранилась

вѣчная

 

память

 

о

 

бывшемъ

 

его

 

родственник!!,

 

покойном!,

 

прото-

пресвнтерѣ

 

Пиколаѣ

 

Музовскомъ,

 

и

 

чтобы

 

сколь

 

возможно

 

долѣе

кто-либо

 

оставался

 

по

 

совѣстп,

 

а

 

быть

 

можетъ

 

и

 

по

 

любви,

 

обя-

занным!,

 

помнить

 

и

 

поминать

 

въ

 

молптвахъ

 

свопхъ

 

протопресви-

тера

 

Николая,

 

Наталію,

 

Владпміра,

 

Ольгу

 

п

 

всѣхъ

 

сродниковъ

представшихея,

 

пожертвовал!,

 

2000

 

р.

 

сер.

 

съ

 

тъмъ,

 

чтобы:

 

1,

 

на

проценты

 

съ

 

сего

 

капитала

 

всегда

 

содержалась

 

въ

 

Иркутском!,

 

учи-

лищѣ

 

одна

 

воспитанница;

 

2,

 

чтобы

 

она

 

во

 

все

 

время

 

восшітанія

 

сво-

его

 

въ

 

училище

 

носила

 

фамнлію

 

Музовскихъ;

 

3,

 

чтобы

 

съ

 

насту-

нающаго

 

года

 

пснсіонеркою

 

Музовскихъ

 

считалась

 

иыиѣ

 

обучаю-

щаяся

 

въ

 

училище

 

внучка

 

Его

 

Преосвященства

 

Александра

 

Пете

дана,

 

и

 

4,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

нансіонерки

 

сіи

 

въ

 

пер-

вое

 

время

 

избираемы

 

были

 

изъ

 

фамиліи

 

Преосв.

 

Иннокентія

 

-

 

Ве-

ніаминовыхъ,

 

иди

 

изъ

 

его

 

родственниковъ,

 

съ

 

согласія

 

старшаго

въ

 

родѣ

 

Веиіаминовыхі

 

;

 

но

 

нрекращсніи

 

же

 

сего

 

рода

 

принималась

въ

 

пансіонерки

 

по

 

жребію

 

дочь

 

одного

 

нзъ

 

духовных!,

 

лицъ,

 

слу-

жащих!,

 

или

 

имеющих!,

 

служить

 

при

 

устьѣ

 

Амура.

 

Святѣйшій

Синодь,

 

на

 

усмотрѣніе

 

котораго

 

при

 

семь

 

было

 

предложено,

 

опрс-

дѣленіемъ

 

отъ

 

30

 

минувшаго

 

октября,

 

постановил!,:

 

«Жертвуе-

мые

 

Преосвященным!.

 

Архіеипскономъ

 

Ііамчатскимъ

 

Инііокентіемъ

на

 

содери;аніе

 

вь

 

Иркутском!,

 

учіыпщѣ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

одной

 

воспитанницы

 

2000

 

рублей

 

сер.

 

принять

 

съ

 

тѣдгь,

 

чтобы,

согласно

 

съ

 

желаніемъ

 

Креоснящепнаю,

 

воспитанницы,

 

который

будуть

 

содержаться

 

на

 

счетъ

 

процентов!,

 

съ

 

озпаченнаго

 

капитала,

именовались,

 

пока

 

будуть

 

находиться

 

въ

 

училнщѣ,

 

наисіонерками

Музовскихъ,

 

и

 

чтобы

 

жертвуемый

 

деньги,

 

не

 

соединяя

 

съ

 

духов-

но-учебными

 

капиталами,

 

хранились

 

въ

 

особомъ

 

билете

 

котораго

либо

 

изъ

 

Государственныхъ

 

кредитных!,

 

учрежденій.

 

Если

 

же

 

въ

нослѣдствіи

 

времени,

 

но

 

какимъ-лпбо

 

причинам!,

 

проценты

 

съ

2000

 

р.

 

сер.

 

будуть

 

оказываться

 

недостаточными

 

на

 

содержаніе

 

въ
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Иркутском!,

 

учплпщѣ

 

нансіонеркп

 

Музовскихъ,

 

то

 

вь

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

нріостаиовпться

 

пріемомъ

 

оной

 

до

 

того

 

времени, пока

 

на

 

озна-

ченные

 

проценты

 

будетъ

 

возможность

 

содержать

 

воспитанницу

 

вь

течеиіе

 

полнаго

 

курса.

Духовно-учебное

 

управленіе

 

сообщаетъ

 

о

 

то.мъ

 

училищному

нравлепію

 

для

 

завнсящаго

 

распоряженія

 

къ

 

прпведенію

 

въ

 

пспол-

непіе

 

благочестивой

 

волн

 

Преосв.

 

Иннокентія,

 

присовокуия

 

что

пожерствованные

 

п.чъ

 

2000

 

р.

 

сер.

 

хранятся

 

въ

 

управленіи

 

въ

билете

 

С.-Петербургскаго

 

Опекунекаго

 

Совѣта

 

и

 

что

 

проценты

 

съ

сей

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

пансіонерки

 

Музовскихъ

 

будутъ

 

отпу.

скаться

 

въ

 

училище

 

съ

 

начала

 

1859

 

года.

При

 

семъ

 

Уиравлеиіе

 

считает!,

 

иужнымъ

 

просить

 

училищное

правлепіе,

 

что

 

бы

 

дѣвпцамъ,

 

избираемым!,

 

въ

 

паисіонеркп

 

Музов-

скихъ,

 

при

 

самомъ

 

постунленіи

 

ихъ

 

въ

 

училище,

 

внушаемо

 

-было

о

 

томъ

 

благочестивом!,

 

желаніп

 

Прсосвящсипаго

 

Епископа

 

Пнпо-

кентія,

 

съ

 

какимъ

 

имъ

 

пожертвованы

 

деньги,

 

т.

 

е.

 

что

 

бы

 

таковыя

воспитанницы,

 

какъ

 

во

 

время

 

нахожденія

 

ихъ

 

въ

 

училище,

 

такъ

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

онаго,

 

поминали

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ

 

родствен -

никовъ-Преосвяіценпаго

 

протопресвитера

 

Николая,

 

Наталію,

 

Влади -

міра,

 

Ольгу

 

и

 

всѣхъ

 

ихъ

 

сродииковъ

 

преставшихся».

Съ

 

1859

 

года

 

духовно-учебное

 

управленіе

 

стало

 

высылать

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

емѣтиыми

 

положсніямп

 

и

 

ститіепдію

 

Музов-

скихъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

70

 

рублей.

 

Но

 

когда

 

съ

 

1865

 

года

 

плата

 

иан-

сіонерская

 

повысилась,

 

то

 

стнпендія

 

оказалась

 

ниже

 

нормы,

 

и

 

въ

послѣднес

 

время

 

служила

 

и

 

служить

 

въ

 

видѣ

 

запасной,

 

на

 

случай

внезапнаго

 

осиротѣнія

 

воснптаннпны

 

среди

 

учебйаго

 

курса,

 

пли

просто

 

для

 

прісма

 

бѣдной

 

воспитанницы.

 

Но

 

уоловін

 

поставлен-

ный

 

жертвователемі.

 

теперь

 

не

 

соблюдаются.

 

Стипендіатка

 

не

мѣнястъ

 

фимиліи,

 

а

 

о

 

протопресвитер!',

 

Музовсшгь

 

и

 

его

 

родныхъ

она

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

уелышптъ.

И,

Нь

 

1880

 

году

 

по

 

духовному

 

завѣщапію

 

жены

 

дѣйствителыіаго

статскаго

 

совѣтника

 

Аіріініиіньі

 

СергвеВны

 

Осиновой

 

отказано

 

было
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въ

 

училище

 

6°/о

 

свидетельство

 

Иркутскаго

 

Медвѣдниковскаго

 

Бан-

ка

 

за

 

К

 

60

 

въ

 

1200

 

рублей

 

на

 

учрежденіе

 

стпиендін

 

имени

 

жер-

твовательницы.

 

Такт,

 

какъ

 

доходъ

 

съ

 

этого

 

билета

   

былъ

 

недоста-

точенъ

 

дли

 

образованія

   

полной

 

стпнеид'ш,

 

то

 

онъ

 

И

 

лѣтъ

 

нахо-

дился

 

иодъ

 

свободным!,

 

нрііращеиіемъ

 

процентами.

 

Къ

 

L 89 1

 

году

каппталъ

   

возросъ

   

до

 

2200

 

рублей,

 

и

 

правленіе

 

признало

 

благо-

временным!,

   

ходатайствовать

 

формально

   

объ

   

открытіи

 

стпиендіи

имени

 

Агриппины

 

Осиновой.

 

Въ

 

проэктѣ

 

положенія

 

о

 

стииендіи

 

въ

§

 

2

 

говорилось,

 

что

 

на

 

нее

 

принимаются

 

воспитанницы

 

училища,

по

 

избранію

 

училнщнаго

 

иравленія,

 

сироты

 

духовнаго

 

званія,

 

пре-

имущественно

 

лучшія

   

по

    

уснѣхамъ

 

и

 

поведение;

 

въ

 

§

 

4

 

допол-

нялось,

 

что

 

имѣющія

   

быть

   

остатки

 

отъ

 

процентов!,,

 

за

 

отчисле-

ніемъ

 

на

 

еодоржаиіе

 

стнпендіатки,

 

хранить

 

въ

 

сберегательной

 

кас-

се

 

при

 

Иркутекомъ

 

отдглепіи

   

Государствепнаго

 

Банка

 

на

 

экипи-

ровку

 

стииендіатки

 

при

 

окончаиіи

   

его

 

курса

 

ученія

 

въ

 

училищѣ.

Святѣйшій

 

Синодъ

 

риземотрѣвъ

 

эти

 

положенія

 

приказан,:

 

«

 

По

 

Вы-

сочайше

   

утвержденному

   

28

 

мая

   

1876

 

года

 

ноложенію

 

Комитета

Министровъ

 

учрежденіе

    

имспныхъ

 

стипендій

 

допускается

 

не

 

ина-

че,

 

какъ

 

подъ

 

условіемъ

 

обезпеченіп

 

ихъ

 

капиталами

 

въ

 

государ-

ственных!,

 

или

 

нныхъ

   

гарантированных!,

 

правительством!.

 

%

 

бу"

магахъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

большая

 

часть

 

капитала

 

на

 

предполагаемую

къ

 

учрежденію

 

въ

 

Иркутском!,

   

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣ-

домства

 

стипендію

 

Осиновой

 

заключается

 

въ

 

билет!',

 

частнаго

 

бан-

ка.

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

не

 

признавая

 

возможным!,

 

учрежденіе

 

на

 

озна_

ченный

 

капиталь

 

стинендіи

 

Осиновой,

 

впредь

 

до

 

обмена

 

упомяну,

таго

 

билета

 

на

 

требуемый

   

означенпымъ

   

ноложонісмъ

 

процентный

бумаги,

   

Святѣйшій

   

Синодъ

 

вмѣстн

 

ci.

 

спмъ

 

не

 

усматривает!,

 

съ

своей

 

стороны

 

ирепятствій

 

къ

 

употребленію

 

капитала

 

Осиновой

 

на

содсржаніс

   

восинтаиннцы

   

училища

   

на

 

пзложепныхъ

 

въ

 

проекте

оенованіяхъ».

Такимъ

 

образомъ

 

фактически

 

стииендія

 

Осиновой

 

въ

 

училище

существуетъ,

 

хотя

 

она

 

формально

 

и

 

не

 

утверждена.

 

Возбуждалось

ходатайство

 

о

 

нсремѣнѣ

   

этого

 

свидетельства

 

на

 

гарантированный
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правительством!,

 

бумаги,

 

но

 

Совѣтъ

 

банка

 

не

 

согласился,

 

такъ

 

какъ

этотъ

 

вкладъ

 

сдѣланъ

 

на

 

вѣчное

 

время.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

на

каииталъ

 

Осиновой

 

нмѣются

 

ириращенія:

 

1)

 

въ

 

билетахт,

 

4%

 

го-

сударственной

 

ренты

 

за

 

ІШ

 

2373—2376-400

 

р,

 

въ

 

биле-

тахъ

 

4%

 

ренты

 

за

 

Ш

 

2084,

 

2691,-700

 

р;

 

а

 

всего

 

полностію

капитала

 

Оптовой

 

2300

 

р.

III.

Потомственная

 

почетная

 

гражданка

 

Александра

 

Никаноровна

Портнова

 

при

 

своемъ

 

пнсьмѣ

 

на

 

пмя

 

Высокопреосвнщсннѣйиіаго

Веніамнна.

 

Архіепископа

 

Иркутскаго,

 

отъ

 

15

 

октября

 

1882

 

года,

представила

 

2000

 

рублей

 

и

 

просила

 

принять

 

означениыя

 

деньги

и

 

учредить

 

на

 

вѣчпое

 

время

 

въ

 

Иркутском!,

 

женскомъ

 

духовном!.

училище

 

одну

 

стппеидію,

 

употребляя

 

проценты

 

съ

 

помяпутаго

 

ка-

питала

 

на

 

воспитаніс

 

и

 

содержите

 

въ

 

томъ

 

училищ!,

 

дѣвочкп

 

—

сироты

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

 

При

 

этомъ

 

я;ертвователышца

 

выра-

зила

 

желаніе

 

наименовать

 

новую

 

стппендію

 

нменемъ

 

жены

 

ком-

мерціи

 

совѣтника

 

Парасковыі

 

Степановны

 

Трапезниковой.

 

Въ

 

иред-

ставленно.мъ

 

Святейшему

 

Синоду

 

положеніи

 

о

 

вновь

 

учреждаемой

стнпепдін

 

было

 

сказано

 

въ

 

§

 

3,

 

что

 

стппендія

 

эта

 

предоставляется

одіып

 

воспитаннице

 

училища

 

изъ

 

сирот ъ

 

духовнаго

 

званія.

 

отли-

чающейся

 

своими

 

успехами

 

и

 

поведеніемъ:

 

при

 

семь

 

въ

 

§

 

4

 

огова-

ривалось,

 

что

 

воспитанница

 

можетъ

 

быть

 

и

 

лишена

 

етппендін.

 

по

только

 

на

 

ге.хъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

на

 

какпхъ

 

воспитанницы

 

пере-

стают!,

 

пользоваться

 

казенпымъ

 

содержнніемъ

 

въ

 

училище.

 

Эти

положенія

 

были

 

утверждены

 

указомъ

 

СвятеГнпаго

 

Синода

 

отъ

 

2

 

2

декабря

 

1882

 

г.

 

за

 

JNî

 

54.33,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

стинендія

 

Тра-

пезниковой

 

формально

 

открыта.

Ііъ

 

настоящее

 

время

 

каииталъ

 

(тппендін

 

представляет!,:

 

би-

летами

 

2407

 

р.

 

н

 

по

 

книжке

 

сберегательной

 

кассы

 

294

 

р

   

42

 

к.

IV.

Въ

 

1882

 

году

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

отъ

 

именитой

 

Иркутской

гражданки

 

Олнмпіадьі

 

Мыльниковой

 

Высокопреосвященный

 

Иркут-

ска

 

гіеиіачині.

 

шілучіыъ

 

письмо

 

слѣдующаго

 

содержашя:
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Высоконреоевященнѣйшій

  

Владыко

 

Веніаминъ!

Іісеііокорнѣйше

 

прошу

 

Вашего

 

Архинастырскаго

 

благословенія

н

 

простить

 

меня,

 

что

 

утруждаю

 

Ііаше

 

Высокопреосвященство

 

моею

иокорпѣйііісю

 

просьбою — пересылаемыя

 

на

 

имя

 

Ваше

 

деньгп

 

4000

рублей

 

принять

 

отъ

 

меня

 

и

 

распорядиться,

 

чтобы

 

на

 

проценты

съ

 

ннхъ

 

іп.

 

память

 

всѣхъ

 

дорогим,

 

монхь

 

усоппшхъ

 

воспитыва-

лись

 

двѣ

 

дѣвочки

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

духовномъ

 

пнститутѣ

 

отъ

имени

 

моего

 

и

 

моей

 

покойной

 

дочери

 

Анны

 

Афнногеновны

 

Колес-

никовой,

 

каковымь

 

назначеніемъ

 

денегъ

 

исполняю

 

и

 

ея

 

желаніс.

Ваше

 

Высокопреосвященство!

 

позвольте

 

мнѣ

 

просить

 

святы хъ

Ваишхъ

 

молптвь

 

о

 

себѣ

 

и

 

о

 

мопхт.

 

усоппшхъ.

Съ

 

должпымъ

 

высокоиочптаиісш.

 

пмѣю

 

честь

 

быть

 

покорней-

шей

 

Вамъ

 

слугою

 

Олнмніада

 

Мыльникова.

22

 

сентября

 

1882

 

г.

   

С.-ІІетербургъ.

Такт.

 

какъ

 

чстырехт.

 

тысячъ

 

для

 

образованія

 

двухъ

 

стппен-

дій

 

недостаточно,

 

то

 

фактически

 

существуетъ

 

одна',

 

а

 

остаточныя

съ

 

4

 

тысячъ

 

процентный

 

деньги

 

поступаютъ

 

въ

 

сберегательную

кассу

 

Государственная

 

банка

 

для

 

приращенія

 

капитала.

 

Такнмъ

образомъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

счетъ

 

капитала

 

стипендіи

 

Мыльни-

ковой

 

представляется

 

въ

 

слѣдуюіцсмъ

 

шідѣ:

 

ht,

 

свидѣтельствахъ

Государственной

 

ренты

 

4708

 

р.

 

и

 

но

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кас-

сы

 

546

 

р.

  

87

 

кои.

(Онончаше

 

будетъ).

Діаконъ

 

I.

 

Миляновъ.

(Некрологъ.)

23

 

февраля

 

с.

 

г.

 

скончался

 

съ

 

христіанскимъ

 

напутствіемъ

 

въ

селѣ

 

Идинскомъ

 

(Каменка)

 

послѣ

 

продолжительной

 

бо.іѣзни

 

о.

 

діа-

конъ

 

мъстной

 

Троицкой

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Міпяповъ.

 

Покойный

 

былъ

сынъ

 

псаломщика

 

и

 

родился

 

въ

 

Томской

 

еиархіи.

 

Въ

 

Иркутскую

епархіго,

 

еще

 

мальчикомъ,

 

онъ

 

былъ

 

привезенъ

 

бі.івншмъ

 

намѣстни-

іюмъ

 

Иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

о.

 

Германомъ

 

въ

 

1868

году.

   

Образование

 

получилъ

 

домашнее.

   

Сначала

 

покойный

 

служилъ
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нослушникомъ

 

у

 

Архіепископовъ

 

Иркутскихъ — ІІарѳенія

 

и

 

Веніамина.

Затѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ

 

псаломщикомъ

 

и

 

діакономъ,

 

а

поелѣдніе

 

5

 

или

 

6

 

лѣтъ

 

состояли

 

штатнымъ

 

діакономъ

 

при

 

Идин-

ской

 

Троицкой

 

церкви.

 

Всегда

 

аккуратный,

 

трезвый,

 

добрый

 

онъ

былъ

 

любнмъ

 

и

 

прихожанами,

 

и

 

сослуживцами.

Чинъ

 

отпѣтін,

 

26

 

февраля,

 

послѣ

 

великопостнаго

 

Богослуженія

совершилъ

 

мѣстный

 

о.

 

благочинный

 

священникъ

 

Петръ

 

Громопъ

 

въ

сослуженіи

 

трехъ

 

священниковъ

 

и

 

діакона.

 

Довольно

 

обширный

Каменскій

 

храмъ

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся,

 

которые

 

собрались,

 

не

смотря

 

на

 

будничный

 

морозный

 

день,

 

воздать

 

послѣдній

 

долгъ

 

своему

уважаемому

 

и

 

доброму

 

о.

 

діакону.

 

Многіе

 

пріѣхали

 

изъ

 

отдаленныхъ

занмокъ.

 

Во

 

время

 

отпѣтія

 

произнесены

 

были

 

рѣчи

 

мѣстнымъ

священнпкомъ

 

о.

 

А.

 

Ч.

 

и

 

о.

 

благочиннымъ

 

Громовымъ,

 

во

 

время

которой

 

очень

 

многіе

 

плакали.

 

Покойный

 

іюгребенъ

 

противъ

 

алтаря

стараго

 

храма.

Послѣ

 

нокойнагс

 

о.

  

діакона

 

остались

 

жена

 

и

 

дочь

 

безъ

 

всякихъ

средствъ

 

къ

 

жизни.

С.

 

Е.

 

IL

Воспитанникъ

   

Иркутской

    

духовной

   

семинаріи
Петръ

 

Стуковъ.

(Некрологг.)

Въ

 

ночь

 

на

 

30-е

 

января

 

те

 

куща

 

го

 

года

 

Иркутская

 

духовная

семинарія

 

лишилась

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

питомцевъ — воспитанника

IV- го

 

класса

 

Петра

 

Стукова.

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

Забайкальской

 

области

 

Нер-

чинска™

 

округа.

 

Окончивъ

 

курсъ

 

въ

 

Нерчинскомъ

 

духовномъ

училищ/в

 

въ

 

1893

 

году,

 

онъ

 

былъ

 

отправленъ

 

для

 

продолясенія

образованія

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію,

 

гдѣ

 

семинарскимъ

начальствомъ

 

считался

 

однимъ

 

изъ

 

лучшнхъ

 

по

 

поведенію

 

и

 

успѣ-

хамъ

 

воспитанниковъ,

 

а

 

воспитанниками

 

какъ

 

незлобивый,

 

готовый

откликнуться

 

и

 

помочь

 

каждому

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

возможности,

товарищъ.
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Въ

 

недалекомъ

 

будущемь

 

онъ

 

мечталъ

 

сдѣлаться

 

однимъ

 

изъ

пастырей

 

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

и

 

не

 

какъ

 

наемникъ,

 

а

 

какъ

 

,, пастырь

душу

 

свою

 

полагаяй

 

за

 

овцы",

 

но

 

Богъ

 

судилъ

 

иначе...

 

Еще

 

съ

 

осени

онъ

 

сталъ

 

жаловаться

 

на

 

усиленное

 

сердцебіеніе,

 

не

 

придавая

 

этому,

однако,

 

большого

 

значенія.

 

Нѣсколысо

 

серьезныхъ

 

припадковъ

 

застави-

ли,

 

однако,

 

его

 

обратиться

 

къ

 

медицинской

 

помощи,

 

и

 

со

 

2-го

 

ноября

мы

 

не

 

видали

 

его

 

уже

 

среди

 

насъ.

 

Сильное

 

сердцебіеніе

 

усложни-

лось

 

еще

 

воспалсніемъ

 

плевры

 

и

 

больной

 

окончательно

 

слегъ

 

въ

постель,

 

чтобы-ужъ

 

больше

 

не

 

встать.

 

Произведенная

 

операція

избавила

 

его

 

отъ

 

одной

 

болѣзни,

 

но

 

мало

 

помогла

 

другой,

 

и

 

онъ

на

 

глазахъ

 

во

 

все

 

вррмя

 

болѣзнн

 

ухяживавшаго

 

брата

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

таллъ.

 

Поелѣ

 

неоднократнаго

 

причащенія

 

Св.

 

Христовыхъ

Таинъ

 

ему

 

пдѣлалось

 

однако

 

лучше,

 

и

 

мы

 

надѣялпсь

 

увидѣть

 

его

въ

 

скоромъ

 

времени

 

совсѣмъ

 

здоровымь,

 

твмъ

 

болѣе,

 

что

 

вечеромъ

29

 

числа

 

онъ

 

чувствовалъ

 

себя

 

особенно

 

хорошо.

 

Но

 

въ

 

12-ть

 

часовъ

ночи

 

вдругъ

 

у

 

пего

 

начали

 

холодѣть

 

ноги;

 

никакія

 

медицинскія

пособія

 

не

 

могли

 

остановить

 

этого,

 

и

 

онъ

 

сталъ

 

тихо,

 

въ

 

полномъ

сознаніи,

 

отходить.

 

Послѣдней

 

его

 

думой

 

была

 

дума

 

о

 

горячо-

любимыхъ

 

имъ

 

отсуствующпхъ

 

родптеляхъ,

 

выраясенная

 

въ

 

смертнуго

минуту

 

въ

 

словахъ:

 

,,папа,

 

мама".

 

Уже

 

совсемъ

 

похолодѣвшій,

 

онъ

осѣнилъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знамепіемъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

положепіи

 

перешелъ

въ

 

другой,

  

невѣдомый

 

міръ.

Любовь

 

товарищей

 

выразилась

 

въ

 

возложеніи

 

на

 

гробъ

 

почивтаго

вѣнка.

 

1-го

 

числа

 

февраля

 

состоялись

 

его

 

похороны.

 

Заупокойную

литургіго

 

совершалъ

 

пнспекторъ

 

семинарін

 

іеромонахъ

 

Григорій

 

въ

сослуженіи

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

преподавателей

 

священниковъ.

Во

 

время

 

прпчастнаго

 

стиха

 

сказалъ

 

приличное

 

слово

 

воспи-

танпикъ

 

однокласпикъ

 

покойнаго

 

Алексапдръ

 

Тараторинъ.

 

Память

покойнаго

 

почтилъ

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

п

 

участіемъ

 

въ

 

совершеніи

заупокойной

 

панихиды

 

Преосвященный

 

Евсевій,

 

еиископъ

 

Кпренскій,

хоіошо

 

знавшій

 

и

 

любнвшій

 

покойнаго

 

въ

 

бытность

 

cboeo

 

рекгоромъ

семинаріи,

 

и

 

предъ

 

пѣснію

 

«Пріидите

 

последнее

 

цѣлованіе"

 

сказалъ

прочуствованное,

 

вызвавшее

 

у

 

многихъ

 

слезы,

 

слово.

 

Предъ

 

выно-

сомъ

 

тѣла

 

изъ

 

церкви

 

поспит.

 

IV- го

 

класса

 

Иванъ.

 

Агаѳоновъ

 

ска-

залъ

 

рѣчь,

  

въ

 

которой

 

очертилъ

 

покойнаго

   

какъ

 

сына,

   

ученика

 

и
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товарища.

 

На

 

мѣсто

 

послѣдняго

 

упокоенія

 

умершаго

 

провоясали

 

всѣ

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

семинаріи

 

при

 

пѣніи

 

покаяннаго

 

канона.

 

Послѣ

пѣнія

 

,,Вѣчная

 

память"

 

восиитанннкомъ

 

Ин.

 

Малковьшъ

 

было

сказано

 

еще

 

слово.

 

Sit

 

ibit

 

levis

 

terra,

 

нашъ

 

дорогой

 

товарищъ!!!

П.

  

С.

 

А.

  

Т.

изв-ьстія

 

и:

 

з^^ьл-^ті-си:.

—

 

По

 

поводу

 

корреспонденціи

 

въ

 

№

 

4

 

«Иркутскпхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей»

 

изъ

 

Забайкалья,

 

въ

 

которой

 

говорится

 

о

 

дѣя-

ніяхъ

 

перваго

 

Забайкальскаго

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда

 

въ

 

1895

 

г.

и

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

этихъ

 

дѣяній

 

указывается

 

на

 

удешевленіе

цѣнъ

 

на

 

восковыя

 

свѣчи

 

до

 

50

 

р.

 

за

 

пудъ,

 

тогда

 

какъ

 

до

 

съѣзда

евѣчи

 

покупались

 

но

 

80

 

рублей

 

за

 

пудъ,

 

членъ

 

Иркутскаго

 

еиар-

хіальнаго

 

свѣчного

 

комитета

 

о.

 

А.

 

Орловъ

 

проситъ

 

насъ

 

сообщить,

что

 

до

 

отдѣлеиія

 

Забайкальской

 

епархіи

 

отъ

 

Иркутской,

 

т.

 

е.

 

до

1894

 

года,

 

свѣчи

 

для

 

Забайкальскихъ

 

церквей

 

доставлялись

 

изъ

Томска

 

чрезъ

 

Иркутскій

 

свѣчной

 

комитетъ

 

не

 

по

 

80

 

р.,

 

а

 

по

 

35

 

р.

за

 

пудъ,

 

на

 

что

 

въ

 

комитетѣ

 

имѣются

 

документы.

—

 

Преосвященный

 

Енисейска

 

и

 

Красноярскій

 

Акакій.

 

въ

 

виду

крайняго

 

недостатка

 

въ

 

кандидатахъ

 

священства

 

съ

 

полнымъ

 

се-

мипарскимъ

 

образованіемъ,

 

обратился

 

кь

 

Преосвященному

 

Мелетію,

Епископу

 

Рязанскому

 

и

 

Зарайскому,

 

съ

 

просьбой

 

предложить

 

окончив -

вшимь

 

курсъ

 

Рязанской

 

духовной

 

семннаріи,

 

не

 

находящимъ

 

мѣста

на

 

родинѣ,

 

поступать

 

на

 

службу

 

въ

 

Енисейскую

 

епархію

 

на

 

свобод-

ный

 

свящепническія

 

мѣста.

 

Письмо

 

Преосвященнаго

 

Акакія

 

напеча-

тано

 

въ

 

«Рязанскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Бѣдомостяхъ. »

 

Найдутся

 

ли

желающіе

 

ѣхать

 

въ

 

Сибирь,

 

сказать

 

положительно

 

трудно.

 

Но

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

Сибирь

 

перестаетъ

 

уже

 

быть

 

какимъ

 

то

 

пугаломъ,

призывъ

 

Преосвященнаго

 

Акакія,

 

вероятно,

 

не

 

будетъ

 

гласомъ

 

вопію-

щаго

 

въ

   

пустыни.

—

 

Тверскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

сдѣлано

 

слѣдующее

распоряженіѳ

 

объ

 

отнускѣ

 

священниковъ

 

въ

 

разныя

 

губерніи

 

и

 

горо-

да:

 

священники,

 

нселагощіе

 

поклониться

 

св.

 

мощамъ

 

угодниковъ

 

Бо-

жіихъ,

 

находящихся

 

внѣ

 

своей

 

енархіи,

 

или

 

повидаться

 

съ

 

родны-
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ми,

 

живущими

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

 

а

 

такясе

 

желающіе

 

носовѣто-

ваться

 

съ

 

врачами

 

столицъ

 

(С.-Петербурга

 

и

 

Москвы)

 

и

 

т.

   

н.

  

при

прошеніи

 

должны

  

представлять:

  

а)

   

письменное

   

удостовТ.реніе

   

отъ

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

о

 

безпрепятственности

 

ихъ

 

отпуска

 

въ

 

другія

губерніи;

 

б)

 

письменный

 

обязательства

 

отъ

 

сосѣднихъ

 

священниковъ,

которые

 

заявятъ

 

соглаеіе

 

отправлять

 

богослуженіе

 

и

 

исправлять

 

цер-

ковный

 

требы

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

приходахъ

 

священниковъ,

 

желающихъ

получить

 

у

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отпускъ

 

въ

 

другую

 

губернію;

в)

 

сверхъ

 

того,

 

больные

 

священники

 

должны

 

прилагать

 

и

 

удостовѣ-

реніе

 

о

 

болѣзни

 

отъ

 

врача,

 

ихъ

 

пользовавшаго;

  

г)

 

священно

 

церков-

но

 

служителямъ,

   

находящимся

   

нодъ

 

слѣдствіемъ,

    

штрафованными.

и

 

вообще

 

лицамъ

 

неодобрнтелыіаго

 

поведенія

 

отпускъ

 

въ

 

столичные

города

 

не

 

можетъ

 

быть

 

разрѣшаемъ

 

(Твер.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

1896г

 

№26.)

--

  

Во

 

время

   

пребыванія

   

своего

 

въ

   

сентябрь

   

ирошлаго

   

года

  

въ

г.

 

Тулѣ,

  

въ

 

одномъ

 

изъ

 

собраній

 

по

 

церковно

 

школьному

   

дѣлу

 

Его

Превосходительство

 

г.

 

наблюдатель

 

церковно- приходскихъ

 

школъ

 

Им-

періи

 

В.

  

И.

 

Шемяшшъ

   

сдѣлалъ

 

между

 

прочнмъ

 

слѣд.

 

разъясненія

по

 

воиросамъ

 

церковно-школьнаго

 

благоустройства.

   

«Зданіе,

 

учитель

и

 

книга

 

—

 

вотъ

    

три

 

основныхъ

 

элемента

   

школьной

   

ясизнедеятель-

ности;

  

но

  

который

 

изъ

 

нихъ

 

важнѣе?

  

Нѣкоторые

 

обращпютъ

 

глав-

ное

  

вниманіе

 

свое

 

на

 

устройство

   

школьпаго

   

зданія,

   

предоставляя

учителю

 

жить

 

впроголодь.

   

Это — печальное

   

заблуясденіс.

   

Не

 

благо-

лѣнное

 

зданіе,

 

а

 

сытость

 

учителя— вотъ

 

что

 

нажні.е

 

всего

 

въ

 

усиѣ-

хѣ

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Учитель — это

 

иашъ

 

агентт.

 

въ

 

дѣлѣ

 

расиростра-

ненія

 

народнаго

 

образовані)Г,

 

живая

 

сила

 

послѣдняго.

 

А

 

между

 

тѣмъ

онъ

 

нерѣдко

   

живетъ

 

въ

 

крайнемъ

  

матеріалыюмъ

 

и

 

нравственномъ

стѣсненіи.

  

Потому-то

 

къ

 

іюпеченію

 

о

 

немъ

 

должна,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

сводиться

   

въ

 

настоящее

  

время

   

деятельность

 

Еиархіальныхъ

Училищныхъ

 

Совѣтовъ.

  

Одна

 

изъ

 

наиболѣе

   

целесообразных'!.

 

мѣрЪ

къ

 

выполненію

 

этой

 

задачи,

  

по

 

мнѣнію

 

г.

 

наблюдателя,

 

есть

 

пклю-

ченіе

 

учителя

 

въ

   

составъ

   

причта

 

церковнаго,

 

чтобы

 

онъ

 

получалъ

постояннуіо,

 

неотъемлемую

   

долю

 

изъ

 

иричтовыхъ

 

доходовъ,

 

что

 

бы

дѣти

 

его

 

получали

   

воспитаніе

 

на

 

одинаковыхъ

 

иравахъ

 

съ

 

дѣтьми

членовъ

 

причта.

 

Учителъ

 

долженъ

 

быть

 

членомъ

 

причта

 

не

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

учителя-псаломщика

 

или

 

учителя- діакона.

 

Опытъ

 

показалъ,

 

что
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діаконы

 

и

 

псаломщики

 

неохотно

 

занимаются

 

учительством ь.

 

Нѣтъ,

онъ

 

членъ

 

причта

 

уясе

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

 

онъ

 

учитель,

 

исполняю-

щей

 

одну

 

изъ

 

важньйшихъ

 

обязанностей

 

членовъ

 

причта.

 

Но,

 

ппро-

чемъ.

 

если

 

онъ,

 

проходя

 

должность

 

учителя,

 

окажетъ

 

любовь

 

и

способность

 

къ

 

исполнеппо

 

исаломщическпхъ

 

пли

 

діаконскихъ

 

обя-

занностей,

 

то

 

почему

 

же

 

ему

 

не

 

быть

 

и

 

псаломщикомъ

 

или

 

діако-

номъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

приходѣ».

На

 

вонросъ

 

о

 

томъ,

 

по

 

скольку

    

рублей

 

слѣдуетъ

 

давать

 

каж-

дому

 

учителю

 

церковной

 

школы

 

епархіи

 

ивъ

 

г.бщей

 

суммы

  

казенна-

го

  

пособія,

  

отиущеннаго

 

на

 

епархію?

 

дано

 

было

 

такое

 

разъяснепіе;

«

   

Не

 

слѣдуетъ

 

давать

 

всѣмъ

 

учителямъ

 

по

   

одинаковой

 

суммѣ:

  

это

было

 

бы

 

несправедливо.

 

Такъ,

  

напримѣръ,

 

послужнвпшмъ

 

учителями

подольше,

 

слѣдуетъ

 

днвать

 

побольше,

  

нежели

   

вновь

 

ноетупившимъ.

При

 

этомъ

 

обращать

   

особенное

   

вниманіе

 

на

 

количество

 

учениковъ,

окончившихъ

 

курсъ

   

данной

   

школы

 

со

 

льготнымъ

 

евидѣтельствомъ.

не

  

слѣдуетъ:

  

не

    

рѣдко

 

бываетъ,

 

что

 

учитель,

 

стремясь

  

изо

 

веѣхъ

силъ

 

выпустить

 

таковыхъ

 

какъ

 

можно

 

больше,

 

чуть

 

не

 

цѣлый

 

годъ

занимается

 

исключительно

 

съ

   

лучшими

  

5-6

   

учениками

    

старшей

группы,

 

а

 

остальныхъ

   

всѣхъ

   

бросаетъ

 

на

 

произволъ

   

судьбы.

 

Не-

сравненно

 

правильнее

 

сего

 

иоступаетъ

 

и

 

болыиихъ

 

успѣховъ

 

дости-

гаете

 

тотъ,

 

кто

 

хотя

 

и

 

двоихъ

 

только

 

выпуститъ

 

со

 

льготнымъ

 

сви-

дѣтельствомъ,

 

но

 

за

 

то

 

занимается

 

со

 

всѣми

 

одинаково

 

усердно».

Наконецъ

    

деятельность

   

епархіальныхъ

 

наблюдателей

 

изобра-

жена

 

была

 

въ

 

след.

  

чертахъ:

  

«Всѣмъ

 

вообще,

 

какъ

 

епархіальнымъ,

такъ

 

и

 

уѣзднымъ

 

наблюдателям^

  

tie

 

елѣдуетъ

 

изображать

 

изъ

 

се-

бя

 

начальников!.;

  

ихъ

 

дѣло— не

   

взыскивать

 

или

   

распоряжаться,

   

а

только

 

помогать

 

и

 

поддерживать,

   

вообще

   

же

 

наблюдать.

   

Пріѣхавъ

въ

 

школу,

 

все

 

осмотри,

 

затѣмъ

 

душевно

 

поговори

 

съ

 

учащими,

 

обо-

дри

 

ихъ,

 

утешь,

  

обласкай,

 

посоветуй,

 

одобри

 

за

   

труды;

  

если

 

уви-

дишь

 

ошибку,

 

поправь

 

и

 

разскажи,

 

какъ

 

поступать

 

впредь

 

правильно;

если

 

заметишь

 

какое-ннбуть

 

серьезное

   

уиущеніе,

 

сдѣлай

  

наставле-

ніѳ

 

наедине

 

и

 

доложи

 

но

 

начальству,

 

оно

 

уже

   

распорядится;

 

самь

же

 

на

 

себя

 

не

 

принимай

   

тяжелой

   

ответственности

 

за

 

необдуман-

ный

 

единоличный

 

распоряженія.

 

Обычай

 

топать,

 

гремѣть,

   

распоря-

жаться

 

и

 

карать,

     

этотъ

 

старый,

   

но

    

безплодный

 

и

 

вредный

  

обы-
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чай

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

училищъ— долженъ

 

замѣниться

 

у

 

насъ

новою

 

системою

 

братски

 

или

 

отечески

 

любовныхъ

 

отношеній,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

заключается

 

сиасеніе

 

наше

 

и

 

нашего

 

дорогого

 

дѣла.

 

Наблю-

дая,

 

далѣе,

 

за

 

методами,

 

программами

 

и

 

учебными

 

руководствами,

по

 

которымъ

 

ведется

 

сбученіе

 

въ

 

той

 

или

 

иной

 

школѣ,

 

не

 

должно

быть

 

елишкомъ

 

строгимъ

 

ригористомъ

 

и

 

стеснять

 

свободу

 

учащихъ;

вамъ

 

каясется

 

странной

 

та

 

или

 

другая

 

метода

 

ихъ

 

преподаванія,

но

 

вы

 

видите,

 

что

 

она

 

даетъ

 

у

 

нихъ

 

хорошіе

 

результаты;

 

оставь-

те

 

же

 

пмъ

 

ее

 

и

 

впредь;

 

вы

 

замѣтили,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

читаютъ

 

по

кнпжкѣ,

 

которой

 

нѣтъ

 

въ

 

числѣ

 

одобренныхъ

 

для

 

церковныхъ

школъ,

 

но

 

къ

 

этой

 

книяскѣ

 

учитель

 

такъ

 

уже

 

привыкъ,

 

такъ

 

ее

изучнлъ,

 

что

 

по

 

ней

 

его

 

ребята

 

учатся

 

прекрасно,

 

и

 

оставьте

 

такъ

до

 

времени;

 

а

 

замените

 

ее

 

у

 

него

 

тотчасъ

 

же

 

новою

 

книжкою,

ему

 

незнакомой,

 

непременно

 

разстроится

 

все

 

дѣло,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

бы-

ла

 

хороша

 

новая

 

книжка.

 

Дайте

 

кончится

 

учебному

 

году,

 

дайте

время

 

самому

 

учителю

 

хорошенько

 

познакомиться

 

съ

 

книнской,

 

на-

конецъ

 

дайте

 

школѣ

 

срокъ

 

собраться

 

со

 

средствами

 

купить

 

новыя

книжки-,

 

вотъ

 

тогда

 

уже.

 

и

 

вводите

 

ихъ,

 

если

 

находите

 

это

 

необ-

ходимымъ.

 

Все

 

это

 

не

 

главное

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ

 

и

 

не

 

на

 

этомъ

нужно

 

вамъ

 

настаивать.

 

Если

 

уягь

 

на

 

чемъ

 

настаивать,

 

такъ

 

это

на

 

законѣ

 

Божіемъ,

 

на

 

славянскомъ

 

чтонін

 

и

 

на

 

церковномъ

 

пѣ-

ніи,

  

особенно— на

 

нослѣднемъ»"

  

(Изв.

  

во

 

Каз.

 

епарх.)

—

 

Недавно

 

пъ

 

Англіи

 

былъ

 

мптингъ,

 

гдѣ,

 

по

 

словамъ

 

газетъ,

 

фигу-

рировала

 

интересная

 

справка

 

о

 

столѣтіи

 

турецкихъ

 

нвѣрствъ.

 

На

одной

 

изъ

 

етѣнъ

 

залы

 

красовались

 

двѣ

 

карты:

 

одна — карта

 

Арменіи,

вся

 

покрытая

 

красными

 

пятнами,

 

наглядно,

 

изобраясавілими

 

провин-

ціи,

 

въ

 

которыхъ

 

кровь # армянт,

 

проливалась

 

целыми

 

потоками,

 

дру-

гая—на

 

языкѣ

 

цыфръ

 

говорила

 

о

 

количествѣ

 

жертвъ.

 

Вотъ

 

эта

 

карта.

Столѣтіе

 

убійствъ

 

въ

 

Турціи:

1822.

  

Грековъ-

        

•

     

-

     

- ..........

    

50,000

1850.

  

Песторіанцевъ

 

и

  

друг. ........

         

10,000

1862.

  

Маропнтовъ

 

и

 

др.

        

- ......... 11,000

187

 

7.

  

Бо.паръ .............. 10,000

1894-96

  

Армян'1.......... -і;

   

-,

 

.-.,;)■

 

300,000

Итого

 

иерерѣяаио

 

христіанъ

    

-

    

-

    

-

 

381,000
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Особенно

 

позорной

 

для

 

современныхъ

 

культурныхъ

 

государствъ

является

 

страшная

 

цыфра

 

жертвъ

 

армянъ

 

за

 

1894

 

—

 

96

 

годы

 

(В.

 

Обзр.)

—

 

Подготовительная

 

при

 

комитете

 

Сибирской

 

железной

 

дороги

комиссія

 

по

 

завѣдыванію

 

дг.ломъ

 

церкопнаго

 

строительства

 

въ

 

Си-

бири

 

па

 

постунншнія

 

въ

 

фондъ

 

Пмгнн

 

Императора

 

Александра

 

III

частныя

 

пожертвованія,

 

общая

 

сумма

 

коихъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

г.

достигла

   

225.000

   

руб.,

   

приступила

    

къ

 

постройкѣ

 

55

   

церквей

  

и

21

   

школы,

 

изъ

 

нихъ:

 

12

 

церквей

 

на

 

линіи

 

Сибирской

 

желѣзной

дороги,

 

10

 

церквей

 

и

 

15

 

ніколъ

 

въ

 

Тобольской

 

губерніи,

 

.3

 

церкви

въ

 

Томской

 

губернін,

 

1

 

церковь

 

и

 

1

 

школа

 

въ

 

Енисейской

 

губерніп,

27

 

церквей

 

въ

 

Акмолинской

 

области

 

и

 

по

 

одной

 

церкви

 

въ

 

Амур-

ской

 

и

 

Приморской

 

областяхъ.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

завѣдыванін

комиссіи,

 

не

 

считая

 

7

 

церквей,

 

возводимыхъ

 

въ

 

Уссурійскомъ

 

краѣ

на

 

кредиты,

 

отпущенные

 

министромъ

 

внутреинихъ

 

дѣлъ,

 

къ

 

кон-

цу

   

1896

 

г.,

 

всего

   

находилось

 

69

 

церквей

 

и

 

32

 

школы.

 

Изъ

 

нихъ

22

   

храма

 

и

 

11

 

школъ

 

были

 

завершены

 

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года.

Стоимость

 

сооруженія

 

церквей

 

колебалась

 

отъ

 

3.000

 

до

 

5.000р.,

возведеніе

 

же

 

школы

 

стоило

 

1.000р.

 

Поясертвованія

 

на

 

доброе

 

дѣ-

ло

 

продолжаютъ

 

поступать.

 

По

 

нослѣднему

 

отчету

 

видно,

 

что

 

цыф-

ра

 

достигла

 

слишкомъ

 

260

 

т.

 

рублей.

 

Пожортвованія

 

принимаются

въ

 

канцрляріи

 

комитета

 

министровъ

 

(Спб. ,

 

.Маріинскій

 

дворецъ)

Надо

 

нпдѣяться,

 

что

 

иритокъ

 

ихъ

 

не

 

прекратится,

 

такъ

 

какъ

 

нуж-

да

 

во

 

храмахъ

 

въ

 

Сибири,

 

по

 

словамъ

 

отчета,

 

въ

 

виду

 

возроста-

нія

 

старожи.ілчссісаю

 

насе.іепія

 

и

 

прилива

 

пересе.іенцевъ,

 

постоян-

но

 

возрастаешь.

  

(Сибирь).

Лрхіерейсьія

  

служенін

  

въ

 

шіварт,

 

и

 

Февраль.

Накануне

 

новаго

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

всенощное

бдѣніе

 

совершилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

a

 

Литургіго

 

въ

 

Казан-

скомъ

 

еоборѣ.

 

2

 

января

 

совершилъ

 

обычпуго

 

панихиду

 

въ

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

3-го

 

акаѳпстъ

 

и

 

Литургію

 

въ

 

Крестовой

 

цер-

кви.

 

5

 

января

 

Литургію

 

и

 

Всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

6

 

января

 

Литур-

гію

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

собо-

рѣ,

 

водоосвяіщшіе

 

же

  

6

 

января

 

совершено

 

имъ

 

на

 

льду

 

р.

 

Ангары.



205

9

 

января

 

-

 

панихида

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

10

 

акаѳистъ

 

иЛи-

тургія

 

п

 

11

 

Литургія

 

и

 

молебепъ

 

совершепы

 

имъ

 

въ

 

Крестовой

церкви.

 

12

 

января

 

совершена

 

имъ

 

Божественная

 

Литургія

 

въ

 

Ка-

занскомъ

 

соборѣ,

 

16

 

панихида

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

и

 

17

 

акаѳистъ

 

и

Литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

19

 

янБаря

 

Литургію

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

совершалъ

 

въ

 

Семинарской

 

церкви.

 

21

 

Литургію

 

и

панихиду

 

въ

 

Усыпальнице

 

и

 

23

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

со-

борѣ

 

совершалъ

 

Преосвященный

 

Мелетій,

 

иосѣтившій

 

Иркутекъ

проѣздомъ

 

на

 

Рязанскую

 

каѳедру.

 

24

 

января

 

акаѳистъ

 

и

 

Литургію

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

совершплъ

 

Его

 

Высокопреосвященство.

 

Въ

 

12

часовъ

 

того

 

же

 

24

 

января

 

происходило

 

нареченіе

 

во

 

Епископа

 

Преосвя-

щеннаго

 

Евсевія,

 

а

 

26

 

была

 

Лптургія

 

и

 

хиротонія

 

въ

 

Вознесенскомъ

монастырѣ

 

(см.

 

№№

 

4

 

и

 

5

 

«Ирк.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

 

Съ

 

2

 

7

 

по

 

2

 

фев-

раля

 

Литургіи

 

ежедневно

 

совершалъ

 

Преосвященный

 

Евсевій.

 

30

января

 

Лнтургія

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

совершена

 

пятью

 

Архипа-

стырями.

 

Наканунѣ

 

2

 

февраля

 

Высокопреосвященный

 

Тихонъ

 

и

Преосвященный

 

Мелетій

 

всенощное

 

бдѣніе

 

совершали

 

въ

 

Крестовой

церкви,

 

a

 

Литургію

 

2

 

февраля

 

въ

 

Срѣтенской

 

(Чудотворской)

 

цер-

кви.

 

Въ

 

усыпальнице

 

новаго

 

собора

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Литургію

 

совер-

шалъ

 

Преосвященный

 

Никодимъ,

 

Преосвященный

 

ясе

 

Евсевій

 

слу-

жилъ

 

въ

 

Семинарской

 

церкви.

 

6

 

февраля

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ство

 

по

 

обычаю

 

совершилъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

панихиду,

 

а

7

 

акаѳпстъ

 

и

 

Литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Накануне

 

9

 

февра-

ля

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

всенощное

 

бдѣиіе

 

совершалъ

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви,

 

a

 

Литургію

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Евсевіемъ

 

въ

 

Воз-

несенскомъ

 

монастырь.

 

13

 

во

 

вторникъ

 

и

 

14

 

въ

 

пятницу

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященство

 

совершалъ

 

Богос.іуженія

 

по

 

обычаю.

 

Накануне

16

 

февраля

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

16

 

Литургія

 

совершены

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященствомъ

 

въ

 

усыпальнице

 

новаго

 

собора.

 

20

 

и

 

21

 

фев-

раля

 

Владыка

 

совершалъ

 

Вогослуягенія

 

но

 

обычаю:

 

панихиду

 

20

 

въ

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

a

 

Литургію

 

и

 

акаоистъ

 

21

 

въ

 

Крестовой

церкви.

 

23

 

Владыка

 

совершалъ

 

Литургію,

 

а

 

въ

 

4

 

часа

 

— прошаніе

въ

 

Казанскомъ

 

соборе.

 

Съ

 

24—28

 

феврали

 

Владыка

 

постился

 

и

совершалъ

 

Богослуженія

 

въ

 

своей

  

Крестовой

 

церкви.
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Изъявленіе

 

благодарности.

Причтъ

 

и

 

староста

 

Болыне-Разводинской

 

Петро-Павловской

 

церк-

ви

 

изъявляютъ

 

искреннюю

 

благодарность

 

за

 

пвжертвованія

 

въ

 

озна-

ченную

 

церковь

 

въ

 

минувшемъ

 

1896

 

году

 

слі-дующимъ

 

лицамъ:

 

1)
Иркутскому

 

мѣщапину

 

Ник.

 

Лих.

 

Котельникову

 

за

 

иожертвованіе
имъ

 

35

 

р.,

 

на

 

какопыя

 

деньги,

 

согласно

 

желанно

 

жертвователя,

 

куп-

ленъ

 

посеребрянпый

 

подсвѣчникъ

 

къ

 

иконе

 

Архистратига

 

Михаила;

 

2)
Иркутской

 

мѣщанской

 

жепѣ

 

Ст.

 

Андр.

 

Рыбиной

 

за

 

поясертвованіе
полнаго

 

иарчеваго

 

священническаго

 

облаченія

 

стонмостію

 

въ

 

45

 

р.

3)

 

Берхоленской

 

мѣщапской

 

вдовѣ

 

Агрининѣ

 

Матвѣеаой

 

Александ-
ровой

 

за

 

пожертвованіе

 

яапрестольнаго

 

парчеваго

 

облаченія

 

стои-

мостію

 

въ

 

25

 

р.

 

4)

 

Иркутскому

 

мѣщаннну

 

Сим.

 

Симеон.

 

Бѣльдени-

нову

 

за

 

пожертвованіе

 

напрестольной

 

нарчевой

 

одежды

 

стоимостію
въ

 

40

 

руб.

 

и

 

5)

 

Тихвинскему

 

мѣщанину

 

Василію

 

Александровичу
Погольскому

 

за

 

пожеі)твованіе

 

двухъ

 

мѣетныхъ

 

свѣчъ

 

и

 

иалаза

стоимостію

 

въ

 

35

  

руб.

Библіографическій

 

листокъ.

Вышла

 

январская

 

книжка

 

журнала

 

«Стряшшкъ»

 

Содержание

 

ея:

I.

 

Отъ

 

редакціи

 

объ

 

пзданіи

 

«Гіамятниковъ

 

древне- русской

 

церковно-

учительной

 

литературы».

 

П.

 

св.

 

Викентій

 

лиринскій

 

о

 

св.

 

преданіи
и

 

его

 

значеніи. —

 

свящ.

 

I.

 

Фнлевскаго.

 

III.

 

Патріотизмъ

 

и

 

христиан-

ство.

 

-

 

свяш.

 

Д.

 

Садовскаго.

 

IVJ

 

Очерки

 

по

 

псторіи

 

христіавскаго
законоучительства.

 

—

 

I.

 

Знконоучительетво

 

въ

 

древней

 

христ.

 

церкви

до

 

V

 

в.

 

включительно.— свящ.

 

Г.

 

Петровскаго.

 

V.

 

Митрополитъ
Петръ

 

могила.

 

(По

 

поводу

 

300

 

лѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

рождеиія).

 

-

 

-свящ.

П.

 

Ѳ.

 

Викула.

 

VI.

 

Представители

 

бѣлаго

 

духовенства

 

на

 

руси

 

въ

XVIII

 

В.— Н.

 

Хитрова.

 

VII.

 

Ко

 

львамъ

 

хрпстіанъ.— Разсказъ

 

изъ

первыхъ

 

временъ

 

христіанства.— Проф.

 

Черчъ,

 

перев.

 

съ

 

англ.

А.

 

Л

 

— на.

 

IX.

 

Пророкъ

 

Іона.

 

— Стихотвореніе.

 

-

 

II.

 

А.

 

Соколова.
X.

 

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе.

 

—

 

Иетекшііі

 

годъ— - годъ

 

иетори-

ческій

 

въ

 

нашемъ

 

отечества.

 

—

 

Свящ

 

коронованіе,

 

ІГхъ

 

Величествъ;
призывъ

 

Росударемъ

 

русскихъ

 

людей

 

къ

 

едпнодушію;

 

всегда

 

ли

 

оно

есть. — ІІутетеетвіе

 

Ихъ

 

Величествъ

 

по

 

западной

 

Европѣ,

 

его

 

глав-

ная

 

идея;

 

Англія

 

и

 

Франція.

 

—

 

Выставка

 

въ

 

Нижнемт.-Новгородѣ,

ея

 

свѣтлая

 

сторона;

 

несбывшіяся

 

оаеиданія.

 

-

 

Черниговское

 

торже-

ство;

 

его

 

смыслъ.

 

—

 

Освященіе

 

храма

 

св.

 

Владиміра

 

въ

 

Кіевѣ;

 

луч-

шія

 

его

 

сокровища. — Памятнике

 

Императору

 

Николаю

 

І-му

 

въ

 

Кіевѣ

значеиіе

 

Императора

 

Николая

 

1-го

 

для

 

Кіева,— Иопеченіе

 

о

 

церкви

и

 

ея

 

служителях 1 !,

 

въ

 

царствованіе

 

Николая

 

1-го,

 

по

 

поводу

 

испол-

нившагося

 

столі.тія

 

содня

 

его

 

рожденія.

 

ХГ.

 

Иностранная

 

церковная

жизнь.-—

 

Конгрессъ

 

религій

 

въ

 

Чикаго

 

и

 

предполагаемый

 

новый

 

та-

кой

 

же

 

конгрессъ

 

въ

 

1900

 

г.

 

—

 

Отношеніе

 

къ

 

нему

 

католиковъ

 

и

нротестантовъ.

 

XII.

 

Обзоръ

 

журналов^. —

 

Еще

 

о

 

нашей

 

духовной
періодической

 

печати

 

за

 

истекшій

 

годъ:

 

статьи

 

по

 

церковной

 

исторіи

 

-

общей

 

и

   

русской, —по

   

церковному

   

праву,

 

— литургикТ.,

 

-церковной
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археодогіи,

 

-

 

проповѣдничеству,—

 

школьнымъ

 

вопросам?.,— стаіъи

 

смѣ-

шаннаго

 

содержанія.

 

Нѣеколько

 

заключительныхъ

 

словъ.

 

XIII.

 

Но-

вые

 

книги.

 

—

 

Послѣднія

 

нзданія

 

Православнаго

 

Иалестинекаго

 

обще-

ства

 

и

 

Троицкой

 

Свято

 

Сергіевской

 

Лавры

 

(изд.

 

1896

 

-97

 

г.) -А.

 

II.
XIV.

   

Пзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

—

 

Церковное

 

учительство.

 

—

 

изъ

 

русской

и

 

иностранной

 

церковпо- общественной

 

жизни,

 

— школа

 

и

 

народное

образованіе.

 

— изъ

 

недавней

 

старины,

 

-расколъ

 

и

 

секты,

 

— изъ

 

жизни

и

   

народнаго

   

быта,—

 

жидовство,— -некрологъ:

    

проф.

    

Малыгаевскій
XV.

   

Книжная

 

лѣтопнсь.

 

—

 

Книги,

 

вышедшія

 

съ

 

разрѣпіенія

 

духов-

ной

 

цензуры.

 

— книги

 

полученный

 

редакціей.

 

XVI.

 

Объявленія'

ОВТЬЯВЛЕНІЯ.

ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

   

ВЪ

   

ИРКУТСКА,

Арсенальская

    

улица,

   

домъ

   

Юргилевичъ

   

и

 

въ

Верхнеудинской

   

ярмаркѣ,

   

вновь

  

получены

  

въ

БОЛЫПОМЪ

   

ВЫБОРѢ:

Священяическія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

кре-

сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,

глазетъ,

 

ризныя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металлическія,

 

атласныя

 

и

 

су-

конныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойныя,

 

иконы

 

се-

ребряныя,

 

аиликовыя

 

и

 

другія,

 

евангелія,

 

кре-

сты

 

напрестольные

 

и

 

вэдосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда, всенощныя

 

и

 

сбор-
ныя,

 

паыихидницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчипасхаль-

яыя,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

лампады

разныя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч-

ники.

 

подсвѣчвики

 

мѣстные,

 

выносные

 

и

 

діакон-
скіе,

 

купели,

 

кропила,

 

стручцы,

 

копіи

 

и

 

прочее.

Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

 

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

можетъ

 

быть

 

наложеннымъ

 

плате-

жемъ,

 

а

 

нуждающимся

 

церквамъ

 

можетъ

 

дѣлать-

ся

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Требованія
исполняются

 

немедленно

 

и

 

аккуратно.

Адресъ:

 

Иркутскъ

 

игольный

 

магазіінъ

 

Еозьмина.

        

7 —(22).
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въ

 

Иркутскѣ,

 

на

 

Пестеревской

 

ул.,

  

д.

 

Шверницкой,

ИМѢЕТСЯ

    

въ

   

большомъ

   

выборѣ:

Церковная

 

утварь,

 

нодснѣчніші,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

вѣнцы,

 

дароносицы,

 

дарохранито.іышцы,

 

евапгелія,

 

кресты,

 

чаши

іісспоіциыя,

 

иодоепятныя,

 

шшнхидшщы,

 

кропн.іы, коііін,

 

стручцы,

 

хо-

ругви,

 

плащаницы

 

разиыхъ

 

сортовъ,

 

мѣстныя

 

сиѣчіі

 

и

 

др.

 

предметы.

Готовый

 

облаченія

 

(россі йской

 

работы)

 

для

 

священнвковъ

 

а

діаконовъ:

 

Цѣва

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

для

 

нрестолонъ,

аналоевъ

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные

 

вышитые

 

и

 

безъ
вышивки

 

оть

 

4

 

до

 

40

 

руб.;

 

ііарча

 

серебряная,

 

анликовая

 

рази.

отъ

 

40

 

кон.

 

до

 

20

 

руб.

 

Га:гь,

 

галуны,

 

принадлежности

 

для

 

одѣя-

ній

 

разим

 

хъ

 

сортовъ.

ЦѢНЫ

  

НА

   

ВСѢ

  

ТОВАРЫ

  

ОАМЫЯ

  

УМѢРЕННЫЯ.

Иіюгорідмимъ

 

высылается

 

наложеннымъ

 

платежемъ;

 

церквамъ

 

допу-

скается

 

рассрочка

 

отг.

 

3

 

хъ

 

до

 

6

 

місидеит.

Получены

 

кресты

 

для

 

священииковъ:

СЕРЕБРЯНЫЕ

   

отъ

 

13

 

до

 

22

 

рублей.

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣпыо

 

отъ

 

9

 

руб.

 

до

 

Ю

 

рублей.

Адресъ

 

для

 

телеграмм:

  

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Трапезникова.

СОДЕРЖАНИЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ— Буддішіт,

 

въ

 

ііствричесвомъ,
теоретичесі.олт,

 

и

 

номулярно-народномъ

 

отношеніяхъ.—

 

О

 

стнпендіяхъ

 

въ

 

Иркут-
ско.мъ

 

жеяскойъ

 

училшцв

 

духоішаго

 

вѣдомства.—

 

діавонъ

 

Т.

 

Мішшоііъ

 

(неі.ро-
лоп.).

 

-Воспитанник!,

 

Иркутской

 

духовной

 

семннаріи

 

Петръ

 

Стуковъ

 

(ііекро
логъ).— Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

-Архіврёййкія

 

служенія

 

въ

 

январѣ

 

и

 

Февралѣ.— Изъ-
явленіе

 

благодарности. — Біібліографическііг

 

листокъ.

 

—

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется;

   

Цепзоръ,

 

Инспекторъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семннаріи,
Іеромонахъ

 

Гяніирій.

 

27

 

Марта

 

189"

 

года.

И.

 

д.

 

редактора

 

преподаватель

 

Иркутской

  

духовной

 

семинаріи.

   

евященникъ

И

   

ВодгирбунскіН.

Иркутскъ,

 

1897

 

г.

  

Тіпюграфія

 

Д.

 

Д.

 

Спзмхъ,

   

Большая

 

ул.,

 

д.

 

Мплепскаго.


