
ЁПЛРХ1АЛЫ1ЫН

 

Щ01ІШІІ.

 

Hto&ï
\\Щ(ЩІЪ

 

ДГ.Л

  

РЛЗЛ

 

ВЪ

 

ЛИЮАЦЪ.

За

 

объявления:

 

за

 

страницу

 

вт>

 

норный

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второіі

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

кон.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

ответственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

ФЕВРАЛЬ

    

I

           

Годъ

 

XXXIV.

        

1897

    

г,

СОДЕРЖАНИЕ

  

ОФФИЦІА.ІЬНОЙ

   

ЧАСТИ:

   

Епархіалышл

   

распоряженія

 

и

іізвѣстія

 

но

 

Иркутской

 

епархіи.— On,

 

Забайкальской

 

духовной

 

Консисторіи,- Оть
Иркутскаго

 

Еиархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.— Оть

 

Ііпжнеудннскаіо

 

Отдѣлеіііл

Енархіальнаго

 

Училнщваго

 

Оовѣта

 

—

 

Отчетъ

 

Комішссіи

 

но

 

устройству

 

религіозпо-
нравственныхъ

 

чіеній

 

иг,

 

г.

 

Иркутск!;

 

за

 

1895-96

 

учебный

 

годъ.

KII.U'XIA.IMIMfl

 

I'ACIIOI'flMlllfl

 

И

 

ІШШІЯ.

По

 

Иркутский

 

(іш/j.riu.

Личный

 

почетный

 

гражданин!.

    

Нетръ

 

КаОлуковъ,

 

вслѣдсткіе

іфошенія

 

его

 

о

 

предоставит

 

я

  

ему

 

исаломщическаго

 

мѣста,

 

резо-

ліоціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

оть

 

I

 

января

 

с.

 

г.,

 

назначен!,

и.

 

д.

 

псаломщика

 

і;і,

 

Громовекой

 

Петро-ІІавловской

 

церкви.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

оть

 

4

 

января

 

сего

года,

 

состоявшій

 

на

 

псаломщической

 

должности

 

при

 

Иркутской

Успенской

   

церкви,

   

діаконъ

   

Илья

   

Ионов ъ

 

опредѣленъ

 

штатным і,
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діакоиомт.

 

кь

 

Иркутскому

 

Каѳедральнойу

 

Собору,

 

а

 

на

 

ноаломщи-

ческую

 

должность

 

къ

 

Уіміёнскоі

 

церкви

 

онредѣленъ,

 

согласно

 

про-

шспію,

 

оывіпііі

 

воспитанник/в

 

III

 

го

 

класса

 

Иркутской

 

духовной

Семинарііі

 

Иорфиріп

  

Скорубскій.

Иркутски

 

мѣщанинъ

 

Андрей

 

Сандаровичъ,

 

вс.іѣдствіе

 

проше-

и ія

 

его,

 

режпоціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

7

 

января

 

се-

го

 

года,

 

донущенъ

 

къ

 

исііолпенію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

при

Тункпнской

 

Покровской

 

цсрквп.

Постановленіемъ

 

Иркутекаго

 

епархіалі.наго

 

начальства,

 

на

 

3

января

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

заключено:

 

іізбраннаго

 

обществомъ

іірнхоіканъ

 

Тункпнской

 

Покровской

 

церкви

 

предсѣдателемъ

 

попечн-

чельства

 

при

 

оной

 

крестьянина

 

Ивана

 

Раврилова

 

Томнлова

 

утвер-

дить

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1897

 

по

 

1899

 

г.

 

включительно.

Отъ

 

За

 

байкальской

 

духовной

 

Конснсторіи.

Оть

 

Забайкальской

 

духовной

 

Конспсторін

 

объявляются

 

слѣду-

ющія

 

священно

 

церковнослужптельскія

 

мѣста

 

праздными.

а

 

)

 

Священ

 

н

 

п

 

к

 

о

 

в

 

ъ:

1)

   

Доропшіской

 

ЛЗогородицс-Рождсственской

  

церкви.

2)

   

Уиеикерской

   

Мпхапло-Архангельской

 

церкви.

;> )

  

КпрочпнСкой

 

Николаевской

 

ц.

4)

   

Сухановской

 

Трояцкѳй

 

ц.

5)

   

Илпмск ли

 

во

 

имя

 

Косьмы

 

и

 

Да.міапа

 

ц.

I))

 

Краспояровекоіі

 

Петро-Павловской

   

ц.

 

Верхнеудпн.

 

округа.

7)

   

Катаевской

  

Петро-Павловской

 

ц.

8)

   

Ташелапскоп

  

Ьанно-Предтеченской

  

ц.

9)

   

Шарагольской

  

Ипнокеитіевской

 

ц.

10)

 

Красиояровской

   

Прокопіе-Іоанновскоп

   

ц.

   

Нерчинско-Завод-

скаго

 

округа.

1 1

 

)

 

Цурухаіітуевской

 

Николаевской

 

ц.

 

2-го

 

священника.

12)

 

Цаганъ

 

Олуевекоіі

 

Успенской

 

ц.
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13)

   

Аргунской

 

Вознесенской

 

ц.

 

2-го

 

священника.

14)

   

Тарбагатаекской

 

Николаевской

 

единовѣрческой

 

ц

15)

   

Шелопупшской

 

Покровской

 

ц.

16)

   

Сивачпнской

 

Ильинской

 

ц.

17)

   

Усть-Уровской

 

Спасской

 

ц.

 

2-го

 

священника.

18)

   

Бохтинской

 

Николаевской

 

ц.

19)

   

Чиндантской

 

Георгіевской

 

ц.

  

2-го

 

священника.

20)

   

Кубухаевской

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

21)

   

Бырщшской

 

миссіонерской

 

Веніаминовской

 

ц.

22)

   

Дуланской

 

Иннокентіевскей

 

ц.

23)

   

Борохоевской

 

Введенской

 

единовѣрческой

 

ц.

24)

   

Бальзинской

 

Николаевской

 

ц.

25)

   

Акшпнскаго

 

Николаевскаго

   

собора

 

2-го

 

священника.

б)

   

,і,

 

і

 

а

 

к

 

о

 

и

 

о

 

в

 

ъ:

1)

   

Красноярпвгкоп

 

Ильинской

 

церкви.

2)

   

Средне-Ворзинскоп

 

Казанской

 

ц.

3)

   

Усть«Уровш}Й

 

Спасской

 

ц.

4)

   

Баргузинскомъ

 

Спасо-Нреображенскомъ

 

соборѣ.

5)

   

Болпіетоіггойскоп

 

Николаевской

 

ц.

())

 

Аргунской

 

Вознесенской

 

ц.

в)

    

II

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щи

 

ко

 

в

 

ъ:

1

 

)

  

Улятуевсіаіи

 

Мичлило-Лрхаигсльской

 

ц.

2)

   

Унеиверекой

  

Михаіі.іо-Архапге.іьской

 

ц.

3)

   

Ііирочішскоп

  

Николаевской

 

ц.

4)

   

Илимской

 

во

 

имя

 

Косьмы

 

и

 

Даміана

 

п.

5)

   

Цурухнйтуовекоіі

 

Николаевской

 

п.

6)

   

Нижпеііарымскоіі

 

искровской

 

единовѣрческой

 

ц.

7)

   

Дучарской

 

Влаговѣщенской

 

ц.

8)

   

ІПахтаминскоіі

 

Йннркентіевской

 

ц.

9)

   

Сивачпнской

 

Ильинской

 

ц.

10)

   

Ворохоевской

 

Введенской

 

единоверческой

 

Ц.

11)

   

Вичур'ской

 

Успенской

 

единовѣрческоп

 

ц.

12)

   

Усть-Уровской

 

Спасской

 

ц.
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13)

   

Нерчинском!.

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.

14)

   

Читинской

 

кладбищенской

  

ц

15)

   

Селепгипской

 

соборной

 

Спасской

 

ц.

16)

   

Куларской

 

Богоявленской

 

ц.

Отъ

 

Иркутскаго

 

Кнархіальнаго

 

Учіілнщнаго

 

Совѣта.

1

 

)

 

Оть

 

имени

 

Епархіальнаго

 

Учплищнаго

 

Совѣта

 

выражается

искренняя

 

благодарность

 

потомственной

 

почетной

 

гражданкѣ

 

Вар-

варѣ

 

Гурьевнѣ

 

Саиожнпковой

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школь

 

пятидесяти

 

рублей.

•

 

2)

 

Постаноіиеніемъ

 

Совѣта

 

отъ

 

25

 

декабря

 

1896

 

года,

 

ут-

верждепнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

въ

 

се.іѣ

 

Еазачинекомъ

Кнрепекаго

 

округа

 

открыта

 

церковно-ирнходская

 

школа;

 

мѣсто

 

учи-

теля

 

во

 

вновь

 

открытой

 

школѣ

 

свободно;

 

жалованье

 

учителю

 

360

рублей

 

въ

 

годъ.

3)

 

23

 

декабря

 

1896

 

года

 

состоялось

 

слѣдующее

 

постановле-

но

 

Совѣта,

 

утвержденное

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ:

 

«Напеча-

тать

 

въ

 

оффнціа.іыіомъ

 

отдѣлѣ

 

«Иркутскихъ

 

Епархіалышхъ

 

Вѣ-

домостей»

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

ирпчтамт,

 

Иркутской

 

епархіи,

 

что

обязательный

 

для

 

каждой

 

церкви

 

трехъ

 

рублевый

 

взносъ

 

на

 

нуж-

ды

 

церковноприходских!,

 

школъ

 

и

 

крул;ечный

 

сборъ,

 

производи-

мый

 

въ

 

церквахъ

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова,

 

на

 

топ,

 

же

нредметъ,

 

должны

 

быть

 

представляемы

 

принтами

 

чрезъ

 

мѣстиыхъ

о.

 

о.

 

благочпнныхъ

 

въ

 

окружныя

 

отдѣлепія

 

Енархіалыіаго

 

Училищ-

наго

 

Совѣта.

Отъ

  

ІІижнеудинскаго

 

Отдѣ.іенія

 

Еиархіа.іыіаго

 

Учллшцнаго
Совѣта.

Нижпеудинское

 

Отдѣленіе

 

пімъ

 

изъявляет!,

 

искреннюю

 

благо-

дарность

 

управленію

 

Ннколаевскаго

 

желѣзодѣлателыіаго

 

завода

 

за

безилатную

 

выдачу

 

бѣднѣйішшъ

 

изъ

 

учащихся

 

заводскихъ

 

школъ

верхней

 

теплой

 

одежды,

 

обуви,

 

блузъ

 

и

 

платья

 

на

 

сумму,

 

прибли-

зительно,

 

не

 

менѣе

 

сорока

 

рублей.
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

коммиосіи

   

по

   

устройству

 

религіозно-нравствен-

выхъ

 

чтееій

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣза

 

1895—96

 

учебный
годъ.

Релпгіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

теченіп

 

1895—96

 

ака.

де.мическаго

 

года

 

велись,

 

какъ

 

и

 

въ

 

нрошломъ

 

году,

 

въ

 

библіотеч-

номъ

 

за.іѣ

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

въ

 

два

 

періода

 

време-

ни:

 

съ

 

8

 

октября

 

по

 

31

 

декабря

 

и

 

съ

 

7

 

января

 

но

 

17

 

марта.

За

 

означенное

 

время

 

въ

 

24

 

воскресенья

 

было

 

прочитано

 

49

 

чте-

ній,

 

въ

 

веденіи

 

конхь

 

принимали

 

участіе:

 

Его

 

Преосвященство,

Преосвяіценнѣйіиій

 

Никодпмъ,

 

Епископъ

 

Кпрепскій,

 

о.

 

ректоръ

 

и

г.

 

ш!спеі;торъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

преподаватели

 

ду-

ховной

 

Семннарін

 

и

 

мужскаго

 

духовиаго

 

училища,

 

преподаватель

Промышленная

 

училиша,

 

законоучитель

 

Дѣвичьяго

 

института

 

Во-

сточной

 

Сибири,

 

2

 

священника

 

изъ

 

городскаго

 

прпходскаго

 

духо-

венства

 

—всего

 

26

 

лпцъ.

Для

 

б.інжашшіго

 

завьдыванія

 

производством/!,

 

релпгіозно-нрав-

ственныхъ

 

чтепій

 

была

 

утверждена

 

оть

 

4

 

октября

 

1895

 

г.

 

Его

Высокопреосвященством'!,,

 

Выеокопреосвящеппѣйіпимъ

 

Тихономъ,

коммиссія

 

въ

 

составѣ

 

предыдущего

 

года

 

со

 

включсніемъ

 

въ

 

нее

преподавателя

 

Семннарін

 

К.

 

Макарьинаи

 

прпглаіиеніемъ

 

принимать

участіо

 

въ

 

оргаішзацііі

 

религіозііо-нравствепныхт,

 

чтеиій

 

о.

 

рек-

тора

 

Ссмііііаріи.

 

архимандрита

 

Евссвія.

Такимъ

 

образом'!,

 

въ

 

завѣдываніи

 

релнгіозно-нранственными

чтеніями

 

прнннмаютъ

 

участіс

 

У

 

лпцъ,

 

изъ

 

коихт,,

 

но

 

журналу

Коммиссіи

 

отъ

 

9

 

октября

 

1895

 

г.

 

за

 

№

 

2,

 

Его

 

Высокоиреосвя-

щенствомъ.

 

Высокоііреосвяіцеішѣйіппмъ

 

Тихоном'!,,

 

были

 

утвержде-

ны:

 

инспектор'!,

 

Иркутской

 

духовной

 

Ссминаріи

 

П.

 

Врызгаловъ

предсѣдателемъ

 

коммиссіи,

 

законоучитель

 

Дѣвичьяго

 

института

 

Во-

сточной

 

Сибири,

 

священник'),

 

М.

 

Ѳивейокій— казначеемъ,

 

препода-

ватель

 

Семинаріп

 

Гр.

 

Василенко —дѣлопроизводителемъ,

 

помощник!,

смотрителя

 

Мужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Н.-Грушевскій— библі-

итскаремъ,

 

нреподавателямъ

 

Семинаріи:

  

священнику

 

И.

  

Нодгорбуп-
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скоку

 

и

 

К.

 

Макарьину

 

и

 

преподавателю

 

Мужскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

H.

 

J'ii.ibBHiicKOMy

 

поручено

 

ирнготов.іеніо

 

п

 

ноказываніс

 

при

помощи

 

воліпебнаіъ

 

фонари

 

ту.чанныхъ

 

картинъ,

 

н.ыюгтрирующихъ

чтенія.

 

По

 

тому

 

же

 

-журналу

 

въ

 

виду

 

отказа

 

о,

 

ректо-

ра

 

еемииаріи

 

архимандрита

 

Ввесвій

 

отъ

 

нродеѣдате.гытиа

 

но

многосложности

 

возложенных!,

 

на

 

него

 

обязанностей,

 

было

 

постав-

лено:

 

«

 

покорившие

 

просить

 

о.

 

ректора

 

содействовать

 

коммиссіи

 

въ

указаніи

 

и

 

выбор),

 

статей

 

для

 

ре.інгіозно-нравственныхь

 

чтепіп

и

 

вт,

 

другихъ

 

нужда.хт,

  

комшіссін».

Дѣятел ьность

   

Ком

 

н иссі и .

На

 

нервыхъ

 

сноихъ

 

засѣданіяхъ

 

Комчиссія

 

была

 

занята

 

раз-

смотрѣніемъ

 

плана,

 

выработкою

 

новой

 

программы

 

чтеніи,

 

а

 

также

вопросом!,

 

объ

 

нллюстраціи

   

чтеній

 

туманными

 

картинами.

Плат,

 

чтепій

 

въ

 

главныхъ

 

черта хъ

 

былт,

 

принять

 

нрежній:

а)

 

вести

 

релнгіозно-нравственныя

 

чтенія

 

каждое

 

воскресенье,

 

съ

8

 

октября

 

по

 

вербное

 

воскресеніе,

 

17

 

марта:

 

б)

 

временемъ

 

для

начала

 

чтеній

 

назначать,

 

какъ

 

и

 

въ

 

проиыомъ

 

году,

 

2

 

часа

 

по-

полудни:

 

в)

 

на

 

1-й

 

разъ

 

напечатать

 

объявленін

 

вообще

 

объ

 

от-

крытін

 

беан.іатиыхъ

 

реліігі&зно-прнвствсііііыхъ

 

чтеній

 

и

 

разослать

эти

 

объявленія

 

по

 

церквамь,

 

шко.ілмъ

 

и

 

проч.,

 

а

 

о

 

последующих ъ

чтеніяхь

 

печатать

 

въ

 

Ш$

 

«Иркутских!,

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомо-

стей»,

 

предшествующих!:

 

чтеиіямъ:

 

в)

 

каждое

 

воскресенье

 

произ-

водить

 

2

 

— :і

 

чтенія:

 

1-ое

 

но

 

священной

 

нсторіи

 

Новаго

 

завѣта,

 

а

2

 

и

 

3

 

нравоучите.іьнаго

 

характера

 

и

 

примъпительно

 

ко

 

дню

 

и

случаю;

 

д)

 

нѣвческій

 

хоръ

 

составить

 

иль

 

воспитанников!,

 

семина-

ріи:

 

е)

 

иллюстрировать

 

чтенія

 

при

 

помощи

 

волшебнаго

 

фонаря

 

ту-

манными

 

картинами:

 

ж)

 

изъ

 

кпижнаго

 

склада

 

при

 

коммиссіи

религіозно-иравственныхъ

 

чтеній

 

продавать

 

слушателям!,,

 

a

 

нѣко-

торым'ь,

 

наиболее

 

бѣдпымь,

 

и

 

безнлатно

 

раздавать

 

въ

 

собствен-

ность

 

и

 

для

 

ирочтенія

 

книги

 

религіозно-нраветвеннаго

 

еодержанія;

з)

 

устраивать

 

еженедѣлыіыя

 

засадяюя

 

по

 

понедѣлыіикамъ

 

для

разсмотрѣнія

 

матеріала

 

чтеиіл,

 

обсужденія

 

предложенных!,

 

кѣмъ

либо

 

изъ

 

лекторовъ

 

темъ

    

для

 

2-хъ

 

чтенііі,

  

назначспія

 

лскторовъ
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и

 

проч.,

 

и

 

о

 

всемъ

 

разсмотрѣнномъ

 

и

 

иостановленномъ

 

на

 

каждомъ

засѣданіп

 

коммпсеін

 

поручить

 

дѣлопропзіюдптелю

 

составлять

веякій

 

разъ

 

особый

 

журналъ,

 

который

 

чрезъ

 

председателя

 

коммис-

сііі

 

представлять

 

на

 

благоусмотрѣніс

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Высоко-

преосвященства.

выработка

 

программы

 

чтеній.

По

 

прп.мѣру

   

нрошлаго

   

года

   

коммнссія

 

нашла

 

болѣе

 

цѣлеоо-

образнымъ

    

онродѣлііть

 

сразу

   

только

 

программу

 

l -хъ

 

чтеній

 

изъ

Священной

 

Исторін

 

Новаго

 

Завѣта,

 

а

 

темы

 

для

 

2-хъ

 

и

 

3-хъ

 

чте-

ній

 

выбирать

 

и

 

назначать

 

исиодоволь

 

и

 

применительно

 

ко

 

дню

 

и

случаю.

    

Имѣя

   

въ

 

виду

 

раскрытіе

 

христіанскихъ

 

нстинъ

 

о

 

Лицѣ

Господа

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа

 

и

   

совершенном'!,

 

Имъ

 

дѣ-

лѣ

 

спасенія

 

людей,

 

коммнссія

 

назначила

   

темы

 

для

 

24

 

нослѣдова-

тельиыхъ

 

чтеній

 

изъ

 

Новозавѣтпой

 

петоріп,

 

каковая

 

программа,

 

но

утверждепіи

 

ея

 

Его

 

Высокопреосвященством!,,

 

была

 

напечатана

 

въ

Х«

 

20

   

«Иркутскнхь

 

Еіырхіалыіыхь

 

Вѣдомостей»

 

и

 

сообщена

 

всѣмъ

лекторамъ.

 

Чтеніе

 

по

 

Новозавѣтной

 

псторіи

 

было

  

І-.чъ

 

въ

 

каждыіі

воскресный

 

день:

    

что

 

же

 

касается

 

2-го

 

чтенія,

 

то

 

коммнссія

 

про-

сила,

 

какъ

 

и

 

въ

 

проиыомъ

 

году,

 

лекторов!,

 

представить

 

ей

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

то.

 

что

 

каждый

 

изъ

 

нехъ

 

найдегь

 

удобпымъ

 

для

 

прочтенія,

чтобы

    

изъ

 

этого

 

матеріала

 

постепенно

 

въ

 

тсченіи

 

сезона

 

выбрать

статьи,

 

иодходяшія

 

ко

 

дню

  

и

 

случаю

    

и

   

отлнчающіяся

 

нужными

достоинствами.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣ.мъ

 

коммиесія

 

решила

 

предлагать

 

с.іу-

шателямъ,

 

если

 

будетъ

 

позволять

 

время,

 

въ

 

третыіхъ

 

чтеніяхъ

 

нрав-

ственные

 

и

 

назидательные

   

разеказы

 

изь

 

духовных!,

 

журналов!,.

На

 

первыхъ

 

же

 

засѣданіяхъ

 

и

 

были

 

записаны

 

лекторами

 

статьи,

изъ

 

которыхт,

 

затѣмъ,

 

въ

 

1-ю

 

половину

 

сезона

 

чтеній,

 

назнача-

лись

 

2

 

и

 

3

 

чтенія.

Для

 

чтеній

 

лекторы

 

пользовались

 

или

 

готовыми

 

статьями,

 

бро-

шюрами

 

и

 

разсказамп

 

религіозно-нравственнаго

 

характера

 

или

 

со-

ставляли

 

оригинальная

 

статьи.

Чтепія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

иллюстрировались

 

при

 

помощи

 

вол-

шебнаго

 

фонаря

 

туманными

 

картинами.

 

За

 

недостатком!,

 

же

 

денеж-
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ныхъ

 

средствъ

 

и

 

отчаер

 

по

 

невозможности

 

пріобрѣстн

 

для

 

вол-

шебпаго

 

фонаря

 

готовый;

 

нрнчт.иптелыю

 

къ

 

содержание

 

чтеніп,

картины

 

па

 

стеьм

 

Г,.

 

таковыя

 

приготовлялись

 

двумя

 

членами

 

коммпссіи:

преподавателем!,

 

Сгмнпаііііі.

 

мія^нпигцмь

 

Ип.

 

Нодгорбупскпмъ

 

и

преподавателем!,

 

училища.

 

II.

 

Си.іышнсшгь:

 

для

 

1-.\ъ

 

чтеніп

 

пе-

реснимались

 

ими

 

прети

 

ществічмю

 

картийы

 

изъ

 

иллюстрированной

Ьибліп

 

Дор.-і.

 

и:п,

 

иллюстрированных!,

 

брошюр'!,

 

H

 

Пуцыковпча.

 

а

для

 

2-хъ

 

чтенііі

 

іізі,

 

иллюстрированных!,

 

журналов'!,

 

и

 

кнпп,.

 

по

разсмотрініін

 

ихъ

 

in,

 

аѳямнсеіи

 

и

 

съ

 

разрьшенія

 

Его

 

Высокопрео-

священства.

 

Для

 

нолученія

 

на

 

зкранѣ

 

болѣе

 

ясныхъ,

 

отчетливыхъ

изобрнженігі,

 

волшебный

 

фонарь

 

оевѣщалея

 

алектрическимъ

 

освѣ-

іценіемъ.

 

Ве/ь

 

ириспособлепія

 

д.!Я

 

такого

 

освѣщепія

 

были

 

устроены

членом і,

 

коммпссііі,

 

священником!,

 

ІІпнок.

 

Нодгорбунскнмъ.

 

Для

 

бо-

лѣе

 

отчетлинаго

 

іюсиріятія

 

слушателями

 

нллюетрацШ,

 

лекторы

 

обык-

новенно

 

поясняли

 

ихъ

 

слушателямъ

 

въ

 

возкдяшо

 

краткой

 

и

 

понят-

ной

 

формѣ.

1'Окончаніс

 

Судеты



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальньтмъ

Вѣдомостямъ,

Февраль

 

1

    

Д?

 

lt

       

\ШЩ

 

I

Б

 

У

 

Д

 

Д

 

И

 

3

 

M

 

Ъ

въ

 

нтторическочь.

  

теоретической!,

  

и

  

популярно

 

народночъ

отношеніяхъ.

ТріІ

   

ЧТЕИІЯ

   

О

   

БУДДИЗМА

   

ЭРНЕСТА

   

ЭЙТЕ.ІЯ.
(ІІереводъ

 

съ

 

англіііскаго).

ЧТЕ1ПЕ

    

ВТОРОЕ*).

Буддизмъ,

 

какъ

 

теоретическая

 

система.

Доктрины

  

буддизма.

Въ

   

предыдущем!,

    

чтеніи

 

о

 

буддизм!;

 

я

 

трактова.ть

 

ату

 

си-

стему

 

религіи

 

просто

   

какъ

 

историческое

 

явленіе

 

и

 

старался

 

дать

мопмъ

 

читателям!,

 

очеркъ

 

его

 

ироисхожденія,

   

развитія

   

и

   

распро-

страненііі

 

параллельно

   

съ

 

краткимъ

 

очеркомъ

 

его

 

настрящаго

  

со-

стоянііі

 

и

 

значенія.

 

Если

 

я

 

не

 

былъ

 

внолнѣ

 

несостоятельным!

 

въ

моей

 

попыткѣ

 

определить

 

мѣсто

 

занимаемое

 

буддизмомъ

 

въ

 

исторіи

міра

 

и

 

помочь

 

читателю

   

составить

    

правильную

    

оцѣнку

   

тѣхъ

средств!,,

   

при

    

помощи

   

которых!,

 

буддизм!,

 

ВЫПОЛНИЛ!,

 

свою

 

мис-

сію

 

но

 

отношенію

 

къ

 

трети

 

человечества,

 

то

 

oui,

 

долженъ

 

согласить-

ся

 

со

 

мною,

 

что

 

буддизмъ

   

не

   

былъ

   

глаеомъ

 

воніющаго

 

въ

 

пу-

стыни.

Буддизм!,

 

возникъ

 

какъ

 

нротестъ

 

противъ

 

ненормальных!,

 

ре-

лнгіозныхъ

 

и

 

соціальныхъ

 

формъ.

 

браманизма.

 

Оіп>

 

воспитывался

и

 

поддерживался

 

пнстинктивнымъ

  

стрсмленіемъ

 

лучшей

 

части

 

че-

*)

 

Первое

 

чтеніе

 

csi.

 

„Ирк.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

189(і

 

г.

 

.Y«

 

18-22-'.
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ловѣческой

 

природы

 

къ

 

освобождению

 

отъ

 

золь

 

и

 

пустоты

 

этого

злого

 

міра,

 

живое

 

же

 

стремленіе

 

къ

 

лучшему

 

невидимому

 

міру,

 

къ

раю

 

радости

 

и

 

покоя

 

за

 

пределами

 

человѣческаго

 

зрѣнія

 

содѣй-

ствовало

 

распространенно

   

его

 

въ

 

Восточной

 

Азіи.

Мы

 

должны

 

показать,

 

что

 

же

 

это

 

былъ

 

за

 

гласъ.

 

какія

 

сред-

ства

 

онъ

 

употреблялъ

 

для

 

нробужденія

 

дремлгощаго

 

сознанія,

 

ка-

кую

 

пищу

 

онъ

 

предлагалъ

 

жаждущимъ

 

и

 

алчущимъ

 

душамъ,

 

на"

кою

 

дисциплиною

 

усиливался

 

регулировать

 

иоведеиіе

 

чеяовѣка,

какіе

 

элементы

 

истины

 

пршіесъ

 

шцущимъ

 

ее.

 

Словомъ,

 

разсмот-

рѣвъ

 

буддизм!,

 

какъ

 

историческое

 

явленіе,

 

мы

 

разсмотрпмъ

 

его

какъ

 

релшіозную

 

систему,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

его

 

учепія.

Рашиітіе

 

буддіііскоіі

   

допіы.

Ни

 

одна

 

релпгія

 

на

 

землѣ

 

не

 

оставалась

 

неішгьтпюю

 

дол-

гое

 

время.

 

Буддизм!,

 

также

 

нретерпѣлъ

 

съ

 

точеніемъ

 

времер

 

зна-

чительный

 

измѣненія,

 

частно

 

благодари

 

отсутствии

 

шісанилго

 

за-

кона

 

въ

 

первое

 

время,

 

частью

 

благодаря

 

устной

 

пронопѣди

 

и

 

пре-

данно:

 

частно

 

благодаря

 

соприкосновенно

 

съ

 

различными

 

релштл-

ми

 

н

 

формами

 

суевѣрія,

 

a

 

частію,

 

и

 

главнымъ

 

образомъ,

 

благо-

даря

 

реакцін

 

различных!,

 

народностей,

 

который

 

опі,

 

баіѣе

 

или

 

не-

нѣе

 

полно

 

нодчння.гь.

Естественно

 

поэтому,

 

что

 

я

 

снова

 

попытаюсь

 

трактовать

предмет!,

 

исторически.

 

Я

 

начну

 

съ

 

очерка

 

буддгйской

 

догмы

 

въ

примитивной

 

формѣ,

 

какъ

 

она

 

впервые

 

вышла

 

изъ

 

рукъ

 

того,

 

кто

даль

 

ей

 

характсрнстическія

 

черты

 

и

 

общую

 

форму,

 

которую

 

не

могли

 

стереть

 

совершенно

 

нослѣдующія

 

измѣненія.

 

Буддизм і,

 

былъ

тогда

 

системой

 

діаметральнотіротивоноложной

 

браминйтву^

 

изъ

 

ко-

торого

 

возникъ,

 

хотя

 

и

 

имѣлъ

 

много

 

чсртъ

 

сходства.

 

II

 

это

 

скоп-

леміе

 

идей

 

частно

 

оригинальныхъ,

 

частно

 

заимствованныхъ

 

изъ

браманизма

 

и

 

болѣе

 

ранняго

 

шиваизма,

 

одѣтыхъ

 

in,

 

новую

 

буд.

діискую

 

одежду,

 

скоро

 

вытѣсннло

 

браминство,

 

пока

 

само

 

не

 

сдѣ-

лалось

 

какъ

 

бы

 

негодными

   

Сауловымн

 

лагами

 

для

 

Давида.

Преягде

 

всего

 

я

 

долженъ

   

привести

 

въ

 

систематически!

 

поря-

док!,

 

хаосъ

 

новыхі,

 

и

 

заимствованных!,

 

идей

 

въ

 

первой

 

фазѣраз-
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витія

 

буддійекоп

 

догмы.

 

Фаза

 

эта

 

послѣ

 

названа

 

была

 

и.менемъ

Хинаяны,

 

или

 

школы

 

малой

 

переправы,

 

имепемъ.

 

которое

 

понима-

лось

 

въ

 

различных!,

 

значеніяхъ,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какія

 

средства

предлагали

 

ішздит.йііііи

 

формы

 

буддизма

 

для

 

того,

 

чтобы

 

«перепра-

вить

 

вьрующаго

 

чрезъ

 

океанъ

 

етраданій

 

на,

 

берегъ

 

еиаеенія.

 

въ

блаженную

 

нирвану».

Малой

 

же

 

переправой

 

этоть

 

первый

 

неріодъ

 

В!>

 

развнтін

 

буд-

дійской

 

догмы

 

иазваіп,

 

потому,

 

что

 

фирмы

 

учепія

 

и

 

культа

 

были

безыскусственны,

 

просты

 

и

 

кратки

 

сравнительно

 

съ

 

обработанными

системами

 

позднѣйшихъ

 

времеігь.

 

Буддизмъ

 

быль

 

тогда

 

системою

исключительно

 

пранетвеннаго

 

аскетизма,

 

предлагавшего

 

извѣст

имя

 

правила

 

п

 

строго

 

требовавшею

 

въ

 

аскетической

 

жизни

нспилпеііін

 

нравственных!,

 

іребовапій,

 

поздержапіл

 

и

 

дѣнте.іыюй,

гоговші

  

на

  

самоотречений

   

и

 

самоиоікортвонаніе.

 

любви.

Вскоріі

 

пое.іѣ

 

начала

 

нашей

 

эры,

 

когда

 

буддизм!,

 

проодольлъ

первый

 

трудности

 

и

 

имѣгь

 

досуг*

 

пользоваться

 

первыми

 

плодами

иобъды.

 

распространившись

 

отъ

 

Иіідіп

 

до

 

Цейлона

 

и

 

на

 

сѣверг,

въ

 

Пенджаб -/;,

 

въ

 

Центральной

 

Азін

 

и

 

Гималая*хъ

 

до

 

Китая

 

—

энсрі'П"ный,

 

практически!

 

аскетизм і,

 

хинаяны

 

заменился

 

новою

доктриной,

 

названной

 

Махаяной

 

пли

 

школой

 

великой

 

переправы.

Характеристическія

 

черты

 

атой

 

системы

 

составляют!)

 

множество

трапснедентныхі,

 

умозръіпи,

 

часто

 

переходящих ъ

 

въко

 

всему

 

равно-

душный

 

квіетизмъ

 

пли

 

отвлеченный

 

нпгилизмъ

 

и

 

мечтательный

степени

 

созерцанін

 

или

 

экетатическаго

 

размыпыенія

 

о

 

простой

практической

 

нравственности.

Первая

 

школа,

 

именно

 

пиша

 

малой

 

переправы,

 

произвела

 

лю-

дей,

 

дьйствнто.іыіо

 

отрекшихся

 

отъ

 

себя

 

и

 

ел,

 

неиобѣдимою

 

энер-

гіей

 

и

 

эптузіазмомъ

 

распространивших!,

 

буддизмъ

 

широко

 

и

 

дале-

ко

 

но

 

Восточной

 

Азіи,

 

людей,

 

которые

 

во

 

имя

 

вѣры

 

въ

 

Будду

взбирались

 

на

 

сньжиыи

 

вершины

 

Гималаев!,

 

и

 

переходили

 

песча-

ныя

 

пустыни

 

Центральной

 

Азіи.

 

Система

 

же

 

махаяны.

 

школы

 

ве-

ликой

 

переправы,

 

еъ

 

ея

 

утонченной

 

философіеіі

 

и

 

туманной

 

мета-

физикой,

 

с/ь

 

ея

 

развитым!,

 

культом

 

ь

 

и

 

идолопоклонническим!,

 

сим-
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волизмомъ,

 

произвела

 

всецѣло

 

противоположный

 

типъ

 

героев!,:

 

это

были

 

люди,

 

искавшіе

 

славы

 

въ

 

публичных!,

 

состязаніяхъ,

 

желав-

шіс

 

выдвигать

 

и

 

хитро

 

распутывать

 

діалектическія

 

тонкости

 

и

хотѣвшіе

 

крючкотворствовать

 

безъ

 

конца;

 

они

 

удалялись

 

в*

 

ти-

шину

 

пустыни

 

или

 

въ

 

уеднненіе

 

горъ,

 

или

 

же

 

затворяшсь

 

вь

монотонной

 

монастырской

 

жизни,

 

чтобы

 

мечтать,

 

спдѣть

 

и

 

спать:

они,

 

подобно

 

первому

 

китайскому

 

иатріарху,

 

по

 

двѣпадцати

 

лѣтъ

смотрѣлн

 

пристально

 

на

 

стѣну

 

безъ

 

двпжепія,

 

бел,

 

мысли,

 

безъ

слова.

Посему

 

школа

 

хинаяны,

 

хотя

 

и

 

побѣи; денная,

 

продолжала

 

ока-

зывать

 

свое

 

вліяніе,

 

и

 

такъ

 

называемая

 

школа

 

мадыімайяна

 

-или

система

 

средней

 

переправы

 

попыталась

 

согласить

 

диѣ

 

вышеупо-

мянутая

 

школы,

 

найти

 

золотую

 

середину

 

между

 

практическим!)

аскетизмом!,

 

и

 

квіетическпмъ

 

трансцендентализмом!,,

 

но

 

подобно

всѣмъ

 

компромиссам!,

 

не

 

пріобрѣла

 

большого

 

вліянія

 

и

 

не

 

нашла

многочисленных!,

  

послѣдователей.

Скоро

 

возникла

 

новая

 

система,

 

болѣе

 

могущественная,

 

болѣе

обворожительная,

 

чѣ.мъ

 

двѣ

 

иредыдущія.

 

Она

 

извѣстна

 

подъ

 

име-

нем!,

 

школы

 

тантръ.

 

Отшельники,

 

живініе

 

въ

 

горахъ,

 

познакоми-

лись

 

съ

 

медицинскими

 

свойствами

 

многпхъ

 

травъ

 

и

 

открыто

объявили,

 

что

 

они

 

владьють

 

эіексиромъ

 

безсмертія.

 

Монахи,

 

жив-

шіе

 

въ

 

монастырях!,,

 

занялись

 

чериокпижіомъ

 

и

 

иріобръли

 

извест-

ность,

 

каіп,

 

волшебники,

 

чародѣи

 

и

 

колдуны,

 

которые

 

могуті,

 

по-

средством!,

 

магических!,

 

заклинанігі

 

изгонять

 

засухи,

 

го.іодъ,

 

моръ,

болѣзни

 

и

 

злыхъ

 

духовъ.

 

Практически

 

полезная

 

и

 

подкрьпляомая

сходством!,

 

съ

 

различными

 

формами

 

народпаго

 

еувѣерія,

 

школа

тантръ

 

кромѣ

 

того

 

извлекла

 

изъ

 

Махаяны

 

все,

 

что

 

согласовалось

съ

 

ея

 

тенденціями,

 

создала

 

новую

 

спетому

 

практический)

 

философ,

скаго

 

мистицизма,

 

колдовства

 

и

 

волшебства

 

и

 

наполнила

 

ритуалъ

буддійской

 

обіцнньі

 

фантастическими

 

церемопіями

 

п

 

.мистическими

служсиіями.

Эта

 

то

 

именно

 

школа

 

н

 

выставила

 

тѣхъ

 

жрецовъ,

 

которые

въ

 

качеств/;

 

производителей

 

дождя,

 

гадателей

 

и

 

аотро.іеговъ

 

обма-



77

вывали

 

царей

 

и

 

народъ

 

и

 

до

 

настоящею

 

времени

 

пользуются

 

гро-

мадных!,

 

вліяніемъ

 

среди

 

низшихъ

 

классовъ

 

населенія

 

Средней

 

Азіи,

какъ

 

колдуны,

 

заклинатели

 

и

 

врачи.

 

Они

 

совершают!,

 

моленія

 

за

умерших!,,

 

они

 

сиасаютъ

 

души

 

изъ

 

ада.

 

Но

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

школа

 

Тантр!,

 

иріобрѣтала

 

вліяніе

 

на

 

толпу

 

какъ

 

практически

полезная

 

и

 

политично

 

приспособленная

 

къ

 

суевѣрію

 

человѣческой

природы,

 

школа

 

Махаяпы

 

продолжала

 

оказывать

 

сильное

 

вліяніе

въ

 

области

 

литературной,

 

па

 

образованных!,

 

и

 

ученыхъ,

 

и

 

произ

вела

 

много

 

различных!,

 

снетемъ

 

философіп,

 

изъ

 

которыхъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

1S

 

извѣстно

 

но

 

именам!,.

Кромѣ

 

того

 

н

 

древняя

 

школа

 

Хинаяны

 

удержала

 

свое

 

прежнее

 

ме-

сто

 

или

 

же

 

снова

 

появлялась

 

здѣсь

 

п

 

тамъ,

 

въ

 

различныхъ

 

странахъвъ

видѣ

 

нѣкоторых!,

 

секть.

 

II

 

действительно,

 

каждая

 

нзъ

 

этихъ

 

формъ

развптія,

 

который

 

буддійская

 

догма

 

прошла

 

вътеченіе

 

столѣтій,

 

оста-

вила

 

слѣды

 

въ

 

форм/,

 

секть

 

пли

 

же

 

иартій

 

донынѣ

 

существующих!,

въ

 

буддизмѣ;

 

но

 

они

 

не

 

отделены

 

определенными

 

границами

 

одна

отъ

 

другой,

 

а

 

входятъ

 

одна

 

въ

 

другую

 

и

 

смешиваются

 

другъ

 

съ

другомь

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

въ

 

каждой

 

странѣ.

Въ

 

виду

 

этого

 

обстятельства

 

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

для

 

популярнаго

чтеиія,

 

подобиаго

 

настоящему,

 

историко-синтетическое

 

разсуя;деніе

 

о

возникновсиіп,

 

уснѣхахъ

 

и

 

развнтіп

 

буддійской

 

догмы— дѣло

 

СЛИШ-

КОМ!,

 

слоилюе,

 

вынуждающее

 

ко

 

многпмъ

 

повтореніямъ ;

 

разнообраз-

ным!,

 

иодраздѣлеиіямъ

 

п

 

ограиичеиіямъ.

 

Да

 

и

 

послѣ

 

всего

 

этого,

даже

 

передавая

 

все

 

съ

 

необходимыми

 

мелочами

 

и

 

подробной

 

точно-

стно,

 

трудно

 

бы

 

было

 

нарисовать,

 

полную

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

ясную

картину.

 

Иго

 

похоже

 

па

 

драму,

 

обильную

 

сценнчностію.

 

богатую

 

по-

ражающими

 

подробностями,

 

разнообразіемъ

 

характеров!)-

 

и

 

красивую

по

 

ішѣшностн,

 

па

 

настолько

 

сложную

 

для

 

пониманія

 

и

 

настолько

полную

 

различных!,

 

подробностей,

 

что

 

зритель

 

не

 

улавливает!,

 

един-

ства

 

цѣлаго.

 

ш

Перечень

 

буддінскнхъ

 

догиатовъ.

Поэтому

 

я

 

предпочту

 

избрать

 

другой

 

путь.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

созидать

   

иредь

   

глазами

   

моихъ

 

читателей

 

все

 

зданіе

 

буддійскихъ



78

доктрин!,,

 

начиная

 

ci,

 

оонованій,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

показывать,

какъ

 

одинъ

 

камень

 

полагался

 

на

 

другой,

 

какъ

 

одинъ

 

ярусъ

 

над-

страивался

 

надъ

 

другпмі,,

 

какъ

 

одна

 

га.ыерея

 

скрещивалась

 

съ

другой,

 

я

 

сдѣлаю

 

лишь

 

общій

 

очеркъ

 

всего

 

зданія

 

съ

 

высоты

 

пти-

чья

 

го

 

полета.

Обширной,

 

запутанной

 

и

 

непонятной

 

кажется

 

система

 

буддиз-

ма

 

тому,

 

кто

 

входитъ

 

m,

 

его

 

свяіц.

 

зданія,

 

переходить

 

отъ

 

алтаря

къ

 

алтарю

 

въ

 

храмах!,

 

и

 

монастырях!,,

 

всматривается

 

въ

 

его

 

пагоды

 

и

пзображенія,

 

или

 

осматривает!,

 

его

 

библіотеки,

 

богатый

 

древними

и

 

новыми

 

знаніями.

 

Но

 

весь

 

этотъ

 

лабнрпнтъ

 

сдѣлается

 

яспымъ

н

 

понятнымъ

 

тому,

 

кто

 

обратить

 

вниманіе.

 

на

 

основной

 

плань,

 

на

 

ко-

тором!,

 

онъ

 

зиждется,

 

кто

 

не

 

запутается

 

въ

 

деталях!,,

 

заграждаю-

щих!,

 

простой

 

и

 

величественный

 

абрпсъ

 

цѣлаго.

Одинъ

 

план!,,

 

ясный

 

и

 

определенный,

 

связываетъ

 

всю

 

сѣть

буддійскихъ

 

доктринъ.

 

Одна

 

непрерывная

 

нить

 

проходить

 

чрезъ

всю

 

спутанную

 

ткань

 

кажущагося

 

догматичсскаго

 

Г/езнорядка.

 

Не

смотря

 

на

 

перемены,

 

которыя

 

произвело,

 

время,

 

национальности,

различная

 

школы

 

и

 

нріе.мы

 

мышленія,

 

до

 

сего

 

времени

 

существуетъ

группа

 

основпы.хъ

 

доктринъ,

 

которая

 

была

 

во

 

всѣ

 

вѣка

 

п

 

во

 

всѣхъ

странах!-

 

общимъ

 

достояніемъ

 

всѣ.хі,

 

буддистовъ.

 

Эти'

 

то

 

док-

трины

 

и

 

содержать

 

сущность

 

и

 

основу

 

всей

 

системы.

Поэтому

 

я

 

предполагаю

 

разсуждать

 

объ

 

избранном - !,

 

мною

предметѣ

 

аналитически.

 

Сначала

 

я

 

выберу

 

общія

 

характеристиче-

ская

 

черты,

 

приведу

 

ихъ

 

въ

 

систему

 

и

 

изложу

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

подробно.

 

Затѣмъ

 

я

 

перейду

 

къ

 

спорным!,

 

нунктамъ,

 

къ

 

нунктамъ

различія

 

и

 

покажу

 

разницу

 

буддизма

 

въ

 

различных -!,

 

странах -!,.

Последнюю

 

тему

 

я

 

приберегу

 

для

 

третьяго

 

чтенія

Особенности

 

буддіііской

 

догматики")

Но

 

необходимо

 

одно

 

замѣчаніе,

 

прежде

 

чѣмъ

 

я

 

приступлю

 

къ

этому

 

дѣлу.

 

Матеріаловъ

 

для

 

систематическаго

 

изложснія

 

буддій-

ской

 

догмы

 

въ

 

ясной

 

и

 

научной

 

формѣ

 

нѣтъ

  

готовыхъ,

 

напротнвъ

*)

 

Въ

 

этомт.

 

отдѣлѣ

 

переводчикомъ

 

допущены

 

нѣкоторыл

 

измѣненія

 

и

 

пропуски.
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__

мы

 

находимъ,

 

что

 

они

 

неудобно

 

согласуются

 

съ

 

нашим!,

 

способом!,

выраженія

 

мыслей

 

и

 

соединенія

 

идей.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

буддійекон

 

литературѣ

 

ни

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

полпаго

компендіума

 

всего

 

ряда

 

догматовъ,

 

нѣтъ

 

и

 

катехизиса,

 

который

передавалъ

 

бы

 

намъ

 

всю

 

систему

 

въ

 

сжатой,

 

популярной

 

и

 

понят-

ной

 

формѣ.

 

Остается

 

осмотрѣть

 

весь

 

рудникъ

 

буддійскон

 

литера-

туры,

 

отыскать

 

здѣсь

 

и

 

тамъ

 

камни,

 

извлечь

 

ихъ,

 

обдѣлать,

 

отшли-

фовать

 

ихъ

 

при

 

помощи

 

европейской

 

логики

 

и

 

подвергнуть

 

ихъ

систематической

 

к.іасенфпкаціи

 

западной

 

мысли.

Азіатскій

 

способъ

 

выражеиія

 

любить

 

одѣвать

 

голыя

 

истины

въпышныя

 

и

 

блестящія

 

одежды

 

символическаго,

 

образнаго

 

п

 

аллегори-

ческаго

 

языка.

 

Какъ

 

азіатская

 

архитектура

 

характеризируется

 

богат-

ством!)

 

украшеній.такъ

 

и

 

зданіс

 

буддійской

 

догматики

 

загромождено

 

и

затемнено

 

фантастическими

 

орнаментами,

 

большая

 

часть

 

его

 

истинъ

скрыта

 

нодъ

 

формою

 

миѳовъ,

 

басенъ,

 

прптчъ

 

или

 

символовъ,

 

почему

многіе

 

наружную

 

форму

 

нринимаютъ

 

за

 

сущность,

 

шелуху

 

за

 

зерно,

п

 

въ

 

результате

 

въ

 

рукахъ

 

иоверхностііаго

 

изслѣдователя

 

серьезная

мысль

 

превращается

 

въ

 

смешную

 

беземыслицу.

 

Приведу

 

прниѣръ.

.

 

Во

 

всѣхъ

 

буддійскнхъ

 

книгахъ,

 

излагающих!,

 

космологію,

 

говорится,

напрпмерь,

 

что

 

каждая

 

вселенная

 

возникает!,

 

слѣдующпмъ

 

обра-

зом!,:

 

Изъ

 

бездны

 

водь

 

выростаетъ

 

цвѣтокъ

 

лотосъ,

 

изъ

 

этого

 

цвет-

ка

 

выростаеть

 

вселенная,

 

постепенно

 

развертывающая

 

свои

 

не-

бесный

 

и

 

земпыя

 

сферы,

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

эта

 

идея,

 

повторяе-

мая

 

въ

 

народной

 

будді йскоіі

 

литератур -!;,

 

иллюстрируется

 

карти-

нами,

 

который

 

представляют!,

 

бездну

 

водъ

 

съ

 

тысячею

 

растущихъ

на

 

пен

 

лотосовъ,

 

н

 

каждый

 

лотосъ

 

поддерживает - !,

 

міръ.

 

И

 

вотъ

евронейскіе

 

изелѣдователн

 

буддизма,

 

излагая

 

это

 

грубое

 

представ-

ление

 

умозрительной

 

истины,

 

разематриваютъ

 

его

 

какъ

 

пѣчто

 

абсурд-

ное,

 

воображая,

 

что

 

по

 

вѣровннія.мъ

 

буддистовъ

 

кая;дая

 

вселенная

поддерживается

 

дѣйетвительннымъ

 

лотосомъ

 

і!ігантскихъ

 

размѣровъ.

Но

 

въ

 

действительности

 

все

 

это

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

уиодобленіе,

 

а

идея,

 

выраженная

 

этимъ

 

цвѣтистым

 

ь

 

буддіііскимъ.

 

языкомъ,

 

и.мѣетъ

поэтическое

 

ц

 

интересное

 

значеніе,

 

именно,

 

что

 

какъ

 

цвѣтокъ

 

,іо-
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тось,

 

возникіиоіцій

 

изъ

 

окрытаго

 

подъ

 

водою

 

зерна,

 

растетъ

 

мед-

ленно

 

и

 

таинственно,

 

пока

 

внезапно

 

не

 

появится

 

на

 

поверхности

и

 

не

 

развернеть

 

дао

 

а

 

почки,

 

листы

 

н

 

пестики

 

еъ

 

ихъ

 

чуднымъ

богатством!,

 

цвѣтоіп,

 

и

 

симметрическою

 

красотою

 

формъ:

 

такт,

 

и

въ

 

системѣ

 

чіровъ,

 

каждая

 

возникающая

 

вселенная

 

развивается

изъ

 

первоначальннго

 

зерна,

 

нропсхожденіе

 

котораго

 

одѣто

 

тайной,

такъ

 

что

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

она

 

возникает!,

 

йзъ

 

бездны,

 

посте-

пенно

 

развиваясь,

 

постепенно

 

создавая

 

одно

 

царство

 

природы

 

за

другим - !,

 

и

 

образуя

 

одно

 

стройное

 

цѣлое,

 

проникнутое

 

одппмъ

духом!,,

 

но

 

различающееся

 

красотою

 

и

 

формою.

 

Такнмъ

 

же

 

обра-

зомъ

 

передаются

 

оті,

 

древности

 

и

 

многія

 

другія

 

доктрины

 

на

 

языкѣ,

берущемъ

 

образы

 

изъ

 

растительной

 

и

 

животной

 

жизни,

 

въ

 

аллего-

риях!,

 

или

 

символах!,

 

и

 

мистических!,

 

эмблемах!,.

Но

 

принимая

 

во

 

внимаиіе

 

то,

 

что

 

буддизмъ

 

возннкъ

 

тогда,

когда

 

человѣчество

 

находилось

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

что

 

онъ

 

занялся

 

пер-

воначальным!,

 

дѣломъ

 

воспптанія

 

дикихъ

 

народов!,,

 

это

 

было

 

не

только

 

естественно,

 

но

 

въ

 

педагогическом!)

 

отношешн

 

и

 

умно,

 

что

онъ

 

избралъ

 

простой,

 

несонершенный

 

и

 

дѣтокій

 

способъ

 

выраже-

нія

 

мыслей,

 

когда

 

говорилъ

 

съ

 

грубыми

 

народами

 

Азіи,

 

съ

 

деть-

ми,

 

каковыми

   

они

 

были,

 

по

 

дѣтски.

Я

   

не

   

отрицаю,

   

что

   

во

   

многихъ

   

случаях -!,

 

и

 

особенно

   

во

всемъ,

   

что

  

касается

   

космологіи,

 

астрономіи,

   

геограсріи

   

и

 

всѣхъ

прочих!,

 

вѣтвей

 

еетествознанія,

   

не

   

только

 

формы

 

выраженія,

  

но

самыя

 

идеи

 

могутъ

    

быть

   

названы

 

дѣтскими.

    

Буддійскія

 

свящ.

книги

 

не

 

сохранили

 

мудрой

 

воздержанности

 

по

 

отношенію

 

къ

 

есте-

ствознанію.

   

Они

   

изобилуютъ

   

объясненіями

   

крайне

  

абсурдными.

Они

 

разсказываютъ

 

на.мь,

 

напримѣръ,

 

съ

 

крайнею

 

иажностію

 

и

 

съ

авторитетомъ

 

убѣжденія,

 

что

 

центромъ

 

каждой

   

вселенной

 

служить

высокая

 

гора,

 

пикъ

 

которой

 

поддерживаетъ

 

небесныя

 

жилища,

 

тог-

да

 

какъ

 

подъ

 

подножіемъ

 

горы,

 

ниже

 

земли,

   

сосредоточены

 

адскія

темницы:

 

они

  

говорят!,

   

намъ,

 

что

 

въ

 

центрѣ

   

Гималайскнхъ

 

горъ

есть

 

обширное

 

море,

 

изъ

   

котораго

 

берутъ

 

начало

  

всѣ

 

главнѣйшія

рѣки

 

міра:

   

Гоанго,

  

Гангъ,

 

Индъ,

   

Окоусъ;

   

они

   

сообщаютъ

 

намъ,



что

 

морская

 

вода

 

потому

 

содержитъ

 

соль,

 

что

 

драконъ,

 

богъ

 

океа.

на,

 

всякій

 

разъ

 

какъ

 

приходите

 

въ

 

бѣшенство,

 

броеаетъ

 

своимъ

гнгантскимъ

 

хвостомъ

 

массу

 

воды,

 

которая

 

;ш ои.іяет ь

 

небесныя

жилища,

 

а

 

стекая

 

внизъ,

 

уносить

 

всѣ

 

нечистоты

 

изъ

 

небесныхъ

сточныхъ

 

трубъ

 

и

 

канавъ,

 

отчего,

 

но

 

нхъ

 

словамъ,

 

и

 

происходить

то,

 

что

 

морская

 

вода

 

имѣетъ

 

особенный

 

вкусъ.

Я

 

отмѣтилт)

 

эти

 

обстоятольства

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

пока-

зать,

 

что,

 

но

 

моему

 

мнѣнію,

 

несправедливо

 

останавливаться

 

толь-

ко

 

на

 

этихъ

 

забавныхъ

 

и

 

дѣтскихъ

 

разсказахъ,

 

которыми

 

изобн-

луютъ

 

буддійскія

 

сочиненія

 

и

 

особенно

 

популярный

 

буддійскія

книги,

 

и

 

учить

 

думать,

 

что

 

буддизмъ

 

и

 

не

 

предста*вляетъ

 

ничего

лучшаго

 

кромѣ

 

этой

 

вереницы

 

безсмыслицъ.

 

Кромѣ

 

того

 

сомни-

тельно,

 

содержали

 

ли

 

даже

 

древніе

 

буддійскіе

 

тексты

 

подобные

разсказы.

Буддисты

 

никогда

 

не

 

заботились,

 

чтобы

 

сохранить

 

свои

 

свящ.

книги

 

въ

 

ихъ

 

оригинальной

 

неноврежденности.

 

Буддійскій

 

канонъ

подвергался

 

массѣ

 

измѣненій

 

въ

 

текстѣ;

 

онъ

 

былъ

 

издаваемъ

 

и

переиздаваемъ

 

въ

 

разныя

 

времена,

 

и

 

каждый

 

издатель

 

вводилъ

 

іп>

текстъ

 

любимыя

 

идеи

 

своего

 

времени

 

и

 

своей

 

школы...

 

Но

 

не

 

эти

незрѣлыя,

 

дѣтскія

 

и

 

абсурдныя

 

свѣдѣиія

 

о

 

вселенной

 

составляют!,

буддизмъ....

 

Существенный

 

пунктъ

 

буддизма

 

лежитъ

 

въ

 

его

 

морали,

№

 

эта

 

мораль

 

ничѣмъ

 

не

 

ниже

 

свѣтскоп

 

морали

 

цивилизованная

міра.

 

И

 

не

 

свѣтская

 

мораль,

 

а

 

одно

 

только

 

христіанство

 

нревосхо

дитъ

 

буддизмъ.

 

потому

 

что

 

одно

 

только

 

христіанство

 

учить

 

болѣс

высокой,

 

болѣе

 

прочной

 

и

 

болѣе

 

святой

 

морали,

 

чѣмъ

 

буддизмъ.

потому

 

что

 

одно

 

только

 

христіанство

 

удовлетворяетъ

 

душу,

 

вѣрую-

щую

 

въ

 

личное

 

общеніе

 

съ

 

личнымъ

 

Богомъ,

 

потому

 

что

 

только

одно

 

христіанство

 

можетъ

 

трогать,

 

можетъ

 

обращать

 

сердце

 

къ

тому,

 

что

 

есть

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго

 

человѣка

 

и

 

къ

 

чему

 

стремится

самъ

 

буддизмъ.

(Продолженіе

 

будетъ).
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И:л,

 

отчета

   

за

 

І89 5/ 6

 

учебный

 

годъ

  

Забайкальскаго

 

епяр-

хіалыіаго

  

наблюдателя

   

о

 

состоявіи

   

иеркоино-приходскихъ

школь

 

и

 

іпколъ

 

грамоты

 

въ

 

Забайкальской

 

енархіп.

Вопросы

 

народнаго

 

образованія

 

настолько

 

серьезны

 

и

 

попу-

лярны,

 

объ

 

нихъ

 

такъ

 

много

 

трактуетъ

 

и

 

общество,

 

и

 

печать,

 

что

мы

 

сочли

 

не

 

лишниыъ

 

остановиться

 

на

 

вышеупоыянутомъ

 

отчетѣ^

Прежде

 

всего

 

не

 

можемъ

 

не

 

выказать

 

своего

 

удивленія

 

цо

 

поводу

 

той

аккуратности,

 

съ

 

какою

 

выходятъ

 

въ

 

свѣтъ

 

отчеты

 

изъ

 

подъ

 

пера

о

 

Забайкальскаго

 

наблюдателя:

 

1

 

августа

 

заканчивается

 

учебный

годъ,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

октября

 

мы

 

уже

 

имѣемъ

 

объемистый

 

печатный

отчета

 

(въ

 

1*50

 

обыкновенныхъ

 

книжныхъ

 

страницъ),

 

рисующій

намъ

 

полно

 

церковно-школьное

 

дѣло

 

въ

 

Забайкальѣ.

За

 

189 4/5

 

и

 

189 5 /б

 

учебные

 

годы

   

о.

 

наблюдателемъ

 

обревизо-

ваны,

 

за

 

исключеніемъ

 

четырехъ,

 

всѣ

 

церковный

 

школы

 

Забайкаль-

ской

 

епархіи,

 

при

 

чемъ

   

въ

 

отчетномъ

 

году

 

—

 

бо.тѣе

    

60

 

школъ.

 

На

разъѣзды

 

(территорія

    

Забайкалья

 

простирается

   

до

 

500,000

 

квадр.

верстъ

 

съ

 

населеніемъ

 

въ

 

610,194

 

души)

  

употреблено

 

137

 

сутокъ,

т.

 

е.

 

болѣе

 

4'/-2

 

мѣсяцевъ.

 

и

 

сдѣлано

 

6,703

 

версты.

   

Въ

 

числѣ

 

на-

мѣченныхъ

 

для

 

выполненія

    

о.

 

наблюдателемъ

 

задачъ

 

были:

 

1)

 

по-

ложить

 

основаніе

 

дѣтскимъ

 

библіотечкамъ

 

для

 

внѣктасснаго

 

чтенія,

2)

 

привлечь

 

нѣкоторыя

 

сельскія

 

общества

  

къ

 

назначенію

 

окладовъ

на

 

сооруженіе

 

школъ,

    

3)

 

обезпечить

 

платою

   

уроки

 

Закона

 

Божія.

4)

 

упорядочить

   

начало

  

(непремѣнно

   

съ

 

15

    

сентября — 1

 

октября)

и

 

конецъ

 

(до

 

I

 

іюня)

 

ученья

 

и

 

проч..

 

и

 

проч.

 

И,

 

какъ

 

мы

 

увидимъ

дальше,

 

задачи

 

эти

   

не

 

остались

 

втунѣ,

    

а

 

нашли

   

себѣ

 

посильное

осуществленіе.

    

Изъ

 

отдѣльныхъ

 

отчетовъ

 

о

 

каждой

 

школѣ,

 

видно,

что

 

всѣ

 

онѣ,

 

за

 

немногими

 

исключеніямн

 

(Селенгинская.

 

Урудьгин-

ская),

 

стали

 

на

 

прочную

 

почву

 

и

 

дѣйствуютъ

 

прекрасно,

 

пользуют-

ся

   

вниманіемъ

 

общества,

   

охотно

   

посылающаго

 

въ

   

нихъ

   

своихъ

дѣтей

 

и

 

принимающаго

 

большое

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

содержаніи.

 

«Самое

пріятное

 

впечатлѣніе»

    

на

 

о.

 

наблюдателя

 

произвела

 

школа

 

Унгур-

куйская.

 

Въ

 

отчетѣ

 

объ

 

ней,

 

между

 

прочимъ,

 

говорится:

 

«Въ

 

един-

ственной

 

школѣ

 

на

 

попечительскія

 

суммы

 

иріобрѣтено

 

Va

 

десятины

земли,

 

которая

 

засѣяна

 

въ

 

пользу

 

школы

 

ярицою;

   

вспахана

 

земля
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родителями

 

учащихся,

 

при

 

участіи

 

учениковъ.

 

На

 

этотъ

 

источникъ

обезпеченія

 

школъ

 

не

 

мѣшало-бы

 

о.

 

о.

 

завѣдующимъ

 

обратить

 

свое

вниманіе»....

 

Приводимъ

   

эти

 

слова

 

не

 

потому,

   

чтобы

 

хотѣли

 

ука-

зать

 

на

   

вновь

 

открытый

 

источник!,

   

содержанія

   

школъ;

 

для

 

насъ

важно,

   

чтобы

   

нікола

   

но

 

только

 

обучала

   

п

 

воспитывала

   

теорети-

чески,

   

а

 

и

 

давала

 

передоваго

 

опытнаго

   

земледѣльца.

 

т.

 

с.

 

вообще

отвѣчала

    

на

 

мѣстныя

   

запросы

 

населенія.

    

Упомянувши

   

о

 

школѣ

5

 

нгуркуевской.

 

нельзя

   

не

 

остановиться

   

и

 

на

   

Новокургутаевской.

Дѣло

 

въ

 

томъ.

 

что

 

некоторые

 

учащіе

 

въ

 

Забайкальской

 

епархіи

 

не

ограничивали

   

обученіе

   

программами,

    

а

 

устраивали

   

праздничныя

собесѣдованія.

 

Такъ

 

было

   

въ

 

23

 

школахъ

   

и

 

всѣхъ

 

лучше

 

чтенія

были

 

поставлены

   

въ

   

школѣ

    

Новокургутаевской.

    

Учительствует'!,

здѣсь

   

Ф.

 

К.

 

Титовъ.

    

студентъ

 

духовной

 

семинаріи.

    

Дѣло

 

велось

систематически

 

по

 

заранѣе

 

составленной

 

программѣ.

 

(О

 

содержании

программы

 

въ

 

отчетѣ.

 

впрочемъ.

 

ничего

 

не

 

сказано).

 

Въ

 

теченіи

 

года

было

 

36

 

чтеній

 

при

 

3,600

 

слушателяхъ.

 

Всего

 

же

 

въ

 

23

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

   

было

   

3

 

30

 

чтеній

 

и

 

17,891

  

челов.

 

слушате-

лей.

 

Чтенія

 

сопровождались

   

священными

 

пѣснопѣніями,

 

исполнив-

шимися

 

школьными

 

же

 

хорами,

    

которые

 

въ

 

нѣкоторыхъ

   

школахъ

въ

 

состояніи

   

отправить

   

Литургію

   

и

 

всенощное

 

бдѣніе.

    

Чтеніями

народъ

 

интересуется.

  

Такъ,

 

завѣдующій

 

ІІолкановской

 

школой

 

пн-

шетъ:

   

«народъ

 

у

 

насъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учениками

 

привыкъ

 

нѣть

 

и

 

при-

выкъ

 

къ

 

чтеніямъ,

 

и,

 

если

 

ихъ

 

почему-либо

 

иногда

 

не

 

бываетъ,

 

то

о

 

такомъ

 

праздникѣ

 

говорятъ:

   

«сегодня

  

и

 

праздникъ

 

не

 

въ

 

празд-

никъ».

   

«Случается,

 

пишетъ

   

одна

 

учительница,

 

часто

 

послѣ

 

празд-

ничныхъ

 

чтеній

 

разговаривать

 

съ

 

крестьянами,

 

и

 

они

 

разсказываютъ

почти

 

все,

 

что

 

было

 

прочитано

 

имъ;

    

о

 

томъ

 

же

    

продолжаютъ

 

бе-

седовать

    

и

 

дома.

   

Въ

  

pendant

   

къ

   

этому,

   

какъ

 

ясное

   

выраженіе

симпатій

 

къ

 

школѣ,

 

приводимъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

цер-

ковно-приходскія

 

школы,

   

по

 

случаю

 

священнаго

 

коронованія

 

Ихъ

Императорскихъ

 

Величествъ,

 

выразившіяся

 

въ

 

солидной

 

суммѣ

 

въ

41

 

тысячу

 

рублей.

    

Самое

 

крупное

 

пожертвованіе

 

сдѣлалъ

 

Кяхтин-

скій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

    

Б.

 

В.

    

Бѣлозеровъ.

   

устроившій

 

стоющее

4,000

 

руб.

 

помѣщеніе

 

для

 

двуклассной

   

церковно-приходской

 

школы

въ

 

с.

 

Тарбагатаѣ

 

и

 

внесшій

   

на

 

содержаніе

 

ея

 

£0,000

 

руб.

 

въ

 

не-
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прикосновенный

 

капиталъ;

    

Потомственный

   

Почетный

  

Граасданинъ

Н.

 

И.

 

Голдобинъ

 

устроилъ

 

2

 

школы

 

съ

 

полной

 

обстановкой,

 

стои-

мости

 

6,000

 

руб.

 

п

 

даетъ

 

содержаніе

 

учителю

 

школы:

 

Верхнеудин-

ская

 

городская

   

дума

 

безплатно

    

отвела

   

участокъ

    

земли

   

въ

 

825

квадратныхъ

 

сажень

 

и

  

пожертвовала

 

5,000

 

руб.

 

на

 

постройку

 

зда-

нія

 

второклассной

 

церковно-нриходской

 

школы;

    

жители

 

Укырскаго

селенія

 

пожертвовали

  

1.000

  

руб..

   

Иогроминское

 

и

 

Газпмурское

 

об-

щества

 

по

 

600

 

руб.

 

и

 

т.

 

д.

    

Лучшее

 

доказательство

 

развитія

 

цер-

ковно-шко.іьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Забайкальѣ— это

 

ихъ

 

ростъ:

 

къ

  

1885

  

году

было

 

здѣсь

 

12

 

школъ,

 

къ

  

1895

 

г. — 85,

    

а

  

къ

 

началу

 

189 6/7

 

учеб-

наго

 

года

 

уже

 

97

 

школъ.

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

по

 

поводу

 

роста

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

г.

 

Начальникъ

 

Забайкальской

 

области:

 

—

Въ

 

Забайкальѣ

   

«увеличивается

   

собственно

   

число

   

однихъ

 

только

церковно-приходскихъ

    

школъ.

    

Численность

    

учебныхъ

   

заведеній

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

   

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

остается

неизмѣнной.

 

не

 

смотря

 

на

 

популярность,

 

которою

 

школы

 

этаго

 

вѣ-

домства

 

пользуются

 

въ

 

населеніи.»

 

И

 

все

 

это

 

сдѣлалось

 

«не

 

смотря

на

 

неблагопріятныя

 

условія

 

со

 

стороны

 

лицъ

 

и

 

средствъ.

 

»

 

прибав-

ляетъ

 

о.

   

наблюдатель.

    

«А

 

сколь

 

много

 

препятствій

   

пришлось

 

по-

бороть

 

церковной

 

школѣ

 

особенно

 

въ

  

1891

   

году?»....

   

«Однимъ

 

изъ

главныхъ

   

препятствій

   

къ

 

распространенію

   

и

 

процвѣтанію

 

школъ

служитъ

   

рознь

 

между

   

дѣятелями

 

министерскихъ

   

и

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ,

   

и.

 

какъ

 

одно

   

изъ

 

выраженной

 

этой

 

розни,

 

обя-

зательство

   

казачьихъ

   

и

 

крестьянскихъ

 

обществь

    

содержать

 

мини-

стерскую

 

школу,

   

хотя

 

бы

   

казаки

 

и

 

крестьяне

   

этой

 

школой

 

и

 

не

могли

 

пользоваться

 

и

 

желали-бы

 

открыть

   

у

 

себя

 

церковно-приход-

скую

 

школу.

 

Въ

 

Забайкалье

 

министерская

 

школа

 

пріурочена

 

къ

 

ета-

ницѣ

 

или

 

къволости.

 

соетавъ

 

которыхъ

 

иногда

 

совершенно

 

случайный,

а

 

пространство

 

крайне

 

обширно,

 

напр.,

 

Кульская волость

 

по

 

линіи

 

трак-

та

 

растянулась

 

на

 

400

 

верстъ,

 

а

 

министерское

 

училище

 

иріурочено

 

къ

мѣсту,

 

гдѣ

 

волость;

 

Аркіинское

 

станичное-

 

цравленіе

 

растянулось

 

на

300

 

верстъ

 

со

 

своимъ

 

министерскимъ

 

станичнымъ

 

училищемъ.

 

Яс-

но,

 

что

   

одной

 

школы

 

недостаточно,

 

а

 

необходимо

 

устроить

 

другую,

третью,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

мало

 

и

 

десятка.

   

Ни

 

станичныя

правленія,

 

во

 

г.тавѣ

 

съ

 

Войсковымъ

 

Хозяйственнымъ

 

Унравленіемъ,
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ни

 

волостныя

 

иравленія.

 

со

 

своими

 

начальниками,

 

не

 

рѣшаются

на

 

такой

 

подвить.

 

Вотъ

 

здѣсьто

 

и

 

встрѣтилось

 

препятствие,

 

здѣсь-

то

 

и

 

началась

 

борьба,

 

которая

 

продолжается

 

и

 

по

 

настоящее

 

в

 

ремя

и

 

остановилась

 

пока

 

на

 

томъ,

 

что

 

Забайкальскій

 

Епархіальный

 

Учи

лшцный

 

Совѣтъ

 

соотвѣтствующимъ

 

порядкомъ

 

обратился»

 

въ

 

Учи-

лищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Свят.

 

Синодѣ

 

съ

 

покорнѣйшей

 

просьбой

 

хода-

тайствовать

 

предъ

 

Высшимъ

 

правительствомъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Забай-

кальской

 

власти

 

было

 

разъяснено

 

и

 

рекомендовано

 

не

 

ставить

 

тор-

мазовъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

цер-

 

*

кви,

 

и

 

ходатайства

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

имѣющихъ

 

у

 

себя

 

церков-

но-прпходскія

 

школы,

 

объ

 

освобожденіи

 

ихъ

 

отъ

 

платы

 

на

 

школы

вѣдомства

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

удовлетворять.

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

развитіе

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

За-

байкальѣ

 

должно

 

остановиться.»

Судя

 

по

 

отчету,

 

Забайкаль зкій

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

имѣетъ

 

57

собственныхъ

 

школьныхъ

 

зданій,

 

7

 

школъ

 

помѣщаются

 

въ

 

наем-

ныхъ

 

квартирахъ.

 

13— въ

 

частныхъ

 

и

 

бвъ

 

церковныхъ

 

сторожкахъ,

итого

 

93

 

школы

 

(о

 

4-хъ,

 

какъ

 

открытыхъ

 

въ

 

концѣ

 

года,

 

умалчи-

ваемъ).

 

Изъ

 

нихъ

 

вполнѣ

 

удобныхъ

 

66

 

школьныхъ

 

помѣщеній

 

и

27

 

неудобныхъ.

    

Для

 

большой

 

ясности

 

приводимъ

 

цѣликомъ

Вѣдомость

 

о

 

стоимости

 

школьныхъ

   

помѣщеній

   

и

 

інкодьнаго

 

иму-

щества

 

къ

 

началу

 

189 6Л

 

учебнаго

 

года.

1

ПО

   

ОТДЪЛЕНІЯМЪ.
Дѣнность

    

Дѣнность

 

Р
школьныхъ

 

,

 

_ікольнаго||

 

ИТОГО-
помѣшепіп.

    

вмѵщест.

 

j|
РУБЛИ.

    

1

 

К.

 

>

 

РУБЛИ.]

 

К.

 

||

    

ГУВЛИ.

    

||

 

В.

I) Акшинскому

    

- - 695036!'

  

904J35 7854 71

2) Внргузинскому - ;

   

10703211

   

962

 

18 '

   

11665 39

3) Верхнеудинскому

    

- - :

   

14601

 

-

 

і 1847

 

37 '

   

16448 37

4) Нерчинекому

   

- - !

   

14250 -'1527

 

80 |

  

15777 80

5) Нерчинске

 

заводскому

    

- - 8875

 

74 !

 

1062

 

— 9937 74

6) Петрозаводскому

    

- - 8286

 

20

    

687

 

70 8973 90

7) Тронцкосавскому - 8034'б0| | 1404'82 9439 32

8) Читинскому - 2800

 

— !

 

441

 

- 3241 —

11

                              

;

           

I
В

 

с

 

е

  

г

 

о

    

-

     

I

 

74501

    

18837

 

22!

 

83338

 

23
___________il

          

і

  

î

    

J

              

!
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Къ

 

этому

 

необходимо

 

прибавить

 

цѣнность

 

постороннихъ

 

номѣ-

щеній,

 

въ

 

коихъ

 

откроются

 

учебиыя

 

занятія

 

съ

 

1

 

Сентября

 

1896

года,

 

и

 

заготовляемые

 

матеріалы

 

и

 

капиталы

 

на

 

устройство

 

тако-

выхъ.

  

а

 

именно.

1)

   

построено

   

Б.

    

В.

    

Бѣлозеровылъ

   

зданіе

   

для.

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

Тарбага-

таѣ,

 

стоющее

 

по

 

описи

   

------

 

4000

 

рублей.

2)

   

внесено

   

Верхнеудинскою

   

городскою

   

управою

на

 

постройку

 

второклассной

 

школы

 

-

                             

5000

 

рублей.

3)

   

ассигновано

   

поиечптелемъ

   

Киретской

   

школы

на

 

пріобрѣтеніе

 

участка

 

земли

 

и

 

постройку

 

помѣщенія

   

2500

 

рублей.

4)

   

назначено

 

благотворителемъ

 

В.

 

В.

 

Перфилье-

вымъ

  

на

 

постройку

 

такого

 

помѣщенія

 

въ

 

Мангутѣ

    

-

 

2500

 

рублей.

5)

    

урядниками

   

и

   

казаками

   

Цасучеевскаго

  

по-

селка

 

на

 

устройство

 

второклассной

 

школы

 

собрано

     

-

 

2000

 

рублей

6)

   

прихожанами

 

Газимурской

 

церкви

 

на

 

тоже

 

1000

 

рублей.

Итого

 

на

 

17000

 

рублей.

Всего

 

на

 

—

 

100,338

 

руб.

 

23

 

к.

Такъ

 

дѣло

 

по

 

обезпеченію

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

помѣще-

ніями

 

подвигается

 

впередъ

 

и

 

впередъ.

 

хотя

 

въ

 

тиши,

 

но

 

действи-

тельно

 

и

 

надежно.

 

Что

 

касается

 

средствъ

 

содержанія

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

Забайкальем

 

епархіи,

 

то

 

это

 

видно

 

изъ

 

нижеслѣду-

ющей

 

вѣдомости

 

о

 

ередствахъ

 

содержанія

 

школъ

 

за

 

1 89 5 /е

 

учеб.

 

годъ:

Is и

 

п
.С

s

   

,

aï

   

, S

 

I ■'
л

 

s i»

   

о 7

  

« %,

   

'= C3
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Я.
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I
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я
я

 

я

8'w
es

   

—*
я

 

4

    

■

e

 

и

 

5

*

 

s

 

§

С

4

 

u

к:

  

н
p.

 

_

X
я

 

-а
j£

  

И

г?

   

и

Й

  

à

 

ï

S

 

°

І2_
£ >5

 

5

о
о

щ

2
H

о
я
ta

Ц
!«

 

ta]

Итого. Сколько

 

H остаткѣ

со

 

я О

 

** С

 

= О*

 

~ о

 

w

 

^ _

    

I е
1 Ру'>. Pyô.in.

 

|

 

Pvô. ІЧ-Ѵ

 

Руб.

 

1

 

К, Руб.

 

1

 

К. Pyô\|PyO.||Pj6,

 

j

 

К.;

 

Руб.

і

АкпіііпекЬе 2040 235 »l 1593- 200

  

-

I

                 

1

-

     

200

  

4295

 

-

Баргузин

 

с

 

кое

   

— — ]

 

580 17) —

 

1 10!)

 

2 120 075!- 4Л 500

 

і

 

40(10

 

20 400
Ііерхпеудп

 

некое

  

| 2310 190 29a 12.39- 17С5

 

—
— 450

   

0214,- —

Пер

 

-ni

 

некое 700 2050 520 860

 

! 306

 

- 325

 

— — 70

 

!l

 

4331

 

- 700

Нерчипеко-зашц. — 1420 100 - !

 

i

 

*o; — 195)

 

- ІОО -

 

I

 

2955'- —

Нетро-зашпское

  

j — 1520 160 50

 

!

    

(115,80 4(100

   

- 100 1370!

 

8415

 

80
Троиц

 

коса

 

не

 

кои — 2100 40 110

    

1933

 

-r 1219

 

33 —

 

||

 

5437

 

33

 

3700
Читинское 1122 SO H

 

2âoH 215J--I

 

40 400,,

 

2407,-:

M

                      

ЯИтого

 

—

 

і too' 14142 1 195 835, «4в|

   

I 02

 

VI

   

33| 283 2900: 3SH5

 

33 4800
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Къ

 

700

 

рубл.

 

основнаго

 

капитала

 

нужно

 

присоединить

 

капиталъ

въ

 

20000

 

рублей,

 

пожертвованный

 

Б.

 

В.

 

Бѣлозеровымъ,

 

такъ

 

что

всего

 

въ

 

теченіи

 

189 5/б

 

учебн.

 

года

 

поступило

 

средствъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

58145

 

рублей

 

33

 

коп.,

 

затѣмъ,

на

 

остаткѣ

 

къ

 

началу

 

189 6/7

 

учебн.

 

года

 

24800

 

рублей;

 

исключивъ

17432

 

рубля,

 

поступившихъ

 

изъ

 

губернскаго

 

земскаго

 

сбора

 

и

 

ду-

ховной

 

миссіи,

 

получимъ

 

сумму

 

въ

 

40713

 

рубл.

 

33

 

коп,,

 

которую

дали

 

церкви,

 

попечительства,

 

сельскія

 

общества,

 

попечители

 

и

благотворители.

Наконецъ,

 

переходя

 

къ

 

внутренней

 

жизни

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

Забайкальѣ,

 

мы

 

для

 

характеристики

 

ея

 

остановимся

 

пре-

жде

 

всего

 

на

 

вѣдомости

 

о

 

чнс.іѣ

 

учащихся

 

въ

 

93

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

за

 

189 5/б

 

учебн.

 

годъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

числа

 

при-

ходовъ

 

въ

 

коихъ

 

находятся

 

сіи

 

школы.

Мѵж- Жен- Обоего Число Количество

0

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

е

 

в

 

і

 

я. скаго ена

 

го при- населешя

пола. пола. пола. ходовъ. обоего

 

пола.

1)

 

Акшйнское

      

...

    

- 385 80 465 8 9361

2)

 

Баргузинское

  

-

    

-

    

-

    

- 239 57

 

I

   

296 12 8047
3)

 

Верхнеудинское

    

-

    

- 358 96

    

454 13 11647

4)

 

Нерчинское

     

-

    

-

    

- 291 72 363 9 6999

5)

 

Нерчинске-Заводское 211 50 261 9 15373

6)

 

ІГетро-Заводское

   

-

    

- 332 55 387 11 12626

7)

 

Троицкосавское

    

-

    

-

    

- 312 83

    

395 12 12705

8)

 

Читинское

 

----- 134 48!

   

182 6 4718

Итого

    

- 2262 541 2803

 

: НО 81476

Въ

 

допо.шеніе

 

къ

 

этой

 

таблицѣ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

Забай-

кальѣ

 

находится

 

183

 

прихода

 

съ

 

392,

 

144

 

д.

 

населенія.

 

Просвѣще-

ніемь

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви

 

народъ

 

пользуется

 

только

 

въ

80

 

приходахъ.

 

1 03

 

прихода

 

не

 

имѣютъ

 

у

 

себя

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

для

 

населенія

 

въ

 

310,668

 

дугаъ

 

обоего

 

пола.

 

Чтобы

обучать

 

все

 

православное

 

населеніе

 

Забайкалья

 

въ

 

духѣ

 

правосла-

вия,

 

по

 

основамъ

 

церковности

 

и

 

любви

 

къ

 

отечеству,

 

необходимо

открыть

 

еще

 

373

  

церковно-приходскія

 

школы.
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Поэтому

 

въ

 

отчетномч.

 

году

 

одна

 

школа

 

въ

 

общемъ

 

была

 

на

869

 

душъ

 

нравославнаго

 

населенія,

 

— взявъ

 

за

 

норму

 

это

 

населеніе

только,

 

остальное

 

населеніе

 

съ

 

103

 

приходами

 

въ

 

310,668

 

челов.:

869

 

потребуетъ

 

373

 

церковно-ириходскія

 

школы.

 

Но

 

на

 

этомъ

 

еще

не

 

должна

 

кончиться

 

миссія

 

нравославнаго

 

духовенства.

 

Въ

 

80

нриходахъ

 

съ

 

церковно-прнходскими

 

школами

 

на

 

приходъ

 

прихо-

дится

 

только

 

по

 

35

 

дѣтей

 

учащихся;

 

Чиндантскій

 

приходъ

 

имѣетъ

четыре

 

церковно-приходскихъ

 

школы,

 

одинъ

 

только

 

съ

 

104

 

уча-

щимися,

 

десять

 

имѣютъ

 

по

 

двѣ

 

школы

 

съ

 

725

 

учащимися:

 

ясно,

что

 

приходы

 

потребуюсь

 

не

 

по

 

одной

 

школѣ,

 

a

 

болѣе.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

предыдущей

 

вѣдомости

 

мы

 

приведем'],

 

еще

нѣсколько.

1)

 

Вѣдомость

 

о

 

чиелѣ

 

учащихся

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

за

 

189 5 /б

 

уч.

 

годъ

 

по

 

сословіямъ:

НО

 

ОТДЪЛЕНІЯМЪ.

У.
в
=

о

>->

Чиновник. Купцевъ.
Î.

        

л

   

і

й

                

S

    

5

    

•
.

            

-

               

j

             

о

        

jj

       

-

~

    

.

       

S

              

g

            

S

       

=

      

у.

5

       

2

    

'

    

о

       

S

    

в

 

'

 

а5

         

ні

     

к

         

о

   

>

 

»

 

і

 

м

я

 

1

 

_

  

j

  

_

     

*

 

'

 

w

 

'S

g

1

1

      

с

i

 

5
s;

I

    

!

    

;

1)

  

Акшинскому

     

-

    

-

 

;

  

I 1

  

1;—

2)

  

Баргузпнскому

 

-

    

-

 

10

   

4

  

4

3)

   

Верхнеудинскому

          

2

   

1

 

—

4)

   

Нерчинскому

    

-

    

-

     

8

   

52

5)

   

Нерчннско-Заводек.

     

5

   

2

 

—

6)

   

Петро-Заводе

 

кому

 

-

     

3

   

1-

7)

   

Троицкосавскому

   

-

     

4

   

1

 

—

8)

   

Читинскому

      

-

    

-2

   

8

 

—

1

4

26

35
4

11

43

73
242

243

77

130

317

180

76

373

170

178

113

11

.46

13

16

24

12

44

1

51
50

20

|

5

    

1

7'

 

—

6|-

-4

3

 

-;

20

 

-;

i

       

'

7

465

296

454

363

261

387

395

182

і
і

Итого

 

-

   

35

1

                                          

!
23 6

!
124il340;100421841

   

5

   

7

 

2803

i

        

1

        

!

      

i

    

i

    

i

Изъ

 

этой

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

 

всѣ

 

сословія

 

въ

 

Забайкальѣ

&ь

 

довѣріемъ

 

емотрятъ

 

на

 

церковную

 

школу

 

и

 

съ

 

любовно

 

отдаюсь

евоихъ

 

дѣтен

 

для

 

обученія

 

по

 

церковному;

 

преобладающимъ-же

здшевтомъ

 

являются

 

два

 

сословін

 

— крестьянское

 

и

 

казачье,

 

коихъ

23.44°/о.

 

а

 

на

 

остальныя

 

приходится

 

4,88°/о.
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2)

 

Вѣдомость

 

о

 

числѣ

 

учащихся

 

въ

 

церковно

 

-

 

приходских*

 

ыишлахъ

за

 

189 6/б

 

уч.

 

г.

 

по

 

вѣроисповѣданіямъ:

I gU Il

     

і (0
as 5 с*

ПО

   

ОТДЕЛЕ

 

НіЯМЪ. 1
а.

Единой- Католик Раскол). Іудеевь
ш

я

1=3

і
с
_■

1

])

 

Акшинскому ..... 458
! 1

-

   

5 2 465

2)

 

Баргузпнскому

       

- 280 ------- -16 — — 296

3)

   

Верхнеудинскому

   

-

4)

   

Нерчинскому

 

.....

442

344 ____ —

 

19

12 — 454
— 363

5)

 

Нерчинско-Заводскому 260 —

 

i — — 211

6)

 

Петро-Заводскому

 

- 363- 6

    

3 15 — 387

7)

 

Троицкосавскому

  

-

      

-

      

-

      

- '342 32

   

2 3

    

7 9 — 395

8)

 

Читинскому

   

-

      

-

              

- 180 ! —

    

2
1
і

і
182

Итого

    

-

гт-тп
2669

 

32

   

3

    

9

 

52

 

36
1

22803

і

     

!
Изъ

 

этой

    

вѣдомости

   

видно,

  

что

 

кромѣ

 

2669

 

православныхъ

дѣтей,

 

въ

 

189 5 /б

   

уч.

   

году

   

обучалось

 

32

 

единовѣрца.

 

3

 

католика,

99

 

чел.

 

раскольниковъ,

 

іудеевъ.

 

ламаитовъ

 

и

 

магометанъ,

 

или

 

27°/о

христіанъ

 

и

 

1

 

%

 

раскольниковъ

 

и

 

некрещеныхъ,

 

изучающихъ

 

по

православному

 

Закона.

 

Божій.

3).

 

Нѣдомость

 

объ

 

окончивших!,

   

успѣшно

 

курсъ

 

въ

 

церковно-при-

ходскихъ

   

школахъ

 

за

 

шесть

 

минувшихъ

   

лѣтъ

   

и

 

особо

 

за

 

отчет-

ный

  

189 5/б

 

уч.

 

годъ.

110

 

ОТДЪ.ІЕНІЯМЪ.
Съ

 

18 е9 /во

 

уч.

г.

 

по

 

189«/5
учеб.

 

г.

:
За

 

189Ѵ«
\

 

ч.

 

годъ.

!îa

 

семь

 

}ч

ГОДОВЪ.

С
u.

    

:
Оі

   

<*
С

  

ч
о

 

о
С

   

ИНАЛ.

      

д*ч. »

 

Щ

 

! ДѢВ. МАЛ. |

 

д*в.

1)

  

Акшинскому

 

- 37

        

2 17 3 54 5

      

59

2)

 

Баргузпнскому 66

      

18 9 7 7

 

5 25

    

100

3)

 

Верхнеудинскому

 

- 104

      

46 21 1

 

1 125 57

    

182

4)

  

Нерчинскому- 61

      

40 33 8 94 48

    

142

5)

  

Иерч. -Завод.

 

- 5

 

7

 

:

     

Y2 41; 3 98 15

    

113

6)

  

Петро.-Завод. 95

      

23 27: 4 122 27,

   

149

7

 

)

 

Троицкосавскому

 

- 7

 

6

      

40 24J 10 100 50|

   

150
8)

  

Читинскому

  

-

       

-

       

-

  

: 41

        

2

1

         

:

If
1

1 54 І

     

57

і
i

И

 

т

 

о

 

г

 

о

 

-

1

53

 

7

    

183

1

185 -

 

47 722

1

230 952
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Изъ

 

этой

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

 

всего

 

въ

 

теченіи

 

послѣднихъ

 

семи

лѣтъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

кончило

 

курсъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

952

 

челов,,

 

или

 

по

 

136

 

челов.

 

на

 

годъ.

 

За

 

отчетный

 

годъ

успѣшно

 

кончившихъ

 

курсъ

 

232

 

или

 

на

 

28%

 

учащихся

 

2,33°/о

успѣшно

 

кончивших!,

 

курсъ,

 

при

 

этомъ

 

13

 

школъ,

 

открытыхъ

 

въ

1895

 

и

 

1896

 

гг..

 

не

 

успѣли

  

еще

 

подготовить

 

дѣтей

 

къ

 

выпуску.

4)

 

Вѣдомость

   

объ

 

образовательномъ

 

цензѣ

 

завѣдуьощихъ

 

церковно-

приходскими

 

школами

 

за

 

189 5/б

 

угчебный

 

годъ.

!
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о
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о
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і
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=
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1

           

8

           

3
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Изъ

 

этой

 

вѣ домости

 

видно,

 

что

 

въ

 

189 5/б

 

учебномъ

 

году

 

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

Забайкальской

 

епархіи

 

было

 

56° /о
учителей

 

окончивших!,

 

полный

 

курсъ

 

Духовной

 

семинаріи

 

и

 

37°/о
неокончившпхъ

 

Духовной

 

семинаріи

   

и

 

друг,

 

учебныхъ

 

заведеній.

5)

 

Вѣдомость

   

объ

 

образовательномъ

 

цензѣ

   

о, о.

 

законоучителей

 

въ

тѣхъ

 

же

 

школахъ

   

за

 

189 5/б

   

учебный

 

годъ.
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Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

полнымъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ

было

 

въ

 

189 5/б

 

учебномъ

 

году

 

38°/о

 

законоучителей,

 

2 7 о/о— ненмѣ-

ющихъ

 

таковаго.

 

въ

 

остальныхъ

 

28

 

школахъ

 

пренодаваніе

 

Закона

Божія

 

возложено

 

было

 

на

 

учителей

   

и

 

учительниц*.

6)

 

Ведомость

 

о

 

составѣ

 

учителей

 

за

 

189 5/о

 

учебный

 

годъ.
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і
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Чтобы

 

яснѣе

 

показать,

 

въ

 

чьихъ

 

рукахъ

 

было

 

дѣло

 

обученія

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

по

 

предметамъ

 

школьнаго

 

курса.

кромѣ

 

Закона

 

Божія.

 

приводима,

 

слѣдующія

 

данный:

 

1)

 

студентовъ

духовной

 

семинаріи

 

-2;

 

2)

 

окончившихъ

 

курсъ

 

той-же

 

семинаріи

 

2;

3)

 

окончившихъ

 

курсъ

 

мужской

 

гимназіи

 

1

 

;

 

4)

 

окончившихъ

 

курсъ

техническаго

 

училища

 

1 :

 

5)

 

окончившихъ

 

курсъ

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

со

 

свидѣтельствомъ

 

на

 

званіе

 

домашней

 

учитель-

ницы

 

9;

 

6)

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

безъ

 

сви-

дѣтедьства

 

3;

 

7)

 

имѣющихъ

 

свидетельство

 

на

 

званіе

 

учителя

 

и

 

учи-

тельницы

 

начальнаго

 

училища

 

32;

 

8)

 

окончившихъ

 

курсъ

 

духов-

наго

 

училища

 

5:

 

9)

 

тоже

 

уѣзднаго

 

училища

 

1:

 

10)

 

тоже

 

женской

прогимназіи

 

4:

 

11)

 

тоже

 

двухкласснаго

 

начальнаго

 

училища

 

5;

 

12)

тоже

 

приходскаго

 

начальнаго

 

училища

 

11:

 

13)

 

неокончившихъ

курса

 

духовной

 

іемннаріи

 

7:

 

1 4)

 

имѣющихъ

 

евидѣтельство

 

назва-

ніе

 

учите-. ія

 

церковно-приходской

 

школы

 

3;

 

15)

 

неокончившихъ

курса

 

реальнаго

 

училища

 

1:

 

16)

 

неокончившихъ

 

курс-a

 

мужской

гимназіи

 

1:

 

17)

 

ноокончпвшихъ

 

курса

 

женской

 

прогимназін

 

1;

 

18)

неокончившихъ

 

курса

 

ду

 

х

 

овна

 

го

 

училища

 

3

 

и

 

19)

 

домашняго

 

обра-

зованія

 

2.

 

Таковъ

 

учебный

 

персона лъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

за

 

189%

  

учебный

 

годъ.

Жаль,

 

что

 

изъ

 

отчета

 

но

 

видно,

 

какими

 

жалованьями

 

обезпе-

чиваютея

 

учителя

 

и

 

лишь

 

сказано

 

о

 

законоучителяхъ.

 

которымъ

въ

 

78

 

цорковно-приходск.

 

школахъ

 

назначено

 

жалованье

 

по

 

60

 

руб..

т.

 

е.

 

всего

 

4680

 

руб.

 

"У

 

еиархіалънаго

 

наблюдателя

 

всегда

 

было

сердечное

 

желаніе

 

обезпечить

 

платою

 

уроки

 

Закона

 

Божія.

 

Осталось

еще

 

]

 

5

 

школъ.

 

законоучители

 

которыхъ

 

не

 

имѣютъ

 

особой

 

платы

за

 

преподавай іе

 

Закона

 

Шжія.»

 

При

 

этомъ

 

о.

 

наблюдатель

 

преду-

нреж^етъ.

 

что

 

за

 

1894/ .і

 

учеби.

 

іодъ

 

онъ

 

«только

 

познакомился -со

школами

 

и

 

учащими,

 

оематрикалъ

 

только

 

то.

 

что

 

есть:

 

за

 

189 5 /е

учебн.

 

годь

 

радовался

 

усиѣху.

 

усердію

 

и

 

ревности

 

о.

 

о.

 

завѣдую-

щихъ.

 

законоучителей,

 

учителей

 

и

 

учнтельницъ.

 

но

 

несказанно

 

скор-

бѣлъ

 

о

 

нодостаткахъ

 

школъ.

 

о

 

безучастности,

 

неумѣлости,

 

закоснѣ-

.іой

 

лѣности

 

завѣдующихъ,

 

законоучителей

 

и

 

учащііхъ:...

 

открыва-

ются

 

учебный

 

занятія

 

въ

 

церковной

 

ніколѣ

 

и

 

они

 

не

 

освящаются

молитвою,

 

молебнымъ

   

пьніемъ

   

предо

 

ученіемъ.

   

Есть

 

о. о.

 

законо-
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учители,

 

только

 

получающіе

 

жалованіе...

 

Есть

 

о.

 

о.

 

завѣдующіе

только

 

носящіе

 

сіе

 

святое

 

званіе....

 

явленія

 

рѣдкія,

 

но

 

они

 

есть;

въ

 

будущемъ

 

году

 

о

 

такихъ

 

радѣтеляхъ

 

будетъ

 

объявлено

 

въ

 

отчетѣ»..

Кромѣ

 

того

 

изъ

 

вѣдомостей:

 

1)

 

о

 

снабженіи

 

школъ

 

учебни-

ками

 

и

 

учебными

 

пособіями

 

и,

 

2)

 

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

 

чте-

нія

 

-

 

видно,

 

что

 

первыхъ

 

выслано

 

о.

 

наблюдателемъ

 

безплатно

 

13081

экземпл.

 

на

 

сумму

 

2218

 

руб.

 

85

 

коп.

 

иди

 

на

 

каждую

 

школу

 

(за

исключеніемъ

 

5,

 

не

 

требовавшихъ

 

кяигъ)

 

болѣе

 

147

 

экземп.;

 

вто-

рыхъ,

 

т.

 

е.

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

выслано

 

2488

 

экземпляр.,

 

на

 

сумму

1148

 

руб.

 

25

 

коп.

Кромѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

Забай-

кальской

 

епархіи

 

действовали

 

еще

 

школы

 

грамоты..

 

О

 

ннхъ

 

мы

 

нахо-

димъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

отчетѣ

 

за

 

189 '/а

 

учебн.

 

годъ,

 

говорить

о.

 

наблюдатель,

 

въ

 

Забайкальѣ

 

числилось

 

9

 

7

 

школъ

 

грамоты,

 

съ

 

1401

учащимися;

 

за

 

189 3/з

 

учебный

 

годъ

 

—-107

 

школъ

 

грамоты,

 

съ

 

1603

учащимися;

 

въ

 

обзорѣ

 

Забайкальской

 

области,

 

приложенномъ

 

къ

Всеподаннѣйшему

 

отчету

 

Военнаго

 

Губернатора

 

за

 

1894

 

годъ

 

по-

казано

 

тоже

 

количество

 

этнхъ

 

школъ

 

и

 

съ

 

такимъ

 

же

 

числомъ

 

уча-

щихся.

 

Правилами

 

о

 

школахъ

 

грамоты.

 

Высочайше

 

утвержденными

4

 

мая

 

1894

 

года,

 

всѣ

 

школы

 

какъ

 

существующая,

 

такъ

 

и

 

вновь

открываемый,

 

подлежать

 

исключительно

 

вѣдѣнію

 

и

 

наблюденію

духовнаго

 

начальства.

 

Но

 

этого

 

§

 

въ

 

Забайкальѣ

 

какъ

 

будто

 

не-

существуетъ.»

 

Въ

 

доказательство

 

о.

 

наблюдатель

 

приводить

 

факты.

Наконецъ

 

еказавъ

 

объ

 

отношеніи

 

къ

 

школамъ

 

грамоты

 

дирекцін

народныхъ

 

училищъ,

 

вмѣшивающейся

 

въ

 

управленіе

 

этими

 

шко-

лами,

 

о.

 

наблюдатель

 

дѣлаетъ

 

бѣглый

 

обзоръ

 

21

 

школы

 

грамоты,

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

духовенства.

 

По

 

свѣдѣнія

 

эти

 

не

 

полны

(и

 

по

 

признанію

 

автора),

 

-

 

нѣтъ

 

ни

 

общаго

 

числа

 

всѣхъ

 

школъ,

ни

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

 

почему

 

мы

 

и

 

не

 

будемъ

 

говорить

объ

 

нихъ.

Въ

 

заключены

 

отчета,

 

о.

 

наблюдатель

 

дѣлаетъ

 

подсчетъ

 

нри-

ходамъ

 

23

 

б.іагочиній

 

Забайкалья,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

нерковно-при-

ходскихъ

 

школъ.

 

Такихъ

 

приходов/,

 

оказывается

 

85

 

и

 

заканчиваете

отчетъ

 

словами:

  

«Нужно

 

серьезно

 

подумать,

   

нора

 

проснуться!»
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«Моск.

 

Вѣдом».

 

приводятъ

 

выдержки

 

изъ

 

газеты

 

«Akhbar-i

 

Am»,

издающейся

 

въ

 

Лагорѣ

 

на

 

арабскомъ

 

языкѣ.

 

Изъ

 

этихъ

 

выдержекъ

видно,

 

что

 

голодъ

 

въ

 

Индіи

 

гораздо

 

серьзнѣе,

 

чѣмъ

 

сообщаете

англійская

 

печать,

 

и

 

что

 

помощь

 

несчастному

 

населенно

 

не

 

слѣдуетъ

оставлять,

 

такъ

 

какъ

 

правительство

 

въ

 

Индіи

 

мало

 

заботится

 

о

 

го-

лодающихъ.

 

Передавая

 

своимъ

 

читателямъ

 

о

 

подпискѣ,

 

открытой

въ

 

Россіи,

 

индійская

 

газета

 

говорить:

«Прежде

 

всего

 

благодарность

 

Богу,

 

который

 

вложилъ

 

въ

 

серд-

це

 

митрополита

 

московскаго

 

пожалѣть

 

бѣдный

 

голодающій

 

народъ

въ

 

Индіи.

 

Да

 

благословитъ

 

Богъ

 

«Новое

 

Время»,

 

«ІГосковскія

 

Ведо-

мости»

 

и

 

другія

 

газеты,

 

отозвавшіяся

 

на

 

вопль

 

голодаюшихъ

 

инду-

совъ.

 

Ради

 

Бога

 

не

 

вѣрьте

 

британскому

 

народу

 

и

 

печати

 

по

 

вопросу

о

 

положеніи

 

бѣдныхъ

 

въ

 

Индіи.

 

Иностранцы

 

всегда

 

имѣютъ

 

всего

вдоволь

 

въ

 

Индіи,

 

но

 

милліоны

 

бѣдныхъ

 

туземцевъ

 

постоянно

 

тер-

пите

 

нужду.

 

Но

 

нужно

 

умѣючи

 

и

 

помогать

 

индусамъ.

 

Не

 

помогайте

намъ

 

черезъ

 

посредство

 

англо

 

индусовъ:

 

нашъ

 

народъ

 

не

 

любитъ

ихъ

 

холоднаго

 

и

 

грубаго

 

отношенія.

 

Не

 

помогайте

 

и

 

чрезъ-

 

посред-

ство

   

британскихъ

  

миссіонѳровъ,

  

потому

 

что

 

они

 

не

 

знаютъ

 

народа

и

 

не

 

могутъ

 

считаться

   

истинными

 

,

 

друзьями

 

индусовъ.

  

Вотъ

 

какъ

помочь

 

намъ:

«1)

 

Хлѣбъ

 

нужно

 

посылать

 

прямо

 

въ

 

Карачи

 

или

 

Бомбей

 

на

судахъ

 

и

 

тамъ

 

просить

 

правительство

 

Индіи

 

препроводить

 

его

 

въ

наиболѣе

 

страдающіе

  

округи.

«2)

 

Денежныя

 

суммы

 

можно

 

препровождать

 

секретарямъ

 

индус-

скихъ,

 

мусульманскихъ

 

и

 

христіанскихъ

 

обществъ,

 

существующихъ

въ

 

Лондоне,

 

или

 

индійской

 

ассоціаціи

 

въ

 

Эдинбургѣ.

«3)

 

въ

 

апрѣлѣ

 

и

 

маѣ

 

можно

 

доставлять

 

зерно

 

караванами

 

изъ

Пенждеха

 

въ

 

Ню-Чаманъ,

 

откуда

 

желѣзныя

 

дороги

 

развезутъ

 

куда

нужно».

Газета,

 

между

 

прочимъ,

 

надѣется,

 

что

 

благородный

 

примѣръ

Россіи

 

побудить

 

къ

 

помощи

 

англичанъ

 

и

 

другіе

 

христіанскіе

 

на-

роды.

 

«О,

 

россіяне!—

 

восклицаетъ

 

она,— это

 

благороднѣйшій

 

способъ

покорять

 

своихь

 

враговъ

 

любезностію».
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Извѣстно

 

всѣмъ,

   

какимъ

 

ужаснымъ

 

бѣдствіемъ

 

служитг

 

страш-

ная

 

болезнь— проказа

  

(лепра),

 

довольно

    

распространенная

 

особенно

въ

 

азіатскихъ

   

областяхъ

 

нашего

   

отечества.

  

До

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

было

въ

 

медицине

   

вѣрнаго

   

средства

 

отъ

 

этой

    

ужасной

 

болѣзни,

 

и

  

всѣ

мѣры

 

противъ

 

нея

 

ограничивались

 

отдѣленіемъ

 

больныхъ

 

отъ

 

здоро-

выхъ,

  

дабы

   

устранить

   

возможность

   

зараженія.

  

И

 

вотъ

 

теперь

 

вь

газетахъ

   

сообщается

    

(Турк.

   

вѣдом.

 

Л°

 

88

   

1896

 

г.),

 

что

 

найдено

вѣрное

 

средство

 

отъ

 

проказы,

 

— именно

 

прививка

 

антилепрозной

 

лим-

фы.

  

Средство

 

открыто

 

и

 

примѣнено

 

съ

 

полнымъ

 

успѣхомъ

 

къ

 

дѣлу

колумбійскимъ

 

ученымъ,

  

докторомъ

 

Каррасквилла.

 

Для

 

нриготовлеш'я

антилепрозной

 

лимфы

  

д-ръ

 

Каррасквилла

 

пользуется

 

кровью

 

прока -

женныхъ,

 

изъ

 

которой

 

онъ

 

сперва

 

добываете

 

человѣческую

 

леироз-

ную

 

лимфу,

 

a

   

затѣмъ

   

эту

   

послѣднюю

   

впрыскиваетъ

 

подъ

   

кожу

животнымъ,

   

невоспріимчивымъ

 

къ

 

зараженію

   

проказою;

 

наконецъ,

послѣ

 

ряда

   

инъекцій

   

этимъ

 

животнымъ

   

(всего

 

лучше

 

молодымь

 

и

сильнымъ

   

лошадямъ)

   

онъ

 

изъ

 

ихъ

 

крови

   

получаетъ

    

уже

 

антилѳ-

прознуго

   

лимфу,

   

которой

 

и

 

лечить

   

прокаженныхъ.

 

Результаты

 

во

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія

    

с.іучаяхъ

   

(около

 

сотни)

 

получились

 

блестя-

щіе,

 

тавъ

   

что

 

успѣхъ

   

этого

   

серотерапевтическаго

   

способа

 

леченія

лепрозныхъ

   

надо

 

признать

   

полнымъ

 

и

 

рѣшительнымъ.

 

Уже

 

послѣ

перваго

 

впрыскиванія

 

совершается

 

исчезновеніе

 

лепрознаго

 

страданія.

—

 

Культуртрегерство

 

европейцевъ

 

въ

 

Африкѣ,

 

вѣроятно,

 

еще

 

долго

будетъ

 

лежать

 

позорнымъ

 

пятномъ

 

на

 

ихъ

 

имени.

  

Письма

 

миссіоне-

ровъ,

 

можно

   

сказать,

   

преисполнены

   

онисаніями

  

чисто

 

варварскаго

обращенія

 

европейскихъ

 

солдатъ

 

съ

 

туземнымъ

 

населеніемъ

 

въ

 

Кон-

го.

  

Явная

   

торговля

   

рабами,

 

убійства,

   

избіенія,

 

насилованія— вотъ

обычныя

 

тамъ

   

явленія.

 

Наконецъ,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

введено

 

въ

правило,

  

что,

 

при

 

укрощеніи

 

оказавшей

 

неповиновеніе

 

деревни,

 

оэл-

даты,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

доказательство

   

действительно

   

достигнута™

 

ими

умиротворенія

 

непослушныхъ,

 

должны

 

отсекать

 

правыя

 

руки

 

своихъ

жертвъ

 

и

 

доставлять

   

комиссару.

 

Но

 

такъ

   

какъ

 

жара

 

африканская

вошла

 

даже

 

въ

   

пословицу,

 

то

 

понятно,

 

что

 

отсѣченныя

 

руки

 

скоро

загниваютъ.

 

Во

 

избѣжаніе

 

этого

   

неудобства

 

придумали

 

заготовлять

ихъ

 

въ

 

прокъ

 

посредствомь

 

копченія.

 

И

 

нѣтъ

 

дня,

 

когда

 

бы

 

не

 

было

доставлено

 

комиссару

 

то

 

или

 

другое

 

число

 

закопченыхъ

 

рукъ.

 

«Не-
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давно,

 

пишетъ

 

очевидецъ,

 

я

 

видѣлъ

 

солдата,

 

побѣдоносно

 

возвра-

щавшагося

 

съ

 

экскурсіи;

 

за

 

нимъ,

 

еле

 

живая,

 

шла

 

женщина,

 

сог-

нутая

 

подъ

 

тяжестьЕО

 

большой

 

корзины.

 

По

 

достиженіи

 

мѣста

 

наз-

наченія,

 

корзина

 

была

 

снята

 

съ

 

плече

 

дрожавшей

 

отъ

 

страха

 

жен-

щины:

 

содержимымъ

 

ноши

 

оказались

 

копченыя

 

руки.

 

Пересчитали

ихъ,

 

всего

 

было

 

18,

 

одна

 

рука

 

по

 

дороге — несчастной

 

женщиной,

оставленной

 

въ

 

живыхъ

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

донести

 

руки

 

своихъ

родныхъ

 

и

 

односельчанъ, — была

 

потеряна,

 

и

 

за

 

эту

 

оплошность

 

она

на

 

мѣстѣ

 

же

   

чуть

 

не

 

поплатилась

 

жизнью! »

—

  

Духовенство

 

Литовской

 

епархіи,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

50-

лѣтія

 

службы

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

г.

 

Оберъ- Прокурора

Св.

 

Синода,

 

К .

 

II.

 

Побѣдоносцева,

 

единодушно

 

согласилось

 

собрать

средства

 

для

 

учрежденія

 

нриходскихъ

 

библіотекъ

 

имени

 

К.

 

П.

Побѣдоносцева,

 

полагая

 

на

 

каждую

 

библіотеку

 

не

 

менѣе

 

70

 

рублей.

Въ

 

настоящее

 

время

 

собранный

 

капиталь

 

епархіальнаго

 

духовенства

на

 

означенный

  

предметъ

 

достигаетъ

  

1069

 

р.

  

60

 

коп.

—

   

Въ

 

теку щемъ

 

учебномъ

 

году,

 

по

 

особому

 

распоряженію

 

Министра

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

принято

 

въ

 

университеты

 

довольно

 

много

студептовъ

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

правленія

вст.хъ

 

университетовъ

 

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

разос-

ланы

 

особый

 

предложенія

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

студентовъ

 

изъ

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семгшарій.

 

Результаты

 

такихъ

 

наблю-

деній

 

будутъ

 

имѣть

 

рѣшающее

 

значеніе

 

при

 

обсужденіи

 

вопроса

 

о

допущеніи

 

семпнаристовъ

 

въ

 

университеты

 

съ

 

будущаго

 

академиче-

скаго

 

года.

 

Если

 

отзывы

 

университетскихъ

 

конференцій

 

окажутся

утвердительными,

 

то

 

окончательное

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

будетъ

 

уже

предоставлено

 

духовному

 

вѣдомству.

—

  

Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Став-

ропольской

 

епархіи

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

обратилъ

 

вниманіе

 

послѣднихъ

 

на

 

очень .

 

важный

 

вопросъ

 

о

 

взаим-

номъ

 

отношеніи

 

между

 

церковными

 

и

 

земскими

 

школами.

 

Онъ,

между

 

прочимъ,

 

сказалъ:

 

,,мы

 

должны

 

идти

 

тѣмъ

 

же

 

мирнымъ

путемъ,

 

какимъ

 

и

 

шли

 

доселѣ.

 

Вь

 

частности

 

рекомендуйте

 

о.о.

завѣдѵющимъ

 

начинать

 

и

 

оканчивать

 

ученіе

 

въ

 

приходскяхъ

 

школахъ

одновременно

 

со

 

школами

   

министерскими,

   

служить

  

по

 

возможности



для

 

всѣхъ

 

наличныхъ

 

школъ

 

одинъ

 

общій

 

молебенъ

 

предъ

 

ученьемъ

в

 

по

 

окончаніи

 

занятій,

 

отнюдь

 

не

 

принимать

 

учениковъ

 

изъ

 

одной

школы

 

въ

 

другую

 

безъ

 

обоюднаго

 

на

 

то

 

согласія;

 

внушайте

 

учите-

лямъ

 

и

 

учитѳльницамъ

 

поддерживать

 

дружбу

 

съ

 

учащимъ

 

персона-

лоыъ

 

другихъ

 

школъ,

 

посѣщать

 

ихъ

 

школу

 

и

 

приглашать

 

къ

 

себѣ,

дѣлиться

 

между

 

собою

 

учебниками,

 

пособіями

 

и

 

книгами

 

для

 

чтенія;

при

 

обоврѣніи

 

своихъ

 

школъ.

 

не

 

отказывайтесь

 

посѣщать

 

а

 

школы

министерскія

 

для

 

ободренія

 

своихъ

 

собратовъ

 

и

 

для

 

сближѳнія

 

съ

ними.

 

При

 

такомъ

 

ходѣ

 

дѣла

 

смолкнуть,

 

наконецъ,

 

и

 

послѣднія

 

напад-

ки

 

недруговъ

 

нашей

 

школы,

 

а

 

съ

 

представителями

 

школъ

 

другихъ

вѣдомствъ

 

мы

 

пойдемъ

 

еще

 

тѣснѣе — рука

 

объ

 

руку".

------ ■

 

инд евее т

 

і -----

_

    

ОВТЬЯВЛД НІЯ.___ _

Съ

 

январьской

 

книжки

 

наступающего

 

1897

 

года

 

въ

 

Богословском

 

Вѣстннкѣ

Оудутъ

 

печататься

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ

 

ЗАПИСКИ
ВЪ

 

БОЗѢ

 

ПОЧ.ИВШАГО

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО

 

САВВЫ
АРХІЕПИСКОПА

    

ТВЕРСКАГО

   

И

   

КАШИНСКАГО

    

(f

   

3

   

OKT.

   

1896

   

Г.).

іюдъ

   

заіѵіавіемъ:

„ХРОНИКА

 

МОЕЙ

 

ЖИЗНИ"

(1819-1896).
Записки

 

почившаго

 

архипастыря

 

имѣютъ

 

высокій

 

и

 

разносторонне
интересъ.

 

Онъ

 

начале

 

свое

 

общественное

 

служеніе

 

вь

 

то

 

время,

 

когда

въ

 

Россіи

 

подготовлялись

 

великія

 

реформы

 

и

 

когда

 

общественная

 

мысль

была

 

возбуждена

 

ожиданіями

 

преобразоваиій

 

во

 

всѣхъ

 

сферахъ

 

государ-

ственной,

 

а

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

и

 

церковной

 

жизни.

 

Проходя

 

должно-

сти

 

синодальнаго

 

ризничаго,

 

ректора

 

московской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

затѣмъ

 

академіи,

 

наконецъ

 

вь

 

санѣ

 

викарія

 

московской

 

епархіи,

 

ночив-

шій

 

архипастырь

 

стоялъ

 

нодъ

 

нѳпосредствеинымъ

 

руководствомъ

 

знамени-

таго

 

московскаго

 

первосвятителя,

 

митрополита

 

Филарета,

 

имѣлъ

 

возмож-

ность

 

близко

 

ознакомиться

 

со

 

многими

 

выдающимися

 

деятелями

 

и

 

выра-

ботать

 

себѣ

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

совершавшіяся

 

тогда

 

событія.

 

Обла-
дая

 

высокимъ

 

умомъ

 

и

 

рѣдкою

 

наблюдательности»,

 

онъ

 

въ

 

эту

 

эпоху

реформъ

 

и

 

брожевія

 

умовъ

 

заносилъ

 

на

 

страницы

 

своей

 

хроники

 

впечат^

лѣнія

 

высокой

 

исторической

 

важности.

 

Воослѣдствіи

 

въ

 

санѣ

 

епископа

полоцкаго

 

(1866—1874),

 

харековскаго

 

(.1874— 1879)

 

и

 

тверскаго

 

(1879--
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1896),

 

ii

 

временно

 

присутствовавшего

 

in,

 

Свят!

 

іііпсмь

 

Синоде

 

члена

(1883—1885)

 

онъ

 

имѣлъ

 

возможность

 

еще

 

более

 

расширить

 

круп,

 

сю-

ихъ

 

наблюденій

 

и

 

занести

 

на

 

страницы

 

своей

 

хроники

 

сообщенія,

 

имі.ю-
щін

 

значеніе

 

историческихъ

 

документов'!.,

 

нерѣдко

 

присоединяя

 

къ

 

нниъ

и

 

самые

 

документы,

 

какъ

 

напр.

 

письма

 

современников),

 

и

 

т.

 

и.

 

Талант-
ливый

 

наблюдатель,

 

нысокій

 

художникъ

 

слону,

 

православный

 

богоеловъ
и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

благодушный

 

и

 

спокойный

 

человѣкъ,

 

опъ

 

въ

 

своей
хропикѣ

 

обнимаетъ

 

исторію

 

большей

 

половины

 

исгекаюшаго

 

столѣтіп

 

и

освѣщаетъ

 

ее

 

тѣмъ

 

правильнымъ

 

и

 

яснымъ

 

свѣтоыь,

 

который

 

можетъ

исходить

 

изъ

 

сердца

 

лишь

 

истиннаго

 

христіанииа.

Вь

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

вь

 

обществѣ

 

явились

 

потребность

 

и

спросъ

 

на

 

исторические

 

матеріалы,

 

воспомиванія,

 

мемуары,

 

и

 

і

 

огда

 

эта

законная

 

потребность

 

часто

 

должна

 

находить

 

себѣ

 

удовлетворено

 

въ

матеріалахъ

 

сомнительной

 

правдивости

 

и

 

въ

 

сообщен іяхь

 

съ

 

янно-ненра-

вильнымъ

 

освѣщеніемъ

 

фактовъ,

 

ноявленіе

 

въ

 

свѣтъ

 

заппсокь

 

высоконре-

освященнъйшаго

 

святителя,

 

высокій

 

умл,

 

искренность

 

и

 

тонкая

 

наблю-
дательность

 

котораго

 

известны

 

всѣмъ

 

звавшимъ

 

его,

 

представляется

весьма

 

нолезнымъ

 

и

 

желательнымъ.

 

Вотъ

 

почему

 

редакція

 

„Богосиовска-
го

 

Вѣетника",

 

озаботившись

 

пріобрѣтеніеыъ

 

хроники

 

почившаго

 

святи-

теля,

 

решается

 

предложить

 

ее

 

въ

 

видѣ

 

прибавленія

 

къ

 

журналу

 

своимъ

читателямъ.

щШШШЁШЯ

 

ш*

 

1і«

 

ігаиівймшіж
въ

 

Иркутскѣ,

 

на

 

Пе.отеревской

 

ул.,

  

д.

  

ШверниЦкой,

ИМЕЕТСЯ

     

ВЪ

    

БОЛЬШОМЪ

    

ВЫБОР

 

ѣ:

Церковная

 

утварь,

 

подсвѣчникн,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

вѣнцы,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

евангелія,

 

кресты,

 

чаши

всенопиіыя,

 

водошітнын,

 

нанпхидницы.

 

кроаилы,

 

коніи.

 

етручцы,

 

хо-

ругви,

 

плащаницы

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

мѣстныя

 

свѣчн

 

и

 

др.

 

предметы.

Готовыя

 

облаченія

 

(россіііскоп

 

работы)

 

для

 

свящеинпкоіп.

 

и

діаконовъ:

 

Цѣва

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

для

 

престол онъ,

аналоевъ

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные

 

вышитые

 

и

 

безъ
вышивки

 

отъ

 

4

 

до

 

40

 

руб.;

 

парча

 

серебряная,

 

апликовая

 

разн.

отъ

 

40

 

коп.

 

до

 

20

 

руб.

 

Га.ть,

 

галуны,

 

принадлежности

 

для

 

одѣя-

ній

 

разныхъ

 

сортовъ.

ЦѢНЫ

   

НА

   

ВСѢ

   

ТОВАРЫ

   

САМЫЯ

  

УМѢРЕННЫЯ.

Иногородним

 

ь

 

высылается

 

наложенным ь

 

ніатежемь;

 

церквамъ

 

доиу-

ечаетса

   

рассрочка

 

оть

 

3

 

х

 

ь

 

до

 

6

 

мьтацевг.

Получены

 

кресты

 

дли

 

священ

 

ни

 

ковъ:

СЕРЕБРЯНЫЕ

    

отъ

 

13

 

до

 

22

 

рублен.

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣпыо

 

оть

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублей.

Адресъ

 

для

 

телеграмме:

  

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Трапезникова.
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H

Кресты

   

для

 

свящѳнниковъ,

  

отъ

   

13

   

до

   

30

 

р.,

образа

 

въ

  

серебряныхъ

   

ризахъ,

 

часы

  

золотые,

серебряные,

 

а

 

также

 

разныя

 

галантерейвыя

 

вещи

получены

 

въмагазинѣ

 

ВЕРХОЛЕНЦЕВА

въ

 

Иркутске,

 

Большая

 

ул.,

 

собств.

 

д.

 

и

 

въ

 

Верхне-
удинскѣ,

 

во

 

время

 

ярмарки,

 

домъ.

 

Н.

 

А.

 

Байборо-
дина.

 

По

 

желанію

 

Гг.

 

покупателей

 

всѣ

 

товары

 

вы-

сылаются

 

наложеннымъ

 

платежемъ.

 

2 — (3).

ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

   

ВЪ

   

ИРКУТСКЕ,

Арсенальская

    

улица,

   

домъ

   

Юргилевичъ

   

и

 

въ

Верхееудинской

   

ярмаркѣ,

   

вновь

  

получены

   

въ

БОЛЬШОМЪ

   

ВЫБОРѢ:

Священяическія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

кре-

сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,

глазетъ,

 

ризвыя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металлическія,

 

атласныя

 

и

 

су-

конныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойныя,

 

иконы

 

се-

ребряныя,

 

аиликовыя

 

и

 

другія,

 

евангедш,

 

кре-

сты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда

 

всенощныя

 

и

 

сбор-
ныя,

 

панихидницы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчи

 

пасхаль-

ныя,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

лампады

разныя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч-

ники.

 

подсвѣчники

 

мѣстные,

 

выносные

 

и

 

діакон-
скіе,

 

купели,

 

кра пила,

 

етручцы,

 

копіи

 

и

 

прочее.

Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

 

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

можетъ

 

быть

 

наложеннымъ

 

плате-

жемъ,

 

а

 

нуждающимся

 

церквамъ

 

можетъ

 

дѣлать-

ся

 

разерочка

 

платежа

 

по

 

соглашению.

 

Требованія
исполняются

 

немедленно

 

и

 

аккуратно.

Адресъ:

 

Иркутскъ

 

игольный

 

магазинъ

 

Козьмина.

        

3 —(22).
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

НА

   

1897

 

Г.

НА

 

ПОЛИТИЧЕСЕО-ОВЩЕСТВЕННУЮ

 

и

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

 

ГАЗЕТУ

і;

 

Il

 

И

 

€

 

Б

 

si
ВЫХОДИТЬ

 

въ

 

Красноярск

 

ТРИ

 

РАЗА

 

ВЪ

 

НЕДЪЛЮ.

ПРОГРАММА

  

газеты:

1.

   

Телеграммы,

 

помѣщаемыя

 

въ

 

текстѣ

 

газеты

 

или

 

отдельными
бюллетенями.

2.

   

Отдѣлъ

 

оффиціальный,

 

важнѣйшія

 

правителъственныя

 

распо-

ряженія.

3.

  

Передовыя

 

статьи,

 

касающіяся

 

жизни

 

русскихъ

 

областей

 

совмѣ-

стно

 

съ

 

интересами

 

сибирскихъ

 

губерній,

 

соприкасающихся

 

съ

 

бас-
сейномъ

 

рѣки

 

Енпсея,

 

а

 

также

 

вопросахъ

 

русской

 

политики

 

на

Востокѣ.

4.

   

Статьи

 

и

 

очерки

 

по

 

вопросамъ

 

Енисейскаго

 

края

 

и

 

соприкасаю-

щихся

 

съ

 

шімъ

 

губерпій

 

Сибири,

 

—

 

по

 

городскому

 

и

 

земскому

 

хозяй-

ству,

 

статьи

 

но

 

сельскому

 

хозяйству,

 

экономпческія,

 

торговый,

 

но

фабрично-заводскому

 

производству

 

и

 

горной

   

промышленности.

5.

   

Обзоръ

  

общественной

 

жизни

 

Сибири

 

и

 

Россіи.

Городская

  

хроника.

 

Театръ

 

и

 

музыка.

6.

   

Политическія

 

извѣстія

 

общія

 

и,

 

въ

 

частности,

 

касающіяся
Азіятскихъ

 

странъ.

7.

   

Корреспонденціп

 

изъ

 

различныхъ

 

мѣстностей

 

и

 

бассейна

 

рѣки

Енисея,

 

соприкасающихся

 

съ

 

нимъ

 

губерній,

 

а

 

также

 

сообщенія
изъ

   

Россіи.

8.

   

Научный

 

отдѣ.тъ, — открытія

 

и

 

иутешествіе

 

но

 

Сибири

 

и

 

ея

окраинамъ,

 

свѣдѣнія

 

по

 

исторіи.

 

статнстикѣ

 

и

 

промышленности.

9.

   

Литературное

 

обозрѣніе, —

 

критика

 

и

 

библіографія,

 

особенно

сочиненій

 

объ

 

Азіи.

10.

   

Фельетонъ:

 

романы,

 

повѣети,

 

разсказы,

 

очерки,

 

сцены,

 

набро-
ски,

 

летучія

 

замѣтки

 

и

 

стихотворенія.

11.

   

Судебная

 

хроника,

 

безъ

 

обсуясденія

 

рѣшеній.

12.

   

Смѣсь.

 

Отвѣты

 

редакціи.

13.

   

Справочный

 

отдѣ.іъ:

 

судебный

 

свѣдѣнія,

 

свитцы,

 

рыночныя

цѣны,

 

свѣдѣнія

 

о

 

приходѣ

 

и

 

отходѣ

 

пароходовъ,

 

гюѣздовъ

 

желѣзныхъ

дорогъ,

  

недоставленныя

 

телеграммы

 

и

 

т.

 

п.

14.

  

Объявленія:

 

казенныя

  

и

 

частныя.



too

ПОДПИСНАЯ

 

ІРВНЛ,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

7

 

рублей,
на

 

полгода

 

4

 

рубля,

 

на

 

четвертг.

   

года

 

2

  

рубля

   

50

   

к.,

   

на

   

одинъ

мѣсяцъ

   

1

    

рубль.

Городскіе

  

подписчики,

    

кромТ.

   

ноекресныхъ

 

и

 

нраздничмыхъ

   

дней,
получаючъ

 

б'ёзплатно

 

телеграммы

 

Россшскаго

 

Телеграфнаго

 

Агенства.

Подписка

 

принимается

 

вь

 

Красноярск!»

 

вь

 

конторѣ

 

редакціи
«ЕНИСЕЙ»,

 

еобств.

 

домъ.

 

Воскресенская

 

ул.

Редактор?,- и.ідате.ѣ

 

Е.

  

КУДРЯВЦЕВА

3-(3).

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1897

 

ГОДЪ.

1

 

Щ

     

Щі

 

-

     

О

       

Ж

 

™™

     

ХХУШ

 

годъВ

 

Аизданиі.

         

ш

 

■

 

а

 

В

      

та

     

SUS

      

№Л

                 

іпдашн
gg

 

"

Иллюстрированный

 

журнал»

ЛИТЕРАТУРЫ,

 

ПОЛИТИКИ

 

И

 

СОВРЕМЕННОЙ

 

ЖИЗНИ,

СО

 

МНОГИМИ

 

БЕЗПЛАТНЫМИ

    

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

подписная

 

цѣна

 

ш

 

годовое

 

изданіе

 

«нивы»

 

1897

 

г.

СОВСѢМІІ

 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ

 

безъ

 

доставки

 

вт.

 

С

 

Петербург);

 

op.,

 

безъ

 

доставки,
въ

 

Москвѣ.

 

чрезл,

 

отд.

 

„Нивы"

 

т.

 

д.

 

Петров,

 

торг.

 

лііиіи,

 

въ

 

конторѣ

 

ПечковскоГг
6

  

рублей.

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Санктъ-Петербургѣ

   

6

 

руб.

 

50

 

кон.

Съ

 

пересылкою— въ

 

Москву

 

и

 

;;о

 

ісѣ

 

города

 

и

 

мѣстноспі

 

Pocciu

 

7

 

р.— За

 

гра-

ницу

 

съ

 

нересы.ікою

 

10

 

рублей.

РАССРОЧКА

 

ПОДПИСНОЙ

 

ПЛАТЫ

 

ДОПУСКАЕТСЯ

ДЛЯ

 

ГГ.

 

ИНОГОРОДНИХ!,

 

ПОДПИСЧИКОВ!,:

Въ

 

дна

 

срока:

 

При

 

иодпискѣ

 

4

 

рубля

 

и

 

1

 

іюня

 

1897

 

года

 

3

 

рубля.

Иъ

 

три

 

срока:

 

При

 

подішскѣ

 

3

 

р..

 

1

 

мая

 

1397

 

г.

 

2

 

р.

 

в

 

1

 

сентября

 

1897

 

г.

 

2

 

р.
Лицамъ,

 

пользующимся

 

разсрочкоіі

 

подписной

 

платы,

 

при

 

аккуратной

 

высылкѣ

іі №'

 

взпоеовь

 

журналъ

 

будетъ

 

высылаться

 

со

 

всѣ.мн

 

объявленными

 

ириложеніями
—

 

нарапиі:

 

съ

 

годовыми

 

подписчиками.

—

 

Для

 

Гг.

 

с.іужащихъ

 

какъ

 

нь

 

частпыхъ,

 

таит,

 

и

 

въ

 

казеппыхь

 

учрежденіяхъ
(въ

 

С. -Петербург!;,

 

Москиѣ

 

и

 

друг,

 

городахъ)

 

допускается

 

разсрочка

 

за

 

ручатель-
ством'!.

 

Гг.

 

казначеев!,

   

и

 

упраішіюіцнхѵ

Продолжая

 

давать

 

ежегодныіі

 

приложен»!

 

д.іл

 

понолневія

 

домашнихъ

биб.ііотокч.

 

еяойх'ь

 

подписчиков!,

 

собрапіими

 

еочиненій

 

гдавігвйшихъ

 

рус-

ских!,

 

писателей,

 

„НИВА"

 

вь

 

1897

 

г.

 

вь

 

Г2-ти

 

книгахъ

 

споего

 

СБОР-
ПИКА"

     

д.іпь

   

СОІІРАШЕ

   

РОМАНОВ'!,,

   

ИОВѢСТЕЙ

    

И

    

ГАЗОКАЗОВЪ

II.

 

Д.

 

БОБОРЫКИ.ДА,

 

избріппыхъ

 

авторомл,

 

и

 

„Ниною"

 

изъ

числа

 

лѵчшихъ

 

его

 

произведет»,

 

вреде га вляюш,ихъ

 

все

 

паиболѣе

 

выда-

ющееся

 

и

 

цѣііноо,

 

что

 

было

 

написано

 

II.

 

Д.

 

Поборыкикнымъ

 

въ

 

нослѣдііія

25

 

лѣтъ.

 

начинав

 

ci,

 

полпленіл

 

его

 

изаѣстнаго

 

романа

 

«Китай

 

городъ".
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Всѣ

 

эти

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы

 

будутъ

 

нанечатаны

 

въ

«сборникѣ

 

нивы»

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

они

 

были

 

написаны,
авторомъ,

 

безъ

 

всттхъ

 

пропусковъ

 

и

 

сокращеигй.

При

 

перпомъ

 

томѣ

 

будетъ

 

нриложенъ

 

грзвированный

 

на

 

стали

 

Ф.

 

А.
Брокгаузомъ

  

въ

 

Лейііцигѣ

 

портрегь

 

съ

 

автографоыъ

 

П.

 

Д.

 

Боборыкина.
Эти

 

12

 

книгъ

 

будутъ

 

выпущены

 

въ

 

томъ

 

же

 

форматѣ

 

„Сборника

 

Нивы"
и

 

на

 

такой

 

же

 

глазированной

 

бумагѣ,

 

какъ

 

и

 

заключавпіій

 

въ

 

себѣ

 

со-

чинения

 

Д.

 

В.

 

Григоровича

 

«Сборникъ

 

Нивы»

   

за

 

1896

 

годъ.

Кроыѣ

 

того,

 

предполагается

 

помѣстить

 

имѣюіційся

 

въ

 

«Нивѣ«

цѣнный

 

запасъ

 

разнообразныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

статей

 

этногра-

фическаго.

 

историческаго,

 

естествевно-ваучнаго,

 

еельско-хозяйствев-
наго

 

и

 

технического

 

содержанія.

 

который

 

ва

 

ряду

 

съ

 

вовѣйшимя

романами,

 

повѣстями,

 

стихотвореніями,

 

пьесами

 

и

 

текущими

 

статья-

ми

 

будутъ

 

печататься,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

въ

 

еженедѣльвыхъ

 

вомерахъ

•

 

НИВЫ»

  

и

 

ежемѣсячныхъ

 

книжкахъ

„ШШТШЫХЪ

 

пріуожіііій"
къ

 

ней,

 

который

 

будутъ

 

выходить

 

въ

 

томъ

 

же

 

увеличенномъ

 

обьемѣ

 

и

по

 

той

 

ясе

 

обширной

 

программа,

 

какъ

 

и

 

въ

 

1896

 

году,

 

когда

 

«Нива»
нашла

 

возыожнымъ

 

сдѣлать

 

разныя

 

улучшенія

 

въ

 

самомъ

 

журналѣ,

увеличить

 

«Литературный

 

Приложения»

 

и

 

улучшить

 

бумагу

 

Сбор-
ника

   

Нивы»-

ежемесячный

 

модный

 

журналъ.
который

 

будетъ

 

и

 

въ

 

1897

 

году

 

приложенъ

 

къ

 

«Нивѣ»

 

и

 

будетъ
заключать

 

въ

 

себѣ

 

12

 

№¥»

 

новѣйгаихъ

 

модъ

 

(въ

 

теченіе

 

года

 

болѣе

300

 

прекрасно

 

выполвенныхъ

 

модныхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

по

нослѣднимъ

 

фасонамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ),

 

съ

 

12

 

приложеніями
рисунковъ

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

   

работъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

найдутъ

 

въ

 

отделе

«Почтовый

 

ящикъ»

 

цѣлую

 

серію

 

рецептовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

 

домовод-

ству,

 

одинаково

 

полезныхъ

 

какъ

 

для

 

людей

 

бігатыхъ,

 

такъ

 

и

 

для

имѣющихъ

 

самыя

 

ограниченныя

 

средства.

Какъ

 

это

 

дѣлалось

 

и

 

въ

 

предыдущее

 

годы

 

при

 

первомъ

 

номерѣ

«Нивы»

 

подписчики

 

получать

 

СТВННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ,

 

отпечатан-

ный

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ.

По

 

обычаю,

 

мы

 

разсылаемъ

 

каждый

 

годъ

 

иллюстрированное

объявлевіе

 

о

 

нодппскѣ

 

на

 

«Ниву»

 

при

 

многихъ

 

газетахъ

 

и

 

журна-

.іахъ

 

и

 

каясдому

 

желающему

 

безплатно.

 

Оь

 

требованіями

 

просимъ

обращаться

 

въ

 

контору

 

Редакціи

 

журнала

 

«НИВА»,

 

въ

 

С. -Петер-
бург!,,

 

Малая

 

Морская,

  

ЛГе

   

22.

                 

3—

 

(2).

  

_
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Открыта

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

«НОВЬ»

 

въ

 

1897

 

году.

Съ

  

1-го

 

ноября

 

1896

 

года

 

начался

  

тринадцатый

 

годъ

 

изданія

 

журнала

ЗА

 

18

 

РУБ.

   

fsiill

       

ЗА

 

18

 

РУБ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ДВУХНЕДѢ.ІЬНЫЙ

    

ВЪСТНИКЪ

    

COBPElIEHHOfl

  

ЯИІЗНН,

ПОЛИТИКИ,

  

ЛИТЕРАТУРЫ,

   

НАУКИ,

   

ИСКУССТВА

   

И

   

ПРИКЛАДНЫХЪ

  

ЗНАНІЙ

ЗА

   

18

  

РУБЛЕЙ.

Подписчики

 

„НОВИ"

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

1897

 

подписного

 

года,

 

съ

 

доставкою

н

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣота

 

Российской

 

Имперіи

 

безъ

 

какихъ-лпоо

 

доплагъ

 

за

премін,

 

ихъ

 

пересылку

 

и

 

проч.,

 

слѣдующія

 

семь

   

пзданііі:

1)

 

большую,

 

вполнѣ

 

самостоятельную,

 

безцензурную,

 

политическую,

 

лите-

ратурную

 

и

 

общественную

 

ежедневную

 

газету

 

„ЯУЧЪ"

2~)

 

6

 

иереплетенн.

 

томонъ

 

(т.

  

1

 

по

 

6)

 

нерваго

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій
АНДРЕЯ

 

ПЕЧЕРСКАГО

 

(П.

 

И.

 

МЕЛЬНИКОВА,

 

автора

 

романовъ

    

«Вь
лѣсахъ»

 

и

 

«РІа

 

горах

 

ь»

3)

   

журналъ

   

„H

 

О

 

В

 

Ь"

4)

 

особый

 

иллюстрированный

 

отдѣлъ

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

 

МОЗАИКА
(24

 

выиусіса)

5)

 

ВЛАДИМІРА

 

ДАЛЯ

 

(казака

 

Луганскаго).

6)

 

журналъ

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

СЕМЕЙНЫЕ

 

ВЕЧЕРА»

7)

 

двѣ

 

новый

 

книги

 

формата

 

in

 

folio

 

„ЖИВОПИСНОЙ

 

РОССІИ"

 

Отече-
ство

 

наше

 

въ

 

его

 

земельноаіъ,

 

историческомъ,

 

племенномъ,

 

зкономичеекомъ

и

 

бытовомъ

 

значеніи.

Остальные

 

в

 

томовъ

 

яолнаго

 

собраніи

 

сочиненія

 

АНДРЕЯ

 

ПЕЧЕРСКАГО
и

 

4

 

тома

 

полнаго

 

собрапія

 

сочиненій

 

,,ВЛАДИМИРА

   

ДАЛЯ,"

 

подписчи-

ки

  

«НОВИ»

 

получатъ

 

вь

 

1898

 

г.

Лица,

 

желающія

 

теперь

 

же

 

обезпечить

 

себя

 

въ

 

отношеиіи

 

полученія

 

и

атихъ

 

послѣднихъ

 

томовъ

 

сочиненій

 

ІІечерскаго

 

и

 

Даля,

 

могутъ

 

подпи-

сываться

 

сразу

 

на

 

два

 

года,

 

т.

 

е.

 

на

 

1 897

 

и

 

1898

 

годы.

 

Для

 

этого

 

ну-

жно

 

выслать

 

подписную

 

сумму

 

за

 

два

 

года,

 

и

 

именно:

 

вмі.ето

 

годичной
платы

 

въ

 

14

 

руб.

 

безъ

 

«Ежедневной

 

газеты»,

 

и

 

въ

 

18

 

руб.

 

съ

 

„Еже-
дневною

 

газетою",

 

слЬдуетъ

 

выслать

 

28

 

или

 

же

 

36

 

рублей,

 

и

 

журналъ

съ

 

газетою

 

или

 

безъ

 

опой,

 

со

 

всі.ми

 

нриложенінми

 

и

 

безплатными

 

пре-

міяыи,

 

будетъ

 

высылаться

 

этимъ

 

нодпигчикамъ

 

въ

 

чеченіе

 

двухъ

 

лѣть,

т.-е.

 

начиная

 

сь

 

1-го

 

поября

 

189Сгода

  

но

 

1-е

 

ноября

 

1898

 

годъ.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

„НОВИ"

 

съ

 

„ЕЯгЕНЕ

 

ІѢЛЬНОЮ

 

ГАЗЕ-

 

1

 

Q

 

пх/й
ТОЮ"

 

за

 

189"

 

годъ

 

со

 

всѣмя

 

при.іоженіямн.

 

ст>

 

6-ю

 

переплетенными

 

•*■*"'

 

гУ^ в

томами

 

сочнненін

 

Андрея

 

Печорскаго

 

съ

 

6-ю

 

переплетенными

 

томами

 

сочинен»!
Владиміра

 

Даля

 

и

 

съ

 

двумя

 

новыми

 

переплетенными

 

книгами

 

„Живописной

 

Россіи",
выѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Российской

 

Имнеріи.

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за
нреміп,

 

ихъ

 

пересылку

 

и

 

прочая.

Годовая

 

цѣна

 

„НОВИ"

 

со

 

всѣми

 

перечисленными

 

преміямн

 

и

 

приложеніями
но

 

безъ

 

„ЕЖЕДНЕВНОЙ

 

ГАЗЕТЫ"

 

остается

 

та

 

же

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

т..е.

 

14

 

руб.
съ

 

пересылкою.
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Подписка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

иеріоди-
ческихъ

 

изданій

 

Товарищества

 

M.

 

О.

 

Вольфъ

 

въ

 

С.-Петербург!-,

 

Гостин-
ный

 

дворъ,

 

.V

 

21;

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

киижномъ

 

магазинѣ

 

Товарищества

 

М.
О.

 

Вольфъ

 

Кузнецкій

 

мость,

 

Л»

 

12,

 

иногородные

 

подписчики

 

благоволятъ
адресовать

 

прямо

 

въ

 

редакцію

 

„НОВИ",

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Васильевскій
островь,

  

16-я

 

линія,

 

собствен,

 

домъ

 

Л»

 

5 — 7.

Редакторъ

 

и

 

издатель

 

Александръ

 

Маврикіевичь

 

Вольфъ.
^^

                           

2-(6)

ПРИНИМАЕТСЯ

  

ПОДПИСКА

 

НА

 

1897

  

ГОДЪ

H

   

А

Московскія

 

церковныя

ведомости
ЕЯІЕНЕДѢЛЬНОЕ

 

ІІЗДАНІЕ

Общества

 

Любителей

   

Духовнаго

 

ПросвѢщевія

 

въ

 

Москвѣ

Каждый

  

ДѴръ

 

нъ

  

размѣрѣ

  

2-хъ

 

нечатныхъ

 

листовъ.

Московскія

 

Церковный

 

Ведомости

 

имѣютъ

 

своею

 

цѣлію

 

до-

ставлять

 

серьезное

 

чтеніе

 

но

 

вопросамъ

 

религіозно-нравственнымъ,
церковноисторическнмъ

 

и

 

ирактическимъ

 

не

 

для

 

духовныхъ

 

только,

но

 

и

 

свѣтскихъ

 

лидъ,

 

интересующихся

 

означенными

 

вопросами.

Согласно

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

программѣ,

 

въ

 

еоставъ

Московскихъ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

будутъ

   

входить:

1.

   

Слова

  

и

 

поученія

 

особенно

 

выдающіяся.

2.

   

Статьи

 

(по

 

временамъ

 

иередовыя),

 

обсуждающія

 

различные

вопросы

 

и

 

явленія

 

жизвч

 

общественной,

 

имѣющія

 

то

 

или

 

иное

 

со-

прикосновеніе

 

съ

 

жизнію

 

Церкви,

 

а

 

также

 

рефераты,

 

читанные

 

и

обсуждаемые

  

въ

 

очередныхъ

  

собраеіяхъ

 

Общества.

3.

   

Очерки

 

изъ

 

исторіи

 

Церкви —преимущественно

 

русской,

 

въ

которыхъ

 

будутъ

 

сообщаться

 

свѣдѣнін

 

о

 

замѣчательиыхъ

 

эпохахъ

 

и

дѣятеляхъ

 

въ

 

пользу

 

православія,

 

а

 

также

 

о

 

движеніи

 

въ

 

расколѣ

и

 

проявленіяхъ

 

сектантства

 

съ

 

обсужденіемъ

 

ихъ.

4.

   

Замѣтки

 

и

 

сужденія

 

по

 

вопросамъ

 

пастырской

 

практики.

5.

   

Свѣдѣнія

 

о

 

благотворительныхъ

 

п

 

учебно воспитательныхъ

учрежденіяхъ

 

Московской

 

епархіи,

 

яуда

 

войдутъ

 

сообщенія

 

изъ

 

жиз-

ни

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

6.

   

Московская

 

хроника,

 

сообщающая

 

недѣльныя

 

свѣдѣнія

 

о

выдающихся

 

явленіяхъ

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

"жизни

 

и

 

пастыр-

ской

 

дѣятельности

 

духовенства.



104

7.

   

Библіографін:

 

замѣтки

 

о

 

вновь

 

появляющихся

 

въ

 

свѣтъ

книгахъ,

 

выдающихся

 

чѣмъ

 

либо

 

журнальныхъ

 

и

 

газетныхъ

 

стать-

яхъ, — обозрѣніе

 

духовныхъ

 

журналовъ.

8.

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

гдѣ

 

будутъ

 

отмѣчаться

 

разнообраз-
ный

 

свѣдѣнія

 

о

 

событіяхъ

 

современной

 

жизни

 

(церковной

 

и

 

обще-

ственной)— мѣстныя.

   

иногородныя — корреспонденции

9.

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

печатаются

 

Высочай-
шія

 

гювелѣнія,

 

Указы

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,
распоряженія

 

Московскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

распоряженія
и

 

отчеты

 

мѣстныхъ

 

енархіальныхъ

 

учрежденій

 

и

 

т.

 

п.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1897

 

году

 

Московскія

 

Церковныя

 

Вѣдомости

дадутъ

 

читателямъ

 

статьи

 

съ

 

псторическо-археологическимъ

 

описа-

ніемъ

 

Московской

 

церковной

 

старины

 

и

  

чтимой

 

святыни.

Московскія

 

Церковныя

 

Вѣдомости

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

предлагать

сужденія

 

о

 

фактахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

жизни

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

ученія
Православной

 

Церкви,

 

—

 

подвергать

 

обсуждение

 

тѣ

 

вопросы,

 

кото-

рые

 

вызываются

 

самою

 

жизнію

 

и

 

потребностями

 

времени

 

и

 

потому

должны

 

представлять

 

живой

 

-

 

современный

 

интересъ.

По

 

временамъ

 

будутъ

 

помещаться

 

иллюстрацін-

Подписка

 

принимается:

 

а)

 

въ

 

Еиархіалъном

 

биб.иотекѣ,

 

въ

Петровскомъ

 

монастырѣ,

 

на

 

Петровкѣ

 

b)

 

въ

 

редакиіи:

 

Б.

 

Якиман-
ка,

 

церковь

 

Нетра

 

и

 

Павла,

 

квартира

 

священника

 

Іоанна

 

Ѳеодо-

ровича

 

Мансветова

 

с)

 

въ

 

конпюрѣ

 

Печковсной

 

-

 

на

 

Петровкѣ

 

и

 

въ

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазпнахъ

 

г.

 

Москвы.

ПОДПИСНАЯ

   

Ц-БНА:

На

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

о

 

р. — безъ

 

пересылки

 

3

 

р.

 

50

 

коп.

На

 

полгода

 

съ

 

пересылкою

 

3

 

р. — безъ

 

пересылки

 

2

 

руб.

      

2

 

—

 

(2).

Редакторъ

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Мансветовь.

Ж
V

 

**

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ-.-Буддазмъ

 

въ

 

псторическоиъ,

теоретическомъ

 

к

 

популярно-народномъ

 

отношеніяхъ.— Изъ

 

отчета

 

за

 

189 5 /е

 

учеб.
годъ

 

Забав

 

кал

 

ьска

 

го

 

еиархіальнаго

 

Наблюдателя

 

о

 

состояніи

 

церковно-прпходск.
школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

Забайк.

 

епархіи.— Извѣстія

 

и

 

замѣтки.— Объявления.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ

 

Инснекторъ

 

Иркутской

 

духовной

 

семина-

ра,

 

Іеромонахъ

 

Григорій.

 

27

 

Января

 

1897

 

года.

И.

 

д.

 

редактора,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

сешшаріи,

   

священникъ

в-

 

Подгорбунекій-

Иркутскъ,

 

1897

 

г.

   

Тнпографія

 

А.

 

А.

 

Сизыіъ,

    

Большая

 

ул..

 

д.

 

Милевскаго.


