
ИРНУТСКІ

кііархіалмш

 

итдаюс
шходдтъ

 

дел

 

рлзл

 

яъ

 

лівсацъ.

ти.

'Ддресй

 

реддкцш:

угол»

 

Луговой
«л.

 

и

 

Пирож-
ковсклго

 

пере-

Ѵлкл,

 

д.

 

№17.

№
За

 

объявленія:

   

за

   

страницу

   

въ

 

нерв

разъ

 

но

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

uo

 

1

 

p.

 

50

 

коп.

   

За
ответственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Дѣнл

 

зд

 

годо-

вое

 

издлніе

 

ел

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

5

 

р.

50

  

коп.

а
во

 

второй

 

н

 

третій
ть

 

страницы

 

въ

 

со-

апрель

  

15.

      

годъ

 

хххѵ.

     

1898

 

г.

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАЛЫЮЙ

 

ЧАСТИ: -Епархіалыіыя

 

раснорнженія
н

 

нзвѣстія

 

но

 

Иркутской

 

и

 

Забайкальской

 

еиархіямъ.— Отъ

 

председателя

 

Совѣта

Зайайиальскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.— Отъ

 

Совѣта

 

Забайкальскаго
Енархіальнаго

 

женскаго

 

училища.— Отъ

 

Совѣта

 

Иркутскаго

 

Отдѣленія

 

Попечи-
тельства

 

о

 

слѣпыхъ.—

 

Отчетъ

 

о

 

состояніц

 

и

 

оиераціяхъ

 

ссудо-сберегательной
кассы

 

Иркутскпхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведенін

 

за

 

1898

 

годъ.

«ПЯРХШЬНЫА

   

РЛСИОРАЖеША

 

И

 

ІШЪОТІА.

До

 

Иркутской

 

епархіи.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

9

 

марта

 

сего

 

го-

да,

   

священникъ

   

Еланцинскаго

    

миссіонерскаго

 

стана

 

Владиміръ

Амвросовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

поремѣщенъ

 

къ

 

Тальцинскому

 

мис-

сіонерскому

 

стану.

Шслушникъ

   

Иркутскаго

    

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Ермолай

Сѣнотрусовъ,    согласно   его   прогаенію, резолюціею Его Преосвя-
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щенства

    

отъ

    

20

 

марта

 

с.

 

г.,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

нрп

Аларской

 

миссіонерской

 

Иннокентіевской

 

церкви.

Опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіадьнаго

 

Начальства,

 

на

 

10

число

 

марта

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

утвержденъ

 

прсдсѣдателолъ

вновь

 

открытаго

 

церковпо-приходскаго

 

попечительства

 

при

 

Нижне-

тунгузской

 

Преображенской

 

церкви

 

свящешшкъ

 

Митрофанъ

 

Корот-

корученко,

   

на

 

трехлѣтіс

 

съ

 

1898

 

по

 

1901

 

годъ.

Сотруднпкъ

 

миссіи

 

при

 

Бильчирскомъ

 

станѣ

 

священникъ

 

Ни-

колай

 

Корюховъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

17

марта

 

с.

 

г.,

 

онредѣлевъ

 

на

 

должность

 

миссіонера

 

при

 

томъ

 

же

станѣ

 

на

 

мѣсто

 

сщщенедка

 

Мичурина,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

священника

Корюхова

 

сотрудником!)

 

мпссіи

 

тою

 

же

 

резолюціею

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

# опредѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

состоящій

 

на

должности

 

исаліішідша

 

П ри

 

Аларской

 

Иннокентіевской

 

церкви

діаконъ

 

Анатолій

 

Яхонтовъ.

 

Псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

Аларскомъ

станѣ

 

объявляется

 

празднымъ.

Псаломщикъ

 

Братско-острожной

 

Богоявленской

 

церкви

 

Гав-

ріилъ

 

Лютиковъ

 

1

 

марта

 

с.

 

г.

 

умеръ.

 

Занимаемое

 

имъ

 

псаломщи-

ческое

 

мѣсто

 

объявляется

 

празднымъ.

По

 

оііредѣленію

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

со-

стоявшемуся

 

на

 

4

 

марта

 

с.

 

г.,

 

объявляется

 

благодарность

 

ино-

родцу

 

Кудинскаго

 

вѣдомства

 

Ашехабатскаго

 

рода

 

Андрею

 

Михай-

лову

 

Алсыкову

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

Больше-Голоустную

Николаевскую

 

церковь

 

кіота

 

для

 

иконы

 

Срѣтенія

 

Господня.

Осѣдлый

 

инородецъ

 

Иннокентій

 

Петровъ

 

Стерховъ

 

и

 

Иркут-

ска

 

мѣщанинъ

 

Михаилъ

 

Петровъ

 

Усовъ,

 

согласно

 

выбору

 

прпхо-

жанъ

 

Хоготовской

 

Николаевской

 

миссіонерской

 

церкви,

 

опредѣле-

ніемъ Иркутскаго Епархіальнаго   Начальства 12 ч. марта мѣсяца
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с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

утверждены

 

первый

 

въ

 

должности

 

церковнаго

старосты

 

къ

 

вышеупомянутой

 

церкви

 

на

 

третье

 

трехлѣтіе

 

съ

1898

 

года,

 

а

 

второй— предсѣдателемъ

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

по-

печительства

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе

 

съ

 

того

 

же

 

1898

 

года.

По

 

Забайкальской

 

епархіи.

Y\

 

Бывшій

 

псаломщикъ

    

Бальзинской

    

Николаевской

 

церкви

Михаилъ

    

Шестаковъ,

   

согласно

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Прео-

священства

 

отъ

 

23

 

февраля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

466,

 

назначенъ

 

псалом-

іцпкомъ

 

къ

 

Улятуевской

 

Еазанской

 

церкви.

2)

 

Бывшій

 

нсаломщикъ

 

Тыргитуевской

 

Михаило-Архангель-

ской

 

церкви

 

Яковъ

 

Писаревъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

28

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Xs

 

596,

 

допущенъ

 

къ

п.

 

д.

 

псаломщика

  

при

 

Николаевской

 

Казанской

 

церкви.

Отъ

 

Предсѣдатѳля

 

Оовѣта

  

Забайкальскаго

 

Епар-
хіальнаго

  

жеескаго

 

училища.

По

 

20

 

марта

 

сего

 

1898

 

г.

 

поступило

 

пожертвованій

 

по

 

под-

писнымъ

 

листамъ

 

на

 

ностроеніе

 

храма

 

при

 

Забайкальскомъ

 

Епар-

хіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ:

1)

 

Отъ

 

священника

 

Усть-Кяхтинской

 

Тихвинской

 

церкви

 

Ве-

піамина

 

Бѣльтюкова

 

25

 

p.,

 

2)

 

священника

 

Бальзинской

 

церкви

Стефана

 

Алексѣевскаго

 

13

 

р.

 

15

 

к.,

 

3)

 

миссіонера

 

священника

Адріана

 

Каюкина

 

47

 

p.,

 

4)

 

священника

 

Сувинской

 

церкви

 

Мак-

сима

 

Пѣтелина

 

50

 

р.,

 

5)

 

священника

 

Ундургинской

 

церкви

 

Васи-

лія

 

Юдина

 

2

 

р.

 

80

 

к..,

 

6)

 

благочиниаго

 

священника

 

Николая

Попова,

 

получен,

 

отъ

 

свящ.

 

С.

 

Янькова

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

7)

 

благо-

чиниаго

 

священника

 

Алексѣя

 

Шергина

 

30

 

р.,

 

8)

 

священника

Маковѣевской

 

церкви

 

Александра

 

Попова

 

13

 

р.

 

60

 

к.,

 

9)

 

свя-

щенника

 

Нерчинскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Михаила

 

Громова

30

 

р.

 

10)

 

священника

 

Аркіинской

 

церкви

 

Алексѣя

 

Мичурина

2 р., 11) благочиниаго священника Николая Благообразова 13 р.



m

15

 

к.,

 

12)

 

священника

 

Князе-Урюльпіпской

 

церкви

 

Іоанна

 

Сту-

кова

 

53

 

р.

 

20

 

к.,

 

13)

 

священника

 

Ново-Цурухайтуевской

 

цер-

кви

 

Сішеона

 

Малкова

 

10

 

р.,,

 

14)

 

священника

 

Верхнс-'Кударин-

ской

 

Покровской

 

церкви

 

Симеона

 

Рѣщикова

 

10

 

р.

 

Итого

 

305

 

p.

40

 

к.,

 

а

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

2003

 

руб.

 

68

 

коп,,

 

како-

выя

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

сберегательной

 

кассѣ

 

Читинскаго

 

Отдѣ-

ленія

 

Государственнаго

 

Банка

 

по

 

книжкѣ

 

за

 

№

 

3137.

Отъ

 

Совѣта

 

Забайкальскаго

  

Епархіальнаго

  

жен

скаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

по-

ста

 

вляетъ

 

въ

 

извѣстность

 

духовенство

 

Забайкальской

 

епархіи

 

и

прочихъ

 

лицъ,

 

что

 

пріемъ

 

дѣвицъ

 

въ

 

будущемъ

 

189'8 — 9

 

уч.

 

го-

ду

 

въ

 

Забайкальское

 

Епархіальное

 

женское

 

училище

 

будетъ

 

про-

изводиться

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

a)

 

Прошенія

 

о

 

иринятіи

   

дѣвицъ

 

въ

 

училище

   

подаются

   

въ

Совѣтъ,

 

съ

 

ириложеніемъ

 

ихъ

 

метрическихъ

 

свидѣтельотвъ

 

о

 

рож-

деніи

 

н

 

крещенііь

 

или,

 

при

 

неимѣніи

 

оныхъ,

 

выписокъ

 

изъ

   

мет-

рическихъ

 

кнпгь

 

и

 

медіщинскпхъ

  

свидѣтельствъ

 

о

 

состояніи

 

здо-

ровья

 

и

 

прішітпі

 

оспы;

 

б)

 

въ

 

прошеніяхъ

 

о

 

пріемѣ

 

въ

   

училище

нсмрсмѣнно

 

должно

 

обозначать,

 

гдѣ

 

поступпющая

 

дѣвпца

 

подготов-

лялась

 

къ

 

пріемпымъ

 

исиытанія.мъ:

   

вт,

   

церковно-приходской

   

или

министерской

 

школѣ,

 

или

 

же

 

въ

 

домѣ

 

родителей;

 

в)

   

при

   

проше-

піяхъ

 

о

 

зачпсленіи

 

rra

   

полно

 

епархіалыюе

   

или

   

полуепархіалыюе

содержаніе

 

должно

 

быть

 

приложено,

 

но

 

установленной

 

формѣ,

 

сви-

детельство

 

отъ

 

благочиниаго

 

о

 

семейномъ

 

иоложеніи

 

поступающей

въ

 

училище.

Въ

 

1-й

 

классъ

 

п'остуиаютъ

 

дѣвицы

 

не

 

моложе

 

9

 

лѣтъ

 

и

 

не

свыше

 

И

 

лѣтъ.

Предварительное

 

испытаиіе

 

дѣвицамъ,

 

поступающим!,

 

въ

 

1-й

 

кл.

училища

 

ограничивается:

 

аа)

 

по

 

Закону

 

Божію:

 

іипремѣннымъ

зианіемъ

 

(съ

 

разумѣніемъ)

 

молитвъ:

 

Царю

 

Небесный,

 

Трисвятое,

Пресвятая Троице, Отче нашъ, Богородице, Дѣво, радуйся.., Ангелу
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Хранителю,

 

Достойно

 

есть

 

яко

 

воистину,

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

твоя,

Сѵмволъ

 

Вѣры

 

и

 

10

 

заиовѣдей;

 

бб)

 

по

 

русскому

 

языку:

 

умѣньемъ

правильно

 

читать

 

по

 

русски,

 

пересказать

 

прочитанное

 

и

 

написать

подъ

 

диктовку

 

краткое

 

предложеніо

 

безъ

 

ошибокъ;

 

вв)

 

по

 

ариѳме-

тикѣ— производство

 

4

 

дѣйствій

 

(устное

 

и

 

письменное)

 

съ

 

цѣлыми

числами

 

въ

 

предівлахъ

 

первой

 

сотни.

Дѣвицамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

во

 

II,

 

III

 

и

 

IY

 

классы

 

учи-

лища,

 

будутъ

 

произведены

 

пріемныя

 

испытаиія

 

по

 

изданнымъ

учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

№

 

6

Иркутскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1897

 

г.,

 

программамъ

учеб

 

наго

 

курса

 

6-ти

 

классныхъ

 

Епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

Полноеиархіальныхъ

 

вакансій

 

въ

 

1898— 9

 

учебномъ

 

году

 

въ

I

 

классѣ

 

училища

 

будетъ

 

8

 

и

 

полуепархіальныхъ

 

10

 

для

 

сиротъ

п

 

бѣднѣйшихъ;

 

во

 

II

 

кл.

 

полноепархіальныхъ

 

3

 

и

 

въ

 

III

 

кл.

 

4

вакансіи.

 

За

 

полуепархіальное

 

содержаніе

 

взимается

 

по

 

50

 

р.

 

въ

годъ,

 

за

 

полнопансіонерское

 

но

 

150

 

р.

 

съ

 

дочерей

 

духовенства,

 

а

съ

 

нносословныхъ

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

 

учплищѣ

 

25

 

р.

 

и

 

за

 

со-

дершаніе

 

ихъ

 

въ

 

корпусѣ

 

по

 

245

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

съ

дѣвицъ,

 

поступающихъ

 

въ

 

пансіонъ

 

училища,

 

взимается

 

на

 

заве-

дете

 

постельныхъ

 

принадлежностей

 

по

 

25

 

р.

 

единовременно.

 

Сум-

ма

 

за

 

содержаніе

 

и

 

обученіе

 

должна

 

вноситься

 

въ

 

два

 

срока:

 

въ

августѣ

 

73

 

всеи

 

платы

 

и

 

въ

 

январѣ

 

Ѵз,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

августѣ

же

 

вносятся

 

деньги

 

(25

 

р.)

 

и

 

на

 

постельныя

 

принадлежности.

Пріемъ

 

прошеній

 

открыть

 

и

 

будетъ

 

продолжаться

 

до

 

1-го

іюня

 

с.

 

г.

Пріемныя

 

испытанія

 

будутъ

 

производиться

 

съ

 

15

 

по

 

20

 

авгу-

ста

 

с.

 

г.

                                                                           

2— (3).

Отъ

 

Совѣта

 

Иркутскаго

 

Отдѣленія

 

Попечительства

 

о

 

слѣпыхъ

оо.

   

Настоятслшгь

  

церквей .

23

 

іюня

 

1893

 

года

 

въ

 

городѣ

 

Иркутскѣ,

 

съ

 

Высочайшаго

Его

 

ИмііЕРАТорскАго

 

Величества

 

соизволенія,

 

открыло

 

свои

 

дѣйст-

иіл

 

Иркутское

 

Отдѣленіе

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи

Александровны о слѣпыхъ,
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По

 

§

 

1

 

«Правилъ»

 

Попечительства

 

въ

 

кругъ

 

его

 

дѣйствій

входятъ

 

слѣдующія

 

задачи:

1)

   

Призрѣніе,

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

 

и

 

под-

готовленіе

 

ихъ

 

къ

 

самостоятельной

 

дѣятельности;

2)

  

Попеченіе

 

о

 

взрослыхъ

 

слѣпыхъ

 

посредствомъ

 

помѣщспія

ихъ

 

въ

 

заведенія,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

могли

 

бы

 

изучать

 

доступиыя

имъ

 

ремесла;

3)

  

Матеріальная

 

поддержка

 

семействъ

 

слѣпыхъ

 

и

 

тѣхъ

 

лицъ,

который

 

берутъ

 

ихъ

 

на

 

свое

 

содержаніе;

4)

  

Устройство

 

и

 

содержание

 

богадѣленъ,

 

пріготовъ

 

и

 

т.

 

п.

учрежденій

 

для

 

престарѣлыхъ,

 

слабыхъ

 

и

 

неспособныхъ

 

къ

 

тру-

ду

 

слѣпыхъ;

5)

  

Выдача

 

единовременных!,

 

или

 

постоянныхъ

 

пособій

 

не-

имущимъ

 

и

 

неспособнымъ

 

къ

 

труду

 

слѣпымъ;

6)

   

Оказаніе

 

медицинской

 

и

 

хирургической

 

помощи

 

тѣмъ

 

слѣ-

пымъ,

 

зрѣніе

 

которымъ

 

можетъ

 

быть

 

возвращено.

Въ

 

осуществленіе

 

вышеприведенной

 

программы

 

Иркутское

Отдѣлепіе

 

Попечительства

 

содержитъ

 

на

 

свои

 

средства

 

Иркутское

училище

 

для

 

слѣпыхъ,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

воспи-

тываются

 

и

 

обучаются

 

12

 

дѣтей;

 

платитъ

 

ежегодный

 

субсидіи

устроеннымъ

 

въ

 

трехъ

 

пунктахъ

 

амбулаторнымъ

 

лѣчсбницамъ

 

для

бѣдныхъ

 

больныхъ

 

глазами;

 

платитъ

 

за

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

 

боль-

ных!,

 

глазами,

 

находящихся

 

на

 

пзлѣчспіи

 

въ

 

Иркутскомъ

 

воен-

номъ

 

госииталѣ;

 

съ

 

1898

 

года

 

содержитъ

 

на

 

свой

 

счстъ

 

одну

кровать

 

для

 

оперируемыхъ

 

больныхъ

 

глазами

 

въ

 

Красноярской

амбулаторной

 

лѣчсбницѣ;

 

выдаетъ

 

постоянниыя

 

пособія

 

(въ

 

раз-

мѣрѣ

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

5-тп

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ)

 

25-тп

 

неспособнымъ

 

in,

труду

 

слѣпцамъ;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

устрапваетъ

 

въ

 

городѣ

 

Ир-

кутскѣ

 

пріютъ.

 

въ

 

которомъ

 

могутъ

 

призрѣваться

 

до

 

30

 

человѣкъ

престарѣлыхъ

 

слѣпыхъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

на

 

громадной

 

тсрриторіи,

 

входящей

въ

 

сферу

 

дѣятелыюсти

 

Иркутскаго

 

Отдѣлеиія

 

Попечительства,

 

по

послѣднимъ статпстичсскимъ свѣдѣніямъ влачитъ свое жалкое су-
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ществоваиіе

 

около

 

7000

 

слѣпыхъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

безотлагатель-

ной

 

помощи

 

благотворителей,

 

должно,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

признать,

 

что

осуществление

 

задачъ

 

Попечительства,

 

благодаря

 

крайней

 

ограни-

ченности

 

средствъ

 

послѣдняго,

 

производится

 

лишь

 

въ

 

самыхъ

скромныхъ

 

размѣрахъ

 

и

 

что

 

помощь,

 

оказываемая

 

Попечитель-

ством^

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

вышеприведеннаго

 

краткаго

 

обзора

 

его

дѣятельности,

 

совершенно

 

неудовлетворяетъ

 

дѣйствительной

 

въ

 

ней

потребности.

Главнымъ

 

источнпкомъ

 

дохода

 

Попечительства

 

служить

 

цер-

ковно-круисечный

 

сборъ,

 

устраиваемый,

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Россіи

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣномъ.

Вслѣдствіе

 

этого

 

Совѣтъ

 

Попечительства,

 

не

 

сомнѣваясь

 

въ

 

со-

чувственномъ

 

отношеніи

 

Вашего

 

Вьтсокоблагословенія

 

къ

 

тѣмъ

 

вы-

сокимъ

 

задачамъ,

 

осуществленіе

 

которыхъ

 

входитъ

 

въ

 

кругъ

 

дѣй-

ствій

 

Попечительства,

 

покорнѣйше

 

просить

 

Васъ

 

оказать

 

возмож-

ное

 

съ

 

Вашей

 

стороны

 

содѣйствіе

 

успѣшному

 

поступленію

 

цер-

новио-кру;кечнаго

 

сбора

 

путемъ

 

оповѣщенія

 

окрестнаго

 

населенія

о

 

времени

 

этого

 

сбора

 

и

 

путемъ

 

разъясненія

 

духовной

 

паствѣ

Вашей

 

задачъ

 

и

 

цѣлей

 

Попечительства,

 

стремящагося

 

къ

 

облегче-

нно

 

участи

 

слѣпыхъ,

 

этихъ

 

самого

 

природою

 

обездоленныхъ

 

собра-

тій

 

нашихъ.

Собранныя

 

Вами

 

деньги

 

Совѣтъ

 

покорнѣйше

 

просить

 

Ваше

Высокоблагословеніе

 

выслать

 

прямо

 

отъ

 

себя

 

по

 

слѣдующему

 

ад-

ресу:

 

«Иркутскъ,

 

Иркутскому

 

Отдѣленію

 

Попечительства

 

о

 

слѣ-

пыхъ»,

 

причемъ

 

на

 

особомъ

 

(при

 

семъ

 

препровождаемомъ)

 

листѣ

должна

 

быть

 

проставлена

 

сумма

 

сбора.

 

Сппсокъ

 

церквей,

 

съ

 

ука-

заніемъ

 

суммы

 

сбора,

 

будетъ

 

отпечатанъ

 

и

 

разосланъ

 

всѣмъ

 

прич-

тамъ,

 

участвовавшимъ

 

въ

 

устройствѣ

 

сбора.

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

Архіепископъ

 

Тихонъ.

   

Секретарь

 

Оо-

вѣта

 

Е.

   

Яеремисиновг.

НічштіЧаніе:

 

Согласно

 

«Правилъ»

 

Попечительства,

 

лица,

оказывающія

 

содѣйствіе

 

осуществлен

 

ira

 

задачъ

 

Попечитель-

ства путемъ личныхъ трудовъ пли иутедп. сбора денеяіцыхъ
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пожертвоваиій,

 

могутъ

 

быть

 

избираемы

 

„Совѣтомъ

 

Отдѣленія

въ

 

члены

 

сотрудники,

 

лицамъ-же,

 

оказавшимъ

 

Отдѣленію

 

осо-

бый

 

услуги,

 

можетъ

 

быть

 

исходатайствовано

 

право

 

на

 

ноше-

Hie

 

особаго

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

1

 

Поля

 

1895

 

г.

 

на-

груднаго

 

знака.
-------лллллЛЛЛЛЛЛ /w-. --------

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состояніи

   

и

 

операціяхъ

 

ссудо-сберегательной
кассы

   

Иркутскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
за

 

1897

 

годъ.

I.

 

Составъ

 

кассы.

Еъ

 

началу

 

отчетнаго

 

года

 

въ

 

числѣ

 

членовъ

 

кассы

 

было

34

 

человѣка:

 

Епископъ

 

Киренскій

 

Евсевій,

 

14

 

состояло

 

на

 

служ-

бѣ

 

въ

 

духовной

 

семинаріц,

 

9

 

въ

 

мужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

5

 

въ

 

женскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

1 — еиархіальнымъ

 

наблюда-

телемъ

 

за

 

церковно-прпходскими

 

школами,

 

I — законоучителемъ

 

при

дѣвичьемъ

 

институтѣ

 

Императора

 

Николая

 

1-го,

 

1 —иногороднимъ

священникомъ,

 

1 — иногороднимъ

 

діакономъ,

 

1 — выслужившій

 

пен-

сію

 

преподаватель

 

Иркутской

   

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

теченіе

 

1897

 

года

 

въ

 

число

 

членовъ

 

кассы

 

поступило

вновь

 

четверо:

1)

  

Ректоръ

 

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

архимандритъ

 

Діо-

нисій.

2)

   

Инспекторъ

   

Иркутской

 

дух.

 

семинаріи

 

іеромон.

 

Григоріп.

3)

  

Врачъ

 

Ирк.

 

дух.

 

семипаріи

 

Павелъ

 

Нмкол.

 

Шастинъ.

4)

   

Надзиратель

 

Иркутскаго

 

мужскаго

 

духовпаго

 

училища

йванъ

 

Андреевичъ

  

Корнаковъ.

Выбыло

 

изъ

 

членовъ

 

кассы

 

пять

 

чсловѣкъ:

1)

  

Діаконъ

 

Владимірской

 

градо-иркутской

 

церкви

 

ГС.

 

Шастпнъ.

2)

  

Законоучитель

 

Иркутскаго

 

дѣвичьяго

 

института

 

Импера-

тора

 

Николая

 

1-го

 

о.

 

Михаилъ

 

Ѳивейскій.

3)

   

Преподаватель

   

Ирк.

 

дух.

 

семинаріи

 

О.

  

И.

 

Григорьева

4)

  

Воспитательница

 

Иркутскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

Р. Я. Сахарова,
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5)

 

Инспекторъ

 

Ирк.

 

дух.

 

семинаріи

 

іеромонахъ

 

ГрагорМ.

Къ

    

концу

    

отчетнаго

    

года

 

состояло

 

въ

 

кассѣ

 

ma

 

лицо

 

3-3

человѣка.

II.

 

Состояніе

 

счетовъ

 

кассы

 

къ

 

началу

 

года.

А)

 

Къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

г.

 

состояло:

1)

 

Вкладовъ,

    

принадлежащихъ

  

налич-

нымъ

 

членамъ

 

кассы ....... 19484

 

р>

 

72

 

к.

2)

 

Вкладовъ

 

выбывшаго

 

члена

 

кассы

 

В.

 

С.

Титова ...........

            

6

 

$.

 

11

 

к.

3)

 

Вспомоществовательнаго

 

фонда

 

.

    

.

      

2040

 

р.

 

58

 

к.

4)

 

Прибылей

   

за

 

1896

 

годъ

    

....

      

1326

 

р.

  

17

 

к.

Всего

    

.

    

22857

 

р.

 

61

 

к.

Б)

 

Означенный

 

капиталъ

 

кассы

 

къ

 

1

 

-му

января

 

1897

 

г.

 

находился:

1)

   

Въ

 

ссудахъ

 

у

 

членовъ

 

кассы

    

.

    

.

    

12543

 

р.

 

66

 

к.

2)

  

Въ

 

задаткѣ

 

за

 

пріобрѣтенную

 

кассою

недвижимую

 

собственность— 2

 

свидѣтельетва

4°/о

 

государствен,

 

ренты

   

по

 

1000

 

р.

 

канідое

      

2000

 

р.

 

—

   

»

3)

  

Въ

 

государственныхъ

   

%

   

бумагахъ

номинальной

 

стоимости

 

8100

 

р.,

 

въ

 

когорыхъ.

помѣщено

 

наличныхъ

 

капиталовъ

 

на

      

.

    

.

      

8300

 

р.

 

Ш>

 

к.

4)

  

Въ

 

наличныхъ

 

деньгахъ

 

.

    

.

    

.

    

.

           

13

 

р.

 

#Ѳ

 

к.

Всего

 

.

 

22857

 

р.

 

61

 

к.

III.

 

Обороты

 

кассы

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

А)

 

Въ

 

концѣ

 

1896

 

года

 

кассою

 

на

основаніи

 

постановленія

 

общаго

 

собранія

10

 

декабря

 

1896

 

года

 

кунленъ

 

домъ

 

съ

 

дву-

мя

 

флигелями

 

•

 

и

 

всѣми

 

службами

 

за

 

счетъ

веномоществователыіаго

 

фонда,

 

Онераціи

 

по

"окупкѣ

 

дома,

 

совершенныя

 

еще

 

въ

 

1896

году,   записаны въ кассовыхъ   кішгахъ въ
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отчетномъ

    

году

   

и

 

представляются

 

въ

 

слѣ-

дуюшемъ

 

видѣ:

а)

  

Покупная

 

стоимость

   

дома

    

.

    

.

    

.

б)

   

Казенный

 

пошлины .....

в)

  

Актовая

 

бумага

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

г)

   

5

 

гербовыхъ

 

марокъ .....

д)

  

Переписка

 

акта ......

Всего

Вся

 

стоимость

 

съ

 

расходами

 

по

 

покупкѣ

уплачена:

а)

   

Наличными ........

б)

   

Двумя

 

4 ] /2%

 

закладными

 

листами

дворянскаго

 

земельнаго

 

банка

 

на

 

сумму

2500

 

рублей

 

по

 

номинальной

 

стоимости

 

.

9500

 

р.

   

—

 

»

389

 

р.

     

2

 

к.

36

 

р.

   

—

 

»

4

 

р.

   

25

 

к.

3

 

р.

   

—

 

»

9932

 

р.

 

27

 

к.

7432

 

р.

 

27

 

к.

2500

 

р.

 

—

 

»

Всего

Означенная

 

сумма

 

въ

 

количествѣ

 

9932

 

р

27

 

к.

 

зачислена

   

въ

   

долгъ

 

вспомоществова

тельнаго

 

фонда

 

наличными

 

деньгами

 

съ

 

уело

віемъ

 

погашенія

   

въ

   

концѣ

 

года

 

изъ

 

чистой

прибыли

 

по

 

дому.

Б)

 

Съ

 

1-го

 

января

   

1897

   

года

 

по

 

1-е

января

 

1898

 

года

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1)

  

Наличными

 

деньгами

 

39466

 

р.

 

84

 

к.,

а

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1896

 

г.

 

въ

 

13

 

р.

 

60

 

к.

2)

   

Билетами

 

2400

 

р.,

 

что

 

съ

 

остаткомъ

отъ

 

1896

 

года

 

въ

 

8100

 

руб.

  

составитъ

    

.

9932

 

р.

 

27

 

к.

39480

 

р.

  

44

 

к.

10500

 

р.

 

—

Всего

 

наличн.

 

и

 

билетами

    

.

В)

 

Съ

 

1-го

 

января

 

1S96

 

г.

 

по

 

1-е

 

янва-

ря

 

1898

 

года

 

вышло

 

въ

 

расходъ:

1)

  

Наличными

      

.

    

.

    

.....

2)

  

Билетами

    

.

    

.

    

.

    

.....

49980

 

р.

 

44

 

к.

35522

 

р.

 

59

 

к.

10100

 

р.

  

--

  

»

Всего наличн. и билетами 48622 р. 59 к.
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Въ

 

число

 

поступленій

 

1897

 

г.

 

входятъ:

а)

  

Наличными.

1)

  

Обязательные

 

взносы

 

членовъ

  

кассы

      

2390

 

р.

 

—

 

»

(менѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

286

 

рублей)

2)

   

Необязательные

 

взносы

 

член,

   

кассы

       

181

 

р.

 

36

 

к.

(менѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

127

 

рублей

 

86

 

к.)

3)

  

Уплата

 

долговъ ...... 26633

 

р.

 

15

 

к.

менѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

1709

 

р.

 

46

 

к.)

4)

  

Проценты

 

на

 

ссуды,

 

выданные

 

чле-

намъ

 

кассы .......... 2150

 

р.

 

55

 

к.

 

*)

(болѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

1266

 

р.

 

58

 

к.)

5)

  

Проценты

   

на

 

бумаги

 

кред.

 

учрежд.

           

11

 

р.

 

89

 

к.

(менѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

469

 

р.

 

10

 

к.)

6)

  

Начислено

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

кассы

 

Иркутскаго

 

отдѣленія

 

государственнаго

банка

      

...........

           

30

 

р.

 

76

 

к.

(менѣе

 

1896

 

г.

   

на

 

83

 

коп.)

7)

   

Получениыя

 

отъ

 

продажи

 

иринадле-

жавшихъ

 

кассѣ

 

десяти

 

4%

 

свидѣтельствъ

 

го-

сударственной

   

ренты ....... 7134

 

р.

 

13

 

к.

8)

   

Получениыя

 

при

 

залогѣ

 

четырехъ

5°/„

   

съ

   

выигрышами

   

билетовъ

 

но

 

100

 

р.

каждый ...........

        

935

 

р.

 

—

   

»

9)

   

Остатокъ

 

отъ

 

1896

 

года

 

....

          

13

 

р.

 

60

 

к.

(менѣе

 

1895

 

г.

 

на

 

2175

 

р.

 

51

 

к.)

Всего

   

съ

 

остаткомъ

    

.

   

.

    

.

    

39480

 

р.

 

44

 

к.

б)

   

Билетами:

1)

 

Возвращенныя

 

отъ

 

Кислицына,

 

вы-

данныя

 

ему

 

въ

 

видѣ

 

задатка

 

за

 

домъ

 

2

 

сви-

Дѣтельства

 

4%

 

государственной

 

ренты,

 

по

100О

 

руб.

 

каждое ........ 2000

 

р.

  

-

   

»

*) Вт, пихт, квартирной   платы ст. дома  1202 р. 80 ft: ii °'n-947 р, 75 кои.



158

2)

  

Выкупленный

 

изъ

 

залога

 

четыре

 

5%

билета

 

съ

 

выигрышами,

 

по

 

100

 

р.

 

каждый

 

.

        

400

 

р.

3)

  

Остатокъ

 

въ

 

билетахъ

 

отъ

 

189,6

 

гр-

да

 

въ

 

8100

 

руб.........

      

8100

 

р.

Всего

(менѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

600

 

р.)

Въ

 

число

 

расходовъ

 

1897

 

г.

 

входятъ:

а)

 

Наличными:

1)

 

Вклады

 

выбывшимъ

 

изъ

 

кассы

 

членамъ

(менѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

4662

 

р.

 

2

 

к.)

2)

  

Выданы

 

°/о°/о

 

членамъ

 

кассы

 

на

 

ихъ

вклады

 

за

 

1896

   

годъ

   

.

   

,. .....

(болѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

383

 

р.

  

66

 

к.])

3)

   

Ссуды

 

членамъ

 

кассы

      

.

   

,

   

..

    

.

(болѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

6855

 

р.

 

45

 

к.)

4)

   

Плата

 

за

 

выкупленные

 

четыре

 

5%

съ

 

выигрышами

 

билета,

   

по

   

100

 

р.

 

каждый

5)

  

Расходы

 

по

 

залогу

 

четырехъ

 

,5%

 

съ

выигрышами

 

билетовъ

 

государствен,

 

банка

 

.

6)

  

За

 

страхованіе

 

и

 

храненіе

 

бумагъ,

нринадлежащихъ

 

кассѣ

 

и

 

за

 

марку

 

къ

 

ро-

сиискѣ ..........

    

.

    

.

    

.

(менѣе

 

1896

 

г.

   

на

 

35

 

коп.)

7)

  

За

 

квитанціонную

 

книжку

 

въ

 

типо-

графію

 

Макушина

 

и

 

за

 

бланки

 

требователь-

ныхъ

 

вѣдомостей

 

въ

 

типографію

   

Сизыхъ

    

.

8)

  

Кассирамъ

 

на

 

разъѣзды

 

и

 

канцеляр-

ия

 

принадлежности ........

9)

  

Расходъ

 

по

 

дому

    

......

10500

 

р.

[1921

 

р.

 

24

  

к,

574

 

р.

 

96

  

к.

33909

 

р.

    

5

  

к.

 

*)

935

 

:р.

  

—

    

»

6

 

р.

 

45

   

к.

16

 

р.

 

65

  

к.

9

 

р.

 

50

 

к.

36

 

р.

    

—

 

«

613

 

р.

 

74

 

к.

'Всего 38022

 

р.

 

59

 

к.

*)

 

Вт,

 

этой

 

цифрѣ

 

значатся

 

и

 

2500

 

р.

 

зачисленный

 

въ

 

доли,

 

вспомоіпе-
ствовательноыу

 

фонду,

 

вмѣсто

 

выданныхт,

 

продавцу

 

билетами

 

по

 

номинальное
стоимости на 2500 рублен.
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а

 

за

 

исключеніемъ

 

2500

 

р.

   

(см.

 

прим.

 

*)

 

.

    

35522

 

p.

 

59

 

к.

б)

    

Билетами:

1

 

)

 

Проданы

 

десять

 

4%

 

свид.

 

госуд.

 

рен-

ты

 

на

 

сумму .........

    

,

     

7200

 

р.

  

—

   

;»

2)

  

Заложены

  

четыре

 

5%

 

съвыигр.

 

бил.

госуд.

  

бан.,

 

но

 

100

 

р.

 

каждый,

 

на

 

сумму

    

.

       

400

 

р.

  

—

   

»

3)

   

Отданы

 

по

 

номин.

 

цѣнѣ

 

въ

 

уплату

 

за

куил.

 

домъ

 

Кислицыну

 

два

 

4 '///?

 

закладн.

 

ли-

ста

 

дворян,

 

зем.

 

банка

 

на

 

сумму

    

....

      

2500

 

р.

 

—

   

»

Всего

     

.

    

10100

 

р.

 

—

   

>

IV.

 

Счетъ

 

прибылей

   

и

 

убытковъ.

А)

   

Въ

 

прибыли

 

кассы

 

поступило

 

за

 

отчет-

ный

 

годъ:

а)

  

°/о%

 

на

 

осуды

 

членамъ

 

кассы

   

.

    

.

        

94,7

 

,р.

 

$5

 

к.

б)

  

YoYo

 

на

 

бумаги

 

кредиты,

 

учрежденій

          

11

 

р.

 

89

 

к.

в)

  

YoYo

 

по

 

текущему

 

счету

 

....

          

30

 

р.

 

76

 

к.

г)

  

Доходъ

 

съ

 

дома ....... 1202

 

р.

 

80

 

к.

Всего

     

.

      

2193

 

р.

 

20

 

к.

(болѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

796

 

р.

 

65

 

к.)

Б)

 

Въ

 

безвозвратный

 

расходъ

 

вышло:

а)

   

Плата

 

за

 

страхованіе

 

билетовъ,

 

при-

надлежащйхъ

 

кассѣ— 13

 

р.

 

45

 

к.,

 

за

 

хране-

ніе

 

пхъ

 

и

 

за

 

марку

 

къ

 

роспискѣ

 

3

 

р.

 

20

 

к.

б)

  

Расходы

 

по

 

залогу

 

четырехъ

 

5Ѵ0 съ

выигрышами

 

билетовъ .......

в)

  

За

 

квитанціонную

 

книжку

 

въ

 

тптю-

графтю

 

Макуптина

 

и

 

за

 

бланки

 

требователь-

ных!,

 

ведомостей

   

въ

 

типографію

 

Сизыхъ

    

.

г)

  

Еассирамъ

 

на

 

разъѣзды

 

и

 

канц.

 

расх.

д)

  

Расходъ

 

по

 

дому ......

Всего     .       682 р. 34 к.

16

 

р. 65

 

к.

6

 

р. 45

 

к.

9

 

р. 50

 

к.

36

 

р. —

   

»

613

 

р. 74

 

к.
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(болѣе

 

1896

 

года

 

на

 

611

 

p.

 

96

 

к.)

В)

 

За

    

вычетомъ

   

расхода

 

чистая

 

при-

быль

 

за

 

отчетный

 

годъ .......

      

1510

 

р.

 

86

 

к.

(болѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

184

 

р.

 

69

 

к.)

Т.

 

Счетъ

 

кассы

 

къ

 

1

   

января

 

1898

 

г.

А)

 

Къ

 

1

 

января

 

1898

 

г.

 

состояло

 

въ

 

кассѣ:

а)

  

Вкладовъ

   

наличныхъ

 

членовъ

 

кассы

б)

  

Вкладъ

 

умершаго

 

члена

 

кассы

 

Ѳ.

 

В

Григорьева

  

..........

в)

  

Вспомоществовательнаго

 

фонда

   

.

г)

  

Прибылей

 

за

 

1897

 

годъ

   

.

    

.

    

.

20087

 

р.

 

46

 

к.

286

2559

1510

р.

 

-

 

»

р.

 

30

 

к.

р.

 

86

 

к.

Всего

Б)

 

Означенный

 

капиталъ

 

кассы

 

къ

 

1-му

 

ян

варя

 

1898

 

года

  

находился:

а)

  

Въ

 

ссудахъ

 

у

 

членовъ

 

кассы

   

.

    

.

(болѣе

 

1896

 

г.на

  

7257

 

р.

 

90

 

к.)

б)

  

Въ

 

государственныхъ

 

7„

 

бумагахъ

(въ

 

57о

 

съ

 

выигрышами

 

билетахъ

 

государ-

ственная

 

банка)

 

номинальной

 

стоимости

400

 

р.,

 

въ

 

которыхъ

 

помѣщено

 

наличныхъ

капиталовъ

 

на

     

.........

(менѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

7365

 

р'

 

35

 

к.)

в)

   

Въ

 

наличныхъ

 

деньгахъ

   

.

    

.

    

.

    

.

(болѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

3944

 

р.

 

24

 

к.)

24443

 

р.

 

62

 

к.

19819

 

р.

 

56

 

к.

666

3957

р.

 

22

 

к.

р.

 

84

 

к.

Всего

(болѣе

 

1896

 

г.

 

на

 

1586

 

р.

 

1

 

к.).

Председатель

 

правленія

   

кассы

 

священникъ

   

Я
скій.

 

Члены

 

правленія:

   

кассиръ.

 

Ин.

 

Тнхомировъ,
С.

 

Фатуевъ,

 

кассиръ

 

Ин.

   

Поповъ.

24443

 

р.

 

62

 

к.

Додгорбун-

управляющей



тшжташжшжЁШ
къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ.

Анрѣл,

 

IS.

    

ДО|| §

        

189»

 

г.

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ВСЕОБЩЕЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОРІИ.

с)

   

борьба

 

съ

 

лзычествомъ.

Кровавыя

 

гопенія

 

на

 

христіанъ

 

со

 

стороны

 

языческой

 

власти.'

Причины

   

гоненій.

Real-eucycl

 

3

 

Aufl.

 

(Christenverfolgungen).

(Продолженіе).

III.

 

Но

 

коль

 

скоро

 

по

 

частной

 

жалобѣ

 

или

 

правительствен-

ной

 

иниціативѣ

 

всегда

 

возможное

 

гоненіе

 

произошло,

 

то

 

главными

причинами

 

этого

 

обыкновенно

 

были

 

«безбожіе»

 

(sacrilegium,

 

àQeôxYjç)

п

 

«оскорбленіе

 

величества»

 

(majestas),

 

— рѣдко

 

подозрѣніе

 

въ

 

крово-

смѣшеніи

 

и

 

-

 

дѣтоубійствѣ.

 

Исповѣданіе

 

храстіанства

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

было

 

равносильно

 

отпаденію

 

отъ

 

государственной

 

религіи

и

 

оскорбленно

 

величества.

 

Тертулліанъ

 

очень

 

ясно

 

показываетъ

намъ

 

постепенное

 

развитіе

 

этихъ

 

обвиненій.

 

Въ

 

своей

 

Апологети-

кѣ

 

онъ

 

то

 

разграничиваем

 

ихъ,

 

то

 

соединяетъ

 

въ

 

одно

 

(въ

 

10

 

гл.

 

раз-

граничиваешь;

 

въ

 

28— и

 

то

 

и

 

другое

 

называешь

 

majestas;

 

.въ

 

гл.

35— и

 

то

 

и

 

другое -sacrilegium).

 

Въ

 

латинскомъ

 

языкѣ

 

никогда

не

 

было

 

слова

 

равнозначущаго

 

греческому

 

àOeoxïjç

 

(безбожіе);

римляне

 

всегда

 

думали,

 

что

 

«обида

 

боговъ

 

— ихъ

 

дѣло»

 

(deorum

injuriae

 

diis

 

curas);

 

поэтому

 

не

 

было

 

никакого

 

преступленія

 

въ

рѣчахъ

 

и

 

сочиненіяхъ

 

противъ

 

религіи,

 

а

 

также

 

въ

 

насмѣшкахъ

и

 

глумленіяхъ

 

надъ

 

ней

 

(насколько

 

это

 

касалось

 

отвлеченнаго

 

ея

содержалія).

 

Тертулліанъ

 

могъ

 

сказать:

 

«не

 

хочу,

 

чтобы

 

мнѣ

 

по-

кровительствовалъ
   

Юпитеръ..,
   

пусть
 

разгнѣванный
 

Янусъ
 

ново-
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рачивается

 

ко

 

мнѣ

 

какой

 

угодно

 

стороной!»

 

Но

 

дѣло

 

имѣло

 

своп

границы;

 

онѣ

 

находились

 

тамъ,

 

гдѣ

 

начиналась

 

действительная

римская

 

религія

 

и

 

кончались

 

философскія

 

разсужденія.

 

Поэтому

и

 

границы

 

для

 

различныхъ

 

классовъ

 

были

 

различныя.

 

Римская

религія,

 

сдѣлавшаяся.мало

 

по

 

малу

 

государственной,

 

была

 

апотео-

зой,

 

обоготвореніемъ

 

римскаго

 

государства;

 

она

 

была

 

обязатель-

ной

 

для

 

всѣхъ

 

классовъ

 

общества.

 

Благодаря

 

культу

 

цезарей

 

(ко-

торые

 

были

 

олицетвореніемъ

 

государства),

 

она

 

тѣсно

 

соединялась

съ

 

majestas

 

populi

 

Romani

 

(величіемъ

 

римскаго

 

народа).

 

Уклоненія

отъ

 

воздаянія

 

должнаго

 

почтенія

 

богамъ,

 

гдѣ

 

это

 

почтеніе

 

счита-

лось

 

обязательными

 

были

 

преступленіемъ;

 

и

 

чѣмъ

 

кто

 

выше

 

за-

нималъ

 

общественное

 

положеніе,

 

тѣмъ

 

больше

 

была

 

возможность

подвергнуться

 

обвиненію

 

въ

 

немъ,

 

хотя,

 

смотря

 

по

 

обстоятель-

ствамъ,

 

это

 

могло

 

случиться

 

и

 

съ

 

лицами,

 

занимающими

 

самое

низшее

 

мѣсто

 

въ

 

общественной

 

лѣстницѣ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

они

 

дол-

жны

 

бьцв

 

исполнять

 

обязанности

 

гражданина.

 

Положеиіе,

 

нахо-

дящееся

 

въ

 

подлинныхъ

 

актахъ

 

о

 

мученіи

 

Кипріана

 

Карѳагенска-

го

 

(HI

 

в.*):

 

«Императоры

 

повелѣли,

 

чтобы

 

тѣ,

 

которые

 

нечтутъ

римскую

 

религію,

 

исполняли

 

римскія

 

церемоніи», — было

 

законом!.

уже

 

во

 

II

 

вѣкѣ.

 

Во

 

время

 

цезарей

 

безъ

 

сомнѣнія

 

sacrilegium

 

(без-

божіе,

 

оекорбленіе

 

святыни)

 

и

 

majestas

 

(оскорбленіе

 

величества)

стала

 

в«е

 

болѣе

 

и

 

болѣз

 

совпадать.

 

Если

 

Тертулліанъ

 

говорит!

іѲ

 

majestas

 

deorun

 

populi

 

Romani

 

(о

 

величіи

 

боговъ

 

римскаго

 

на-

рода)

 

отдѣльно

 

отъ

 

государства

 

и

 

цезаря,

 

то

 

онъ

 

позволяетъ

 

се-

бѣ

 

употребить

 

шутливый

 

тонъ

 

въ

 

полной

 

уверенности,

 

что

 

вг

этомъ

 

нѣтъ

 

для

 

него

 

никакой

 

опасности;

 

если

 

же

 

онъ

 

начинаеп

•г&варть

 

о

 

sacrilegium

 

(безбожіе

 

оскорбленіе

 

святыни),

 

насколько

оно

 

соединено

 

съ

 

majecstas

 

(оскорбленіемъ

 

величества)

 

и,

 

следова-

тельно,

 

имѣетъ

 

политическую

 

сторону,— онъ

 

становится

 

серьез-

нымъ,

 

даже

 

очень

 

серьезнымъ.

 

Онъ

 

старается

 

всѣми

 

силами

 

по-

казать,

  

что

   

христіанъ

   

неправильно

   

обвиняютъ

   

въ

   

оскорбленін

'*)

 

Trnperatores

   

praeceperunt

  

eos,

 

gui

 

Romanam

 

religionera

 

non

 

colunt,

 

debere

Romanas caeremonias   recognoscere.
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величества,

 

что

 

ихъ

 

отношеніе

 

къ

 

императору

 

совершенно

 

безу-

коризненно.

 

Такймъ

 

образомъ

 

вина,

 

лежащая

 

въ

 

самомъ

 

«

 

имени

 

>

христіанина,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

отождествлялась

 

въ

 

majestas

(оскорбленіемъ

 

величества).

IT.

 

Такое

 

состояніе

 

дѣлъ

 

объясняетъ

 

намъ

 

многіе

 

факты

изъ

 

исторіи

 

гоненій,

 

которые

 

со

 

всякой

 

другой

 

точки

 

зрѣнія^

 

труд-

но

 

объяснимы.

 

1)

 

Оно

 

объясняетъ

 

намъ,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

христіа-

нахъ

 

рѣдко

 

доходилъ

 

до

 

сената.

 

Если

 

бы

 

это

 

былъ

 

религіозный

вопросъ— признаніе

 

новой

 

религіи—то

 

это

 

доляіенъ

 

былъ

 

рѣшить

сенатъ;

 

но

 

мы

 

имѣемъ

 

только

 

темные

 

и

 

ненадежные

 

слѣды

 

того,

чтобы

 

это

 

когда

 

нибудь

 

могло

 

имѣть

 

мѣсто.

 

2)

 

Оно

 

объясняетъ

относительную

 

рѣдйость

 

и

 

неповсемѣстность

 

гоненій

 

до

 

Декія.

Если

 

вопросъ

 

о

 

христіанахъ

 

былъ

 

чисто

 

политическая)

 

свойства,

то

 

мнѣніе,

 

будто

 

самое

 

«имя»

 

хрйстіанъ

 

заключаешь

 

въсебѣ

 

уго-

ловное

 

престунленіе,

 

легко

 

было

 

опровергнуть

 

фактомъ,

 

что

 

хри-

стіане-

 

спокойные

 

граждане

 

и

 

никакой

 

опасностью

 

государству

 

Не

угрожаютъ.

 

3)

 

Оно

 

объясняетъ

 

періодическое

 

повтооеніе

 

гоненій.

Обвиненныхъ

 

требуютъ,

 

чтобы

 

они

 

освободили

 

себя

 

отъ

 

подозрѣ-

нія

 

въ

 

оскорбленіи

 

величества

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

они

оказали

 

божеское

 

почтеніе

 

статуѣ

 

императора

 

и

 

государственнымъ

богамъ.

 

Дѣлаютъ

 

они

 

это,

 

-

 

ихъ

 

въ

 

силу

 

этого

 

одного

 

освобожда-

ют!,;

 

не

 

дѣлаютъ,

 

—

 

ихъ

 

отказъ

 

считается

 

равносил

 

ьнымъ

 

созна-

ние

 

въ

 

отпаденіи

 

отъ

 

государственной

 

религіи,

 

въ

 

возмущеніи

противъ

 

государства

 

и

 

главы

 

его— императора.

 

Что

 

дѣло

 

идетъ

здѣсь

 

относительно

 

оффиціальной

 

государственной

 

религіи,

 

а

не

 

національной

 

каждаго,

 

это

 

ясно

 

изъ

 

почти

 

постояннаго

 

тре-

бованія

 

клятвы

 

предъ

 

геніемъ

 

императора

 

и

 

другими

 

богами.

Иочти

 

повсюду

 

у

 

судей

 

проявляется

 

стремленіе

 

не

 

наказывать

христіанъ,

 

а

 

возвращать

 

къ

 

старой

 

государственной

 

релйгіи.

4)

 

Оно

 

объясняетъ,

 

что

 

на

 

христіанство

 

смотрѣли

 

не

 

какъ

 

на

новую

 

религію,

 

а

 

какъ

 

на

 

общество,

 

имѣющее

 

разные

 

тайные

замыслы

 

противъ

 

государства.

 

Христіанокій

 

монотеизмъ

 

(вѣра

 

въ

единаго   Бога) тогдашнимъ   политикамъ   казался не религіей, но
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атепзмомъ

 

(безбожісмъ),

    

«гнуснымъ

   

и

 

безмѣриымъ

 

суевѣріемъ».

Только

 

съ

 

половины

 

II

 

вѣка,

 

когда

 

государственная

 

релнгія

 

стала

разлагаться,

 

когда

 

пробудилось

   

стремлеіііе

 

къ

 

монотеизму,

 

только

тогда,

 

кажется,

 

религіозный

 

характеръ

 

христіанства

   

мало

   

по-ма-

лу

 

былъ

 

призпанъ.

 

Тогда

   

стали

 

имѣть

 

мѣсто

 

предложепія,

 

вродѣ

того,

 

какое

 

въ

 

концѣ

 

своего

  

«Истпннаго

 

слова»

 

сдѣлалъ

 

Цельсъ,

пли

 

судья

 

въ

 

Церковной

 

исторіи

 

Евсевія

   

(въ

 

царствованіе

 

'Вале-

ріана):

    

«Что

 

вамъ

 

препятствуешь

 

почитать

 

и

 

его

 

(т.

 

е.

 

Христа),

если

 

онъ

 

Богъ,

    

послѣ

   

всѣхъ

   

природныхъ

 

боговъ?

   

(Н.

 

Е.

 

VII,

11,

 

9)»?

   

Если

 

бы

 

въ

 

христіанствѣ

 

былъ

 

признанъ

 

его

 

религіоз-

ный

 

характеръ,

 

то

 

традиціопная

 

терпимость,

 

которая

 

всегда

 

прак-

тиковалась

 

государствомъ

   

въ

 

случаяхъ

 

отпаденія

 

къ

 

чужимъ

 

ре-

лигіямъ,

 

была

 

бы,

 

конечно,

 

примѣнена

 

и

 

къ

 

христіанству.

 

Госу-

дарство

 

немогло

 

ничего

 

имѣть

 

противъ

 

него,

 

разъ

 

стояло

 

на

 

почвѣ

принципіальнаго

 

политеизма.

   

Оно

    

терпѣло

 

іудейскій

 

монотеизмъ,

и

 

это

 

терпѣніе

 

было

 

почти

    

равносильно

 

привиллегіи;

    

но

   

здѣсь

примѣшивался

 

національный

 

элементъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

опредѣленныи

культъ,

 

прекратившейся

   

только

 

послѣ

 

разрушенія

 

Іерусалиыа.

 

5)

Наконецъ

    

отсюда

    

объясняются

 

тѣ

 

мѣры,

 

которыя

 

предписывали

Адріанъ

 

Минуцію

 

Фундану

 

(проконсулу

 

Малой

 

Азіи),

 

Пій

 

во

 

мно-

гихъ

 

предписаніяхъ

 

къ

 

разнымъ

 

городскпмъ

 

общинамъ.

    

Греческія

общины

 

были

 

постоянно

 

"склонны

 

отыскивать

 

религіозиыя

 

престу-

пленія.

    

Они

    

требовали

    

отъ

 

правителей

 

провинцій

 

прптѣсненій

христіанъ

   

и

 

въ

 

случаѣ

 

отказа

 

правителей

 

исполнить

 

ихъ

 

требо-

ванія

 

подавали

 

петиціи

   

императорами

 

Императоры

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

эти

 

требованія

 

предписывали

   

правителямъ

 

отклонять

 

всякіе

 

релп

гіозные

 

процессы

    

и

 

входить

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

только

 

такихъ

 

жа-

лобъ,

    

гдѣ

 

будутъ

 

представлены

   

доказательства

 

какого-либо

 

пре-

ступленія.

    

Разумѣется,

    

этимъ

 

не

 

отнималось

 

и

 

не

 

ограничива-

лось

 

у

 

нихъ

 

право

 

притѣснять

 

христіанъ,

 

когда

 

они

 

считали

 

это

нужпымъ;

 

но

 

осужденіе

 

на

 

казнь

   

цѣлыхъ

 

%массъ

 

христіанъ,

 

чего

добивались

    

общины,

    

государствомъ

   

до

 

царствованія

   

Декія

 

не

практиковалось;
 

за
 

кляузы
 

и
 

ябедничество
 

угражалось
 

наказаніемъ.
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V.

 

До

 

Декія

 

не

 

было

 

спсціальнаго

 

закона

 

противъ

 

христіанъ;

какъ

 

таковые

 

они

 

не

 

подвергались

 

наказаніямъ,

 

установленнымъ

 

про-

тивъ

 

убійства,

 

магіи

   

и

 

т.

 

д.

 

(хотя

 

народъ

   

иногда

 

кричалъ

 

про-

тивъ

 

«маговъ»,

 

т.

 

е.

 

христіанъ);

 

къ

 

нимъ

 

не

 

прилагался

 

и

 

законъ

относительно

 

«недозволенныхъ

 

обществъ»

 

(collegia

 

illicita);

 

но

 

ихъ

всегда

 

подозрѣвали

 

въ

 

оскорбленіи

 

святыни

 

(sacrilegium)

 

и

 

величе-

ства

 

(majestas).

 

Поэтому,

 

когда

 

ихъ

 

обвиняли,

 

ихъ

 

судили

 

тѣмъ

 

по-

рядкомъ

   

судопроизводства,

   

который

 

былъ

 

установленъ

 

для

 

обна-

руженія

 

этихъ

 

преступлена,

 

т.

 

е.

 

ихъ

 

заставляли

 

принести

 

жерт-

вы

 

предъ

 

богами

 

и

 

императорами

 

или

 

поклясться

 

геніемъ

 

импера-

тора;

 

если

 

христіапе

 

отказывались,

   

то

 

это

 

считалось

 

доказатель-

ствомъ

 

преступленія

 

и

 

они

 

подвергались

 

положеннымъ

 

за

 

это

 

на-

казаніямъ.

    

Само

   

собой

 

разумеется,

 

что

 

христіанскія

 

«коллегіи»

(церкви)

   

были

    

«недозволенными»;

   

но

 

фактически

 

ихъ

 

терпѣли.

Правъ

 

юридической

 

личности

   

они

   

не

 

могли

 

пріобрѣсти;

    

но

   

не

имѣя

 

этихъ

 

правъ

 

они

   

всетаки

   

имѣли

   

въ

 

своемъ

 

распоряжении

зцанія

 

и

 

другую

 

собственность;

 

полиція

 

не

 

могла

 

этого

 

не

 

знать,

но

   

она

   

смотрѣла

 

на

 

это

 

снисходительно.

    

Гоненій

 

въ

 

строгомъ

смыслѣ

 

этого

 

слова

 

не

 

было;

    

но

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

усиливалась

ревность

   

къ

 

государственной

 

религіи,

   

это

 

выражалось

 

возраота-

ніемъ

 

числа

 

процессовъ

 

противъ

 

христіанъ

 

(такъ

 

напр.

 

при

 

Мар-

кѣ

 

Авреліи);

    

впрочемъ

   

нѣкоторы е

 

проконсулы

 

съ

 

ожесточеніемъ

преслѣдовали

 

христіанъ,

 

но

 

такихъ

 

было

 

меньшинство.

 

Особенный

рескриптъ

   

(202

 

г.)

 

Септимія

 

Севера,

   

стѣсняющій

 

обращеніе

 

въ

христіанство

 

(Chris fcianos

 

fieri

 

sub

 

gravi

 

poena

 

vetuit),

 

показываетъ,

что

 

христіанъ

 

хотѣли

 

только

  

ограничить,

 

а

 

не

 

уничтожить.

    

За-

конъ

   

Максимина

    

Фракіянина

 

былъ

 

первымъ,

    

имѣющлмъ

 

цѣлію

уничтожить

 

организацію

   

церкви

 

и

 

чрезъ

 

нее

 

самую

 

церковь

 

(ли-

шенісмъ

 

ея

 

предстоятелей);

 

но

 

онъ

 

не

 

былъ

 

приведенъ

 

въ

 

испол-

неніе.

 

Только

 

съ

 

Декія

 

начинается

 

принципіальная

 

борьба.

 

Въ

 

это

время

   

въ

    

первый

 

разъ

 

потребовали,

 

чтобы

 

каждый

 

гражданинъ

публично

 

— въ

 

опредѣленный

   

день— исполнилъ

  

свои

   

религіозныя

обязанности.   Насколько ужасны были ближайшія следствія этого
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кроваваго

 

закона,

 

настолько

 

быстро

 

онъ

 

потерялъ

 

всякую

 

силу.

Мѣры

 

предпринятая

 

иослѣ

 

этого

 

государствомъ

 

противъ

 

христіанъ

до

 

закона

 

Галерія,

 

объяви вшаго

 

терпимость

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

нимъ,

не

 

были

 

новыми;

 

всѣ

 

онѣ

 

были

 

уже

 

испробованы

 

предъидущили

императорами.

 

Всѣ

 

эти

 

меры

 

были

 

направлены

 

къ

 

исполненію

предъидущихъ

 

законовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

нп

 

одинъ

 

не

 

достигъ

 

цели.

Христіанство

 

побѣдило

 

оффиціальный

 

и

 

неоффиціальный

 

иолитеизмъ

своей

 

внутренней

 

силой,

 

а

 

не

 

оружіемъ

 

и

 

насиліемъ,

 

п

 

государ-

ству

 

ничего

 

не

 

оставалось,

 

какъ

 

только

 

высказаться

 

въ

 

его

пользу.

(Цродолженіе

   

будетъ.)

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ

   

СОФРОНІЙ,
3-й

 

Ёппскопъ

 

Иркутскій.
Краткое

 

повѣствованіе

 

о

 

его

 

жизни

 

и

 

дѣяніяхъ.

Сибирь— великая,

 

обширная

 

страна,

 

которою

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

интересуются

 

всѣ

 

русскіе.

 

Въ

 

нее

 

направляется

русскій

   

земледѣлѳцъ,

 

въ

 

нее

   

стремится

   

промышлевникъ

 

и

предприниматель,

 

ее

 

проходятъ

 

въ

 

разныхъ

   

направленіяхъ

путешественники

   

и

   

изслѣдователи,

    

чрезъ

   

всю

   

ее

   

про-

ѣхалъ

   

нынѣ

   

благополучно

   

Царствующій

   

нашъ

   

Государь

Императоръ

 

Николай

   

Александровича

    

Но

 

Сибирью

 

нывѣ

интересуются

   

не

 

одни

   

только

   

русскіе,

 

а

   

и

  

чужестранцы.

Одни

 

въ

 

Сибири

 

жолаютъ

 

найти

 

приволье

  

и

 

свободу,

 

дру-

гихъ

   

привлекаете

  

ширь,

 

мощность,

 

величіе

   

и

   

красота

 

ея

природы,

 

иныхъ

   

интересуютъ

   

богатства

   

Сибири,

 

находя-

щіяся

 

какъ

 

на

 

поверхности

   

земли,

 

такъ

 

и

 

въ

  

нѣдрахъ

 

ѳя.

Но

 

Сибирь

 

богата

 

не

 

только

   

своими

 

естественными

 

богат-

ствами,

    

она

   

богата

   

еще

 

и

   

тѣмъ,

    

что

   

въ

   

нѣдрахъ

   

ѳя

находятся

 

иныя

 

сокровища,

 

сокровища

 

не

 

гибнущія,

 

сокро-

вища,

 

которыя

 

цѣннѣе

 

злата

 

и

 

камени

   

честна

 

многа,

 

све-

тильники

 

вѣры,

 

подвижники

 

благочестія,

 

мужи

 

великой

 

ду-

ховной мощи. Среди нихъ нынѣ   на свѣщницѣ церковномъ
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сіяетъ

 

и

 

служить,

 

свѣтиломъ

 

и

 

украшеніемъ

 

Сибирскихъ

странъ

 

Святитель

 

и

 

Чудотворецъ

 

Иннокентій,

 

1-й

 

Епис-

копъ

 

Иркутскій,

 

возсіявшій

 

изъ

 

подъ

 

спуда

 

уже

 

134

 

года,

и

 

находящейся

 

еще

 

подъ

 

спудомъ

 

Святитель

 

Софроній,

третій

 

Емиекопъ

 

Иркутскій

 

(со

 

времени

 

открытія

 

15

 

января

1727

 

г.

 

самостоятельной

 

Иркутской

 

каѳедры),

 

преемнике

св.

 

Иннокентия

 

и

 

Иннокентія

 

Нѳруновича.

 

Преосвященный

Софроній,

 

въ

 

мірѣ

 

Стефанъ

 

Кристалевскій,

 

родился

 

25

 

де-

кабря

 

1703

 

г.

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Березани,

 

Переяславскаго

 

уѣзда>

нынѣшней

 

Полтавской

 

губерніи

 

*).

 

Во

 

св.

 

крещеніи

 

ему

было

 

наречено

 

имя

 

Стефанъ

 

въ

 

честь

 

архидіакона

 

Стефана

(память

 

27

 

декабря).

 

Родители

 

его

 

были

 

духовнаго

 

званія

и

 

люди

 

благочестивые.

 

Сами

 

благочестивые,

 

они

 

и

 

въ

сына

 

своего

 

Стефана

 

вдохнули

 

духъ

 

благочѳстія...

 

Достиг-

нувъ

 

школьнаго

 

возраста,

 

Стефанъ

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

Пе-

реяславскую

 

Сѳминарію.

 

По

 

окончаніи

 

образованія

 

въ

 

оной,

благочестивый

 

24-хъ-лѣтяій

 

юноша

 

возжелалъ

 

иноческаго

житія

 

и

 

въ

 

1727

 

г.

 

посту пилъ

 

въ

 

Красногорскій,

 

Золото-

ношскаго

 

уѣзда,

 

Переяславской

 

епархіи,

 

Покровскій

 

мона-

стырь.

 

23

 

апрѣля

 

1730

 

года,

 

онъ

 

въ

 

храмѣ

 

Покрова

 

Пре-

святая

 

Богородицы,

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

иночество

 

съ

именемъ

 

Софронія,

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Софронія,

 

патріарха

 

Іеру-

салимскаго,

 

и

 

вскорѣ

 

поставленъ

 

во

 

игумена

 

и

 

настоятеля

принявшей

 

его

 

обители.

 

Мужъ

 

созерцательнаго

 

ума

 

и

 

дѣя-

тельной

 

жизни,

 

іеромонахъ

 

Софроній

 

съ

 

этого

 

времени

 

при-

ложилъ

 

всѣ

 

свои

 

старанія

 

и

 

силы

 

на

 

внутреннее

 

и

 

внѣ-

шнее

 

благоустройство

 

и

 

благоукрашеніе

 

своей

 

обители

 

и

 

на

духовное

 

устроеніе

 

и

 

руководство

 

иночествующихъ

 

въ

 

оной.

Но

 

недолго,

 

всего

 

около

 

12-ти

 

лѣтъ,

 

пришлось

 

ему

 

трудиться

и

 

подвизаться

 

въ

 

обители

 

Красногорской.

 

Господь

 

его,

какъ

 

свѣтильникъ

 

ярко

 

горящій

 

и

 

свѣтящій,

 

поставилъ

на

 

болѣе

  

возвышенное

 

мѣсто,

 

откуда

 

бы

 

онъ

 

могь

 

свѣтить

*) Тогда Шрелславльской ,
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болыпимъ

 

и

 

высшимъ

 

и

 

просвѣщать

 

тѣхъ,

 

которые

 

обуре-

ваются

 

грѣховною

 

бурею

 

и

 

волнами

 

житейскими.

 

Дѣятель-

ная

 

и

 

подвижническая

 

жизнь

 

Софронія

 

скоро

 

стала

 

извѣст-

на

 

въ

 

столицѣ,

 

и

 

дочь

 

Петра

 

Великаго,

 

Императрица

 

Ели-

завета

 

Петровна,

 

по

 

вступленіи

 

своемъ

 

на

 

престолъ

 

выз-

вала

 

въ

 

1742

 

году

 

изъ

 

скромной

 

Красногорской

 

обители

іеромонаха

 

Софронія

 

въ

 

Александро-Невскій

 

монастырь

 

(нынѣ

лавра)

 

въ

 

намѣстники .

 

Съ

 

привычною

 

энергіею

 

и

 

свойствен-

ною

 

ему

 

любовію

 

намѣстникъ

 

Софроній

 

принялся

 

за

 

у

 

строе-

ніе

 

новой

 

обители,

 

вызвалъ

 

въ

 

помощники

 

себѣ

 

своего

 

зем-

ляка,

 

уроженца

 

города

 

Прилукъ

 

(нывѣ

 

Полтавской

 

губ.),

іеромонаха

 

Синесія.

 

Однако

 

не

 

дольше,

 

чѣмъ

 

въ

 

Красно-

горекомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

въ

 

Александро-Невской

 

обители

 

про-

быть

 

Софроній.

 

Его

 

величественная

 

наружность,

 

свѣтлый

умъ

 

и

 

строгая

 

жизнь,

 

исполненная

 

дѣятельности

 

и

 

благоче-

стія,

 

обратили

 

на

 

него

 

особливое

 

вниманіе

 

Императрицы,

 

и

она

 

послѣ

 

этого

 

всегда

 

отличала

 

Софронія

 

своимъ

 

милости-

вымъ

 

вниманіемъ,

 

своими

 

жертвами

 

и

 

подарками.

 

Такъ,

 

она

еще

 

въ

 

бытность

 

Софронія

 

намѣстникомъ

 

лавры,

 

собственно-

ручно

 

вышила

 

и

 

подарила

 

ему

 

въ

 

1751

 

году

 

епитрахиль,

 

поясъ

и

 

иоручи,

 

шитые

 

по

 

серебрянной

 

парчѣ

 

и

 

красному

 

бархату

цвѣтными

 

шелками,

 

серебромъ

 

и

 

золотомъ.

 

Такимъ-же

 

ува-

женіемъ

 

и

 

любовію

 

Софроній

 

пользовался

 

и'

 

отъ

 

вельможъ

 

и

знатныхъ

 

и

 

богатыхъ

 

жителей

 

Петербурга.

 

Этимъ

 

только

и

 

можно

 

объяснить

 

то,

 

что

 

Софроній

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

имѣлъ

 

большія

 

средства

 

и

 

вліяніе.

 

Этимъ-же

 

можно

 

объяс-

нить

 

и

 

то,

 

что

 

онъ

 

скоро

 

былъ

 

призванъ

 

къ

 

иному

 

служѳнію,

служенію

 

епископскому.

Когда

 

26

 

іюля

 

1747

 

года

 

скончался

 

Иркутскій

 

епи-

скопъ

 

Иннокептій

 

II

 

(Неру нови чъ)

 

и

 

долго

 

затруднялись,

кого

 

поставить

 

во

 

епископа

 

Иркутскаго

 

и

 

послать

 

въ

 

Во-

сточную

 

Сибирь,

 

проницательный

 

и

 

заботливый

 

взоръ

 

Импера-

трицы Елизаветы   Петровны    остановился   на   намѣстникѣ
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Александре) -Неізскаго

 

монастыря,

 

и

 

она

 

имяннымъ

 

указомъ

отъ

 

23

 

февраля

 

1753

 

г.

 

за

 

собственноручного

 

подписью

 

ука-

зала

 

Св.

 

Синоду

 

на

 

благочестиваго

 

намѣстника

 

Алѳксандро-

Новскаго

 

монастыря

 

Софронія

 

*),

 

какъ

 

на

 

лицо

 

вѳ

 

только

достойное

 

епископскаго

 

сана,

 

но

 

и

 

вполнѣ

 

могущее

 

оправ-

дать

 

желаніе

 

и

 

надежды

 

Государыни

 

и

 

Синода, — подъять

бремя

 

епископскаго

 

служенія

 

на

 

далекой

 

окрайнѣ

 

и

 

удовле-

творить

 

нужды

 

паствы

 

въ

 

суровой

 

странѣ,

 

среди

 

дикой

 

при-

роды

 

и

 

произвола

 

людскаго.

 

Затѣмъ

 

когда

 

12

 

апрѣля

 

1753

г.

 

въ

 

пасхальный

 

понедѣльникъ

 

члены

 

Св.

 

Синода

 

поздрав-

ляли

 

Императрицу

 

Елизавету

 

съ

 

нраздникомъ

 

Св.

 

Пасхи

 

въ

Головинскомъ

 

домѣ,

 

она

 

изрекла

 

Свою

 

волю,

 

чтобы

 

назна-

ченный

 

къ

 

посвященію

 

въ

 

Иркутскаго

 

архіерея

 

Софроній

по

 

посвященіи

 

отправлялъ

 

Божественное

 

священно-служеніе

въ

 

саккосѣ**),

 

каковымъ

 

преимуіцестволъ

 

еще

 

не

 

пользова-

лись

 

Иркутскіѳ

 

епископы,

 

предшественники

 

Софроніп,

 

слу-

зкившіе

 

въ

 

фелоняхъ.

 

Въ

 

первый

 

за

 

пасхальной

 

седмицею

воскресный

 

день,

 

въ

 

недѣлю

 

Ѳовш,

 

18

 

апрѣля

 

въ

 

Москов-

скомъ

 

Большомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

іеромонахъ

 

Софроній

былъ

 

посвящонъ

 

во

 

епискона

 

Иркутскаго

 

и

 

Нерчинскаго,

и

 

при

 

этомъ

 

на

 

новаго

 

епископа

 

возложенъ

 

былъ

 

мелсду

другими

 

архіерейскими

 

одеждами

 

и

 

саккосъ

 

бѣлый,

 

сере-

брлнный,

 

шитый

 

золотомъ,

 

серебромъ

 

и

 

шелкомъ,

 

весь

украшенный

 

изображеніями

 

серафимовъ—

 

работа

 

и

 

подарокъ

Императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны.

 

Этотъ

 

саккосъ

 

и

 

епитра-

хиль

 

1751

 

года

 

и

 

другіе

 

предметы

 

сего

 

облаченія

 

и

 

доселѣ

хранятся

 

въ

 

ризницѣ

 

Иркутскаго

 

Богоявленскаго

 

Каѳедраль-

наго

 

Собора.

 

Хиротонія

 

(])укоположеніе)

 

Софронія

 

во

 

епи-

скопа

 

совершена

 

была

 

соборомъ

 

іерарховъ,

 

подиисавшихъ

его

 

ставленную

 

граммоту:

   

Платономъ,

   

архіепископомъ

 

Мо-

*)

 

Укаат.

 

Иркутском

 

Духовной

 

Консисторіи

 

9

 

Августа

 

1763

 

г.

**)

 
Укаяъ

 
сп.

 
Синода

 
7

 
Мая

 
17Г>3

 
г.

 
Указъ

 
Пркут.

 
Дух.

 
Крнсистрріп

 
25

 
Сен-

тября jYï 80G.
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сковскимъ

 

и

 

Сѣвскимъ,

 

Илларіономъ,

 

епископомъ

 

Сарскиыъ

и

 

Подрвскимъ,

 

Димитріѳмъ

 

Рязанскимъ

 

и

 

Муромскимъ,

 

Вене-

диктомъ

 

Твѳрскимъ

 

и

 

Кашинскимъ

 

и

 

Гавріиломъ

 

Коломен-

окимъ

 

и

 

Кащирскимъ.

 

Грамота

 

Преосвященному

 

Софронію

выдана

 

20

 

декабря

 

1753

 

года.

 

Грамота

 

писана

 

на

 

пѳргаментѣ

съ

 

золотыми

 

и

 

другими

 

разноцвѣтными

 

украшеніями

 

и

 

до

нынѣ

 

хранится

 

въ

 

цѣлости.

Цервое

 

извѣстіѳ

 

о

 

назначеніи

 

епископомъ

 

Иркутским,

Св.

 

Софронія

 

получено

 

было

 

здѣсь

 

августа

 

2-го

 

дня

 

1753

года

 

чрезъ

 

сына

 

боярскаго

 

Григорія

 

Протопопова,

 

привез-

шаго

 

въ

 

консисторію

 

указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

21

 

мая

того

 

жѳ

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

значилось:

 

«По

 

Именному

 

Ея

ИмпЕРАторскАго

 

Величества,

 

за

 

подписаніѳмъ

 

Ея

 

Импера-

торскаго

 

Величества

 

собственный

 

руки,

 

Высочайшему

 

Указу,

состоявшемуся

 

минувгааго

 

февраля

 

23

 

дня

 

1753

 

года,

 

Тро-

ицкаго

 

Александро-Невскаго

 

монастыря

 

намѣстникъ

 

іеромо-

нахъ

 

Софроній

 

минувшаго-же

 

апрѣля

 

18

 

дня

 

въ

 

Носков-

скомъ

 

Большомъ

 

Усиенскомъ

 

Соборѣ

 

хиротонисанъ

 

въ

 

Иркут-

скую

 

епархію

 

во

 

епископа.

 

И

 

по

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

Указу

 

и

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Правитѳльствую-

щаго

 

Синода

 

велѣно

 

во

 

всѣхъ

 

оной

 

Иркутской

 

епархіи

 

град-

скихъ

 

и

 

приходскихъ

 

церквахъ,

 

и

 

монастыряхъ,

 

и

 

пусты-

няхъ

 

въ

 

свящѳнно-слуікеніяхъ

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

вспоминать

 

по

 

обычаю,

 

и

 

какъ

 

духовно-монашествующимъ,

 

и

священнаго

 

чина,

 

и

 

цѳрковнаго

 

клира,

 

такъ

 

и

 

всякаго

 

зва-

нія

 

слулшлымъ,

 

и

 

вотчиннымъ

 

крестьянамъ

 

чинить

 

(возда-

вать)

 

Его

 

Преосвященству,

 

я

 

ко

 

пастырю

 

своему

 

и

 

главному

властителю

 

подобающее

 

съ

 

почтеніемъ

 

нослушаніо

 

и

 

повино-

веніѳ».

 

Это

 

извѣщеніѳ

 

обрадовало

 

Иркутскую

 

паству.

 

Дѣло

въ

 

томъ,

 

что

 

Преосвященный

 

Иннокентій

 

II,

 

цо

 

настоя-

тельному

 

трѳбованію

 

изъ

 

Св.

 

Синода,

 

оставилъ

 

Иркутскъ

13-го

 

августа

 

1746

 

года,

 

но

 

отплывъ

 

по

 

р.

 

Ангарѣ

 

500

верстъ водою,   заболѣлъ такъ сильно,   что  не могъ далѣѳ



207

продолжать

 

иути

 

и

 

остановился

 

въ

 

иустынѣ

 

Братскаго

 

остро-

га.

 

Тамъ,

 

нроболѣвъ

 

около

 

года,

 

онъ

 

26-го

 

іюля

 

почилъ

 

и

былъ

 

погребенъ

 

въ

 

той

 

же

 

Братской

 

пустыни.

 

Прошелъ

 

годъ

оо

 

смерти

 

Преосвященнаго

 

Иннокентія

 

II,

 

прошелъ

 

другой,

третій,

 

на

 

мѣсто

 

Преосвященнаго

 

Иннокентія

 

никого

 

не

назначали.

 

Иркутская

 

духовная

 

консисторія

 

нѳдоумѣвала,

а

 

паства

 

Иркутская

 

и

 

вся

 

Восточно-Сибирская

 

страна

 

скор-

бѣли,

 

что

 

вотъ

 

уже

 

болѣе

 

шести

 

лѣтъ

 

она

 

сиротствуетъ

бѳзъ

 

архипастыря

 

и

 

терпитъ

 

лишенія

 

отъ

 

недостатка

 

въ

священ

 

ни

 

кахъ,

 

коихъ

 

некому

 

поставлять.

 

Но

 

Преосвя-

щенный

 

Софроній,

 

человѣкъ

 

опыта

 

и

 

дѣла,

 

не

 

сразу

 

по

постановлены

 

во

 

епископа

 

отправился

 

въ

 

Иркутскъ,

 

хотя

обстоятельства

 

Иркутской

 

епархіи

 

и

 

были

 

неотложны.

 

Онъ
зналъ

 

нужды

 

своей

 

пазтвы,

 

сознавалъ

 

и

 

трудность

 

предсто-

явшаго

 

ему

 

служенія;

 

a

 

кромѣ

 

того

 

ему,

 

человѣку,

 

родив-

шемуся

 

и

 

возросшему

 

въ

 

тепломъ

 

и

 

благорастворенномъ

 

югѣ,

не

 

легко

 

было

 

ѣхать

 

въ

 

Восточную

 

Сибирь.

 

Поэтому

 

онъ

собирался

 

съ

 

силами

 

и

 

запасался

 

всѣмъ

 

необходимымъ

 

для

своей

 

отдаленной

 

епархіи

 

подыскивая

 

себѣ

 

помощниковъ

 

и

людей

 

дѣловитыхъ,

 

на

 

которыхъ

 

можно-бы

 

было

 

положиться

при

 

управленіи

 

обширною

 

Иркутскою

 

или

 

вѣрнѣе

 

Восточно-

Сибирскою

 

епархіею,

 

такъ

 

какъ

 

тогдашняя

 

Иркутская

епархія

 

обнимала

 

собою

 

теперешнія

 

Енисейсяую,

 

Якутскую

и

 

Камчатскую

 

спархіи.

Только

 

уже

 

отъ

 

2-го

 

декабря

 

1753

 

года

 

Преосвященный

Софроній

 

извѣстилъ

 

свою

 

паству

 

о

 

скоромъ

 

отбытіи

 

изъ

Москвы

 

и

 

проси лъ

 

ее

 

молиться

 

Всемилостивому

 

Спасу

 

о

благоиолучномъ

 

своемъ

 

путешествіи

 

*).

 

На

 

пути

 

Преосвя-

щенный

 

Гофроній

 

посѣтилъ

 

родныя

 

мѣста

 

и

 

свою

 

первую

обитель

 

Красногорскую,

 

поклонился

 

святынямъ

 

Кіева

 

и

 

по-

слѣдовалъ

 

ббычнымъ

 

тоі'да

 

путемч,

 

вч,

 

Иркутскъ.

 

Записи

Тобольскаго

   
Митроиоличьяго

   
Каѳедральнаго

 
Собора

   
оста-

*) Указъ Иркутской Духовной Консііеторін 27 января 1754 г.
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вили

 

память

 

о

 

томъ,

 

что

 

Преосвященный

 

Софроній,

 

слѣдуя

въ

 

Иркутскъ,

 

былъ

 

въ

 

Тобольскѣ.

 

Проѣздомъ

 

черѳзъ

 

То-

больскъ

 

Преосвященный

 

Софроній

 

отдыхалъ

 

здѣсь

 

5

 

сутокъ

и

 

гостилъ

 

у

 

своего

 

земляка

 

Тобольскаго

 

Иитрополич'а

 

Сили-

вестра

 

Главацкаго.

 

«1754

 

года

 

Генваря

 

29

 

дня,

 

пишетъ

Тобольскій-.лѣтописецъ,

 

пріѣхалъ

 

изъ

 

царствующаго

 

града

Носквы

 

Иркуччзкій

 

и

 

Нерчинскій

 

Епископъ

 

Софроній

 

и

 

въ

праздникъ

 

Срѣтевія

 

Господня

 

въ

 

Тобольской

 

Соборной

 

цер-

кви

 

отправлялъ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

февраля

 

3-го

 

дня

отъѣхалъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

*)».

(Продолжение

   

будетъ).

Руководственныя

  

указанія

  

готовящимся

 

къ

  

посвященію

 

п

стихарь

 

и

 

въ

 

нподіакона.

Посвященіе

 

въ

 

стихарь

 

и

 

въ

 

иподіакона,

 

совершается

 

на

часахъ.

 

**)

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ,

 

готовящійся

 

къ

 

посвященію

 

въ

стихарь

 

выходитъ

 

изъ

 

алтаря

 

скверною

 

дверью

 

за

 

иподіакономъ

на

 

средину

 

церкви,

 

обращается

 

лицомъ

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ,

 

за-

тѣмъ

 

исполняетъ

 

троекратное

 

молитвенное

 

поклоненіе

 

Господу

 

Бо-

гу,

 

первыя

 

два

 

поклоненія

 

исполняя

 

въ

 

иоясъ,

 

a

 

послѣднее

 

въ

землю,

 

потомъ,

 

обратясь

 

лицомъ

 

къ

 

преосвященному

 

покланяется

ему

 

и,

 

переступая

 

нѣсколько

 

шаговъ,

 

повторяетъ

 

поклоненіе;

 

до"

стигнувъ

 

же

 

мѣста,

 

гдѣ

 

стоить

 

преосвященный,

 

посвящаемый

 

по-

клоняется

 

ему

 

въ

 

землю,

 

за

 

симъ,

 

вставь,

 

преклоняетъ

 

главу

свою.

 

По

 

возлолсеніи

 

на

 

главу

 

его

 

рукъ

 

архіерейскихъ,

 

по

 

нрочте-

ніи

 

надъ

 

нимъ

 

преосвященнымъ

 

молитвы

 

и

 

по

 

исполненіи

 

пострп-

женія

 

на

 

главѣ,

 

посвящаемый,

 

крестясь,

 

цѣлуетъ

 

на

 

приближае-

мой

 

къ

 

нему

 

ииодіакономъ

 

малой

 

фелони

 

крестъ

 

и

 

руку

 

у

 

прео-

священнаго,

 

и

 

въ

 

знакъ

 

посвященія

   

Богу

  

облачается

 

въ

 

фелонь,

*)

   

Рукописная

 

Онбир.

 

лѣтоннсь,

 

хранящаяся

 

въ

 

библ.

 

Тобольской

 

семниаріи.

**)

   
Иа

 
литургін

   
Прождсосвяіцсниыхъ

  
Даров*— во

   
время

 
пѣнія

 
ствхирт.

 
нв

„Господи воззвахъ"...
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По

 

облаченіи

 

въ

 

фелонь,

 

онъ

 

опять

 

преклоняетъ

 

главу

 

свою

 

къ

преосвященному

 

и,

 

по

 

іірочтеніи

 

надъ

 

нимъ

 

положенной

 

молитвы,

отходитъ

 

съ

 

иподіаконами

 

на

 

нѣкоторое

 

разстояніе

 

отъ

 

преосвя-

щеннаго

 

къ

 

алтарю

 

и

 

прочитываетъ

 

въ

 

полголоса

 

подаваемое

 

ему

пподіакономъ

 

и

 

указанное

 

самимъ

 

преосвященнымъ

 

мѣсто

 

изъ

 

Апо-

стола

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

первая

 

его

 

обязанность

 

въ

 

этомъ

 

зва-

ніи

 

есть

 

обязанность

 

читать

 

Св.

 

Писаніе.

 

Предъ

 

чтеніемъ

 

и

 

послѣ

него

 

онъ

 

покланяется

 

преосвященному.

 

По

 

снятіи

 

съ

 

посвящаемаго

иподіакономъ

 

фелони

 

и

 

по

 

троекратномъ

 

благословеніи

 

его

 

прео-

священнымъ,

 

онъ,

 

по

 

осѣненіи

 

владыкою

 

стихаря,

 

перекрестив-

шись,

 

цѣлуетъ

 

на

 

приближаемомъ

 

къ

 

нему

 

иподіакономъ

 

стихарѣ

крестъ

 

и

 

руку

 

преосвященнаго

 

и,

 

когда

 

иподіаконы

 

облачатъ

 

его

въ

 

стихарь,

 

еще

 

преклоняетъ

 

главу

 

свою

 

къ

 

преосвященному

 

и

выслушиваетъ

 

преподаваемое

 

ему

 

преосвященнымъ

 

наставленіе;

затѣмъ,

 

когда

 

преосвященный

 

возгласить:

 

„Благословенъ

 

Господь,

се

 

бысть

 

рабь

 

Божій

 

(имя

 

рекъ),

 

чтецъ

 

святѣйшія

 

церкве

 

(имя

рекъ),

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа",

 

посвящаемый

 

цѣ-

луетъ

 

руку

 

преосвященнаго,

 

покланяется

 

ему

 

въ

 

землю

 

и

 

уходить

въ

 

алтарь

 

или

 

на

 

клиросъ.

 

Если

 

послѣ

 

него

 

не

 

будетъ

 

посвяще-

нія

 

кого-либо

 

въ

 

иподіакона,

 

то

 

посвященный

 

въ

 

стихарь

 

долженъ

взять

 

въ

 

обѣ

 

руки

 

отъ

 

иподіакона

 

блюдо

 

и

 

держать

 

оное

 

предъ

преосвященнымъ

 

во

 

время

 

умовенія

 

его

 

рукъ;

 

по

 

умовеніи

 

же>

поцѣловавъ

 

послѣ

 

иподіаконовъ

 

руку

 

у

 

преосвященнаго,

 

уходитъ

вмѣстѣ

 

съ

 

пподіаконамн

 

въ

 

алтарь.

 

По

 

окончаніи

 

іптургіи,

 

когда

преосвященный

 

разоблачится

 

и

 

облечется

 

въ

 

мантію,

 

рукоположен-

ный

 

подходить

 

сч.

 

лѣвой

 

стороны

 

св.

 

престола

 

къ

 

преосвящен-

ному,

 

покланяется

 

ему

 

въ

 

землю,

 

выслушиваетъ

 

его

 

святитель-

ское

 

наставленіс

 

и

 

принпмаетъ

 

благословеніе

 

отъ

 

своего

 

рукопо-

'Южителя.

Посвященіе

 

въ

 

шюдіакона

   

также

 

совершается

 

среди

 

церкви,

предъ

 

лптургіею,

 

во

 

время

 

чтенія

   

часовъ*)

    

Иногда

 

это

 

посвяще-

*)

 
На

 
лнтургіи

   
Преждеосвящен'пыхь

   
Даровъ— во

  
время

 
пѣнія

 
стихиръ

 
на

«Господи воззвахъ"..
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ніе

 

бываетъ

 

въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

день

 

съ

 

посвященіемъ

 

въ

 

сти-

харь.

 

Тогда

 

по

 

облаченіи

 

новопосвящаемаго

 

въ

 

стихарь,

 

иподіако-

ны

 

подносятъ

 

преосвященному

 

орарь.

 

Новопоовящаемый

 

долженъ,

перекрестившись,

 

поцѣловать

 

на

 

приближаемомъ

 

къ

 

нему

 

инодіа-

кономъ

 

орарѣ

 

крестъ

 

и

 

руку

 

преосвященнаго.

 

За

 

симъ

 

иподіаконы

опоясуютъ

 

посвящаемаго

 

ораремъ.

 

Иподіаконъ

 

изображаетъ

 

служе-

ніе

 

ангеловъ;

 

поэтому

 

ему

 

при

 

посвященіи

 

дается

 

орарь,

 

которымъ

онъ

 

опоясуется

 

крестообразно

 

для

 

изображенія

 

крыльевъ,

 

которыми

закрываются

 

херувимы,

 

предстоя

 

престолу

 

Божію.

 

По

 

опоясаніи

посвящаемаго

 

иподіаконами

 

ораремъ,

 

онъ

 

преклоняетъ

 

главу

 

свою

къ

 

преосвященному,

 

а

 

по

 

возложеніп

 

на

 

главу

 

его

 

архіерейскихъ

рукъ

 

и

 

по

 

прочтеніи

 

надъ

 

нимъ

 

молитвы,

 

цѣлуетъ

 

руку

 

преосвя-

щеннаго,

 

еще

 

поклоняется

 

ему

 

въ

 

землю

 

и,

 

вставъ,

 

принимает!

блюдо,

 

дѣйствуя

 

при

 

семъ

 

также,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

пос-

вященіи

 

въ

 

стихарь.

 

При

 

пѣніи

 

Херувимской

 

пѣсни

 

онъ

 

выхо-

дить

 

изъ

 

алтаря

 

съ

 

иподіаконами

 

сѣверною

 

дверью

 

къ

 

царскпмь

вратамъ,

 

неся

 

въ

 

обѣихъ

 

рукахъ

 

блюдо,

 

а

 

на

 

плечахъ

 

ра-

скинутое

 

полотенце

 

и

 

служить

 

преосвященному

 

при

 

умовеніи

 

рукъ;

по

 

умовеніи

 

рукъ,

 

поцѣловавъ

 

нослѣ

 

иподіаконовъ

 

руку

 

у

 

прео-

священнаго,

 

уходить

 

за

 

иподіаконами

 

въ

 

алтарь.

 

Во

 

время

 

вели-

каго

 

входа

 

новопосвященный

 

иподіаконъ

 

выходить

 

съ

 

триішріемъ

.изъ

 

алтаря

 

за

 

иподіакономъ

 

и,

 

пройдя

 

до

 

царскихъ

 

вратъ,

 

стано-

вится

 

на

 

лѣвой

 

ихъ

 

сторонѣ,

 

обратись

 

лицомъ

 

къ

 

стоящему

 

про-

тивъ

 

него

 

иподіакону.

 

Еогда

 

во

 

время

 

великаго

 

входа

 

всѣ

 

слу-

жащее

 

войдутъ

 

въ

 

алтарь,

 

новопосвященный

 

иподіаконъ

 

нередаеп

трикирій

 

иподіакону

 

и

 

уходить

 

сѣверною

 

дверью

 

въ

 

алтарь,

 

а

если

 

есть

 

готовящіеся

 

къ

 

рукоположенію

 

во

 

священника.,

 

то,

 

уходя

въ

 

алтарь,

 

самъ

 

уносить

 

туда

 

трикирій.

 

(Изъ

  

Сарат.

 

епар.

 

вѣд.)

Изъ

 

Баргузинскаго

 

округа.

Еще

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

декабря

 

мѣсяца

 

,

 

минувшаго

 

1897

года

 

среди

 

Баргузинскихъ

 

инородцевъ

 

появились

 

слухи,

 

что

 

не

 

то

изъ Хоринскаго вѣдоыства, не то прямо изъ Мопголіи ѣдетъ какой
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то

 

«большой

 

лама».

 

При

 

этомъ

 

разсказывали,

   

что

   

будто

   

бы

   

мо-

гущество

 

его

 

такъ

 

велико,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

летать

 

по

 

воздуху,

 

за-

клпнаніями

 

вылѣчивать

 

отъ

 

какой

 

угодно

 

болѣзни

 

и

 

т.

 

п.

 

Слухамъ

этимъ

 

инородцы,

 

конечно,

 

вѣрили

 

и

 

авторитетъ

 

«большого

   

ламы»

росъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

такъ

 

что

 

наконецъ

 

онъ

 

сталъ

 

называться

уже

 

не

 

«болыпимъ

 

ламою»,

 

или

 

«болыпимъ

 

человѣкомъ»,

   

а

   

«гы-

гэномъ»,

 

т.

 

е.

 

перерожденцемъ

 

какого

 

то

 

буддійскаго

 

святого.

  

На-

конецъ,

  

«гыгэнъ»,

 

такъ

 

будемъ

 

называть

 

его,

   

явился

   

и

   

сейчасъ

же

 

принялся

 

за

 

чтеніе

 

гурумовъ,

 

т.

 

е.

 

заклинаній

 

и

 

молитвъ,

 

при

помощи

 

которыхъ

 

можно

 

избавиться,

 

по

 

мнѣнію

 

ламаитовъ,

 

отъ

 

бо-

лезней

 

и

 

другихъ

 

несчастій.

 

Первый

 

его

 

дебютъ,

 

а

 

къ

 

счаетію

   

и

послѣдній,

 

былъ

 

у

 

некрещеннаго

 

инородца

 

ламаита,

 

который,

   

что-

бы

 

исцѣлиться

 

отъ

 

болѣзни

 

перешелъ

 

даже

 

въ

 

ламство

 

изъ

 

шаман-

ства.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

инородецъ

 

этотъ

 

давно

 

уже

 

болѣетъ

 

чѣмъ

то

 

вродѣ

 

остраго

 

катарра

 

желудка,

 

перепробовалъ

 

всѣ

 

средства

 

ре-

коыендованныя

   

сначала

   

шаманами,

   

потомъ

   

мѣстными

   

ламами

 

и

вотъ,

 

чтобы

 

получить

 

исцѣленіе

 

обратился

   

къ

   

«гыгэну»,

   

предва-

рительно

 

изъявивъ

 

люланіе

 

принять

 

ламство.

   

Послѣдній

   

одобрилъ

то

 

и

 

другое

 

намѣреніе

 

больного

 

и

 

совершилъ

 

за

 

его

 

здравіе

 

гурумъ.

За

 

свой

 

трудъ,

 

состоявшій

 

въ

 

чтеніи

 

молитвъ

 

и

 

устройствѣ

  

бали-

на,

 

«гыгэнъ»,

 

конечно,

   

получилъ

 

приличное

   

вознагражденіе,

    

при

чеыъ

 

не

 

были

 

забыты

 

и

 

его

 

спутники.

 

Но

 

о

 

дѣятельности

 

пришель-

ца

 

узнала

 

полицейская

 

власть,

   

потребовала

   

у

   

«гыгэна»

   

видъ

   

и

выяснила,

 

что

 

«гыгэнъ»

 

не

 

только

 

не

 

«гыгэнъ»,

 

а

 

даже

 

и

 

не

   

ла-.

ма,

 

но

 

простой

 

дайцинскій

   

подданный

   

тибетецъ

   

Сономъ

   

Раджія,

который

 

былъ

 

пропущенъ

 

въ

 

Забайкалье

 

съ

 

тремя

 

товарищами

 

для

своихъ

 

надобностей.

 

О

 

самозванцахъ

   

мѣстнымъ

   

Окружнымъ

   

На-

чальствомъ

 

было

 

доложено

 

г.

 

Губернатору.

 

Въ

 

ожиданіи

    

отъ

 

него

распоряженія,

 

они

 

были

 

водворены

 

на

   

Аллинскомъ

   

минеральномъ

кліочѣ

 

и

 

подпиской

 

обязаны

 

никуда

 

отсюда

 

не

 

отлучаться,

 

а

   

рав-

но

 

не

 

читать

 

гурумовъ.

 

Но

 

съ

 

ключа,

 

мѣста

  

глухого,

   

гдѣ

   

кромѣ,

больныхъ

 

никого

 

не

 

бываетъ,

 

ех-гыгэнъ

 

и

 

его

 

спутники

   

сбѣжали.

Однако

 

ближайшимъ

 

родовымъ

    

головою

   

они

   

были

   

задержаны

   

и

снова

 

водворены

 

на

 

ключь,

 

гдѣ

 

и

 

пребываютъ

 

до

 

сего

 

дня.

 

Нечего

и говорить, что послѣ разсказаннаго инциндента   слава    «гыгена»
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помрачилась

 

и

 

авторитета

 

его

 

въ

 

глазахъ

 

большинства

 

инородцевъ

палъ.

 

Только

 

наиболѣе

 

фанатичные

 

быть

 

можетъ

 

сочли

 

его

 

чѣмъ

то

 

въ

 

родѣ

 

мученика

 

за

 

вѣру.

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

февраля

 

мѣсяца

 

1898

 

г.

 

мною

 

была

предпринята

 

поѣздка

 

съ

 

миссіонерскою

 

цѣлію

 

въ

 

Подхребетные

улусы,

 

отстоящіе

 

отъ

 

стана

 

въ

 

100

 

в.

 

На

 

обратномъ

 

пути

 

я

 

рѣ-

шилъ

 

заѣхать

 

на

 

Аллинскій

 

ключь

 

посмотрѣть

 

выходцевъ,

 

погово-

рить

 

съ

 

ними

 

и,

 

кстати,

 

лично

 

убѣдиться,

 

кто

 

они

 

такіе.

 

Въ

 

это

время

 

до

 

ключа

 

они

 

еще

 

не

 

успѣли

 

добраться

 

послѣ

 

побѣга,

 

такъ

что

 

я

 

ихъ

 

нагаелъ

 

въ

 

улусѣ

 

«Алла»

 

у

 

одного

 

некрещеннаго

 

ино-

родца.

 

Наболыпій

 

изъ

 

нихъ

 

«гыгэнъ»,

 

мужчина

 

лѣтъ

 

26,

 

сидѣлъ

на

 

почетномъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

на

 

поставленномъ

 

предъ

 

нимъ

 

столикѣ

 

сто-

яла,

 

оправленная

 

въ

 

серебро

 

его

 

чашка,

 

носимая

 

имъ,

 

согласно

слову

 

Будды,

 

всегда

 

при

 

себѣ

 

за

 

пазухой.

 

Рядомъ

 

съ

 

нимъ,

 

по

правую

 

руку,

 

сидѣлъ

 

его

 

товарищъ,

 

мужчина

 

лѣтъ

 

30;

 

оба

 

въ

желтыхъ

 

ламскихъ

 

дыгылахъ.

 

Остальные

 

двое

 

были

 

въ

 

красныхъ

дыгылахъ

 

и

 

сидѣли

 

поодаль,

 

очевидно,

 

разыгривали

 

роль

 

хувара-

ковъ.

 

Послѣ

 

обычныхъ

 

привѣтствій,

 

я

 

спросилъ

 

наболыпаго,

 

кто

онъ

 

такой

 

самъ

 

и

 

кто

 

ого

 

товарищи.

 

На

 

мой

 

вопросъ

 

онъ

 

нехотя

отвѣтилъ,

 

что

 

онъ

 

и

 

всѣ

 

его

 

товарищи

 

ламы.

 

Тогда

 

я

 

попросилъ

показать

 

билетъ.

 

Послѣ

 

долгихъ

 

колебаній

 

наболыпій

 

далъ

 

ынѣ

посмотрѣть

 

билета,

 

который

 

оказался

 

временнымъ

 

видомъ

 

за

 

под-

писомъ

 

Губернатора

 

и

 

въ

 

немъ

 

онъ

 

значился

 

дайцинскимъ

 

поддан-

нымъ

 

тибетцемъ

 

Сономъ-Раджіей,

 

уволеннымъ

 

въ

 

Забайкалье

 

съ

товарищами

 

по

 

своей

 

надобности.

 

Я

 

счелъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

пока-

зать

 

этотъ

 

видъ

 

присутствовавшимъ

 

при

 

этомъ

 

бурятамъ

 

и

 

объяс-

нилъ

 

имъ,

 

что

 

они

 

видятъ

 

предъ

 

собою

 

вовсе

 

не

 

ламъ,

 

а

 

прос-

тыхъ

 

тибетцевъ,

 

надѣвшихъ

 

на

 

себя

 

только

 

присвоенныя

 

ламамъ

одежды,

 

и

 

неимѣющихъ

 

право

 

читать

 

гурумы.

Въ

 

заключеніе

 

считаю

 

не

 

лишнимъ

 

добавить,

 

что

 

по

 

част-

нымъ

 

слухамъ

 

упомянутые

 

тибетцы,

 

проѣзжая

 

пег

 

Хоринскому

 

я

Агинскому

 

вѣдомствамъ

 

и

 

выдавая

 

себя

 

за

 

ламъ,

 

путемъ

 

чте-

нія

 

гурумовъ,

 

собрали

 

массу

 

денегь.

 

Кромѣ

 

того

 

среди

 

инородцевъ

циркулируете

 

слухъ,

 

что

 

за

 

упомянутыми

 

выходцами

 

ѣхалъ

 

«са-

мый большой гыгэнъ», но почему то воротился назадъ. Вѣроятно,
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потому

 

что

 

не

 

пожелалъ

 

подвергать

 

себя

 

тѣмъ

 

непріятностямъ,

 

ка-

йл

 

пришлись

 

на

 

долю

 

его

 

товарищей.

                            

М".

 

С.

 

А.

 

Д.

—

 

Съ

 

начала

 

текущаго

 

года

 

возникло

 

еще

 

одно

 

новое

 

духовно-

нросвѣтительное

 

учреждение,

 

именно

 

Епархіальное

 

церковное

 

брат-

ство

 

въ

 

г.

 

Самарѣ.

 

Цѣль

 

его

 

содѣйствовать

 

распространенно

 

и

 

ут-

верждение

 

въ

 

народѣ

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

правоелавія.

 

Съ

 

этою

цѣлію

 

оно

 

содѣйствуетъ

 

духовенству

 

наибѣднѣйшихъ

 

сѳлъ

 

епархіи

въ

 

поддерясаніи

 

сущеетвующихъ

 

церковныхъ

 

и

 

воскресныхъ

 

школъ

 

и

въ

 

снабженіи

 

ихъ

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіями,

 

одобренными

къ

 

употребленію

 

въ

 

оныхъ,

 

безилатно

 

пли

 

по

 

удешевленньшъ

 

цѣ-

намъ;

 

содѣйствуетъ

 

увеличенію

 

церковно-приходскихъ

 

библіотекъ

чрезъ

 

прішятіе

 

на

 

себя

 

посредничества

 

прп

 

выпискѣ

 

и

 

доставкѣ

книгъ

 

отъ

 

издателей

 

и

 

книгопродавцевъ,

 

безъ

 

полученія

 

при

 

этомъ

какнхъ-либо

 

выгодъ

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

возможности

 

и

презъ

 

безмездное

 

снабженіе

 

ихъ

 

полезными

 

для

 

народнаго

 

чтенія

книгами;

 

открываетъ

 

склады

 

учебниковъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій

 

для

церковныхъ

 

и

 

воскресныхъ

 

школъ,

 

а

 

также

 

и

 

склады

 

иконъ,

 

крес-

тиковъ,

 

брошюръ

 

и

 

картішъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія;

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

и

 

средствъ,

 

содѣйствуетъ

 

духовному

 

просвѣ-

Щенію

 

населенія,

 

кромѣ

 

вышеуказанвыхъ

 

способовъ,

 

и

 

устройствомъ,

съ

 

надлежащаго

 

разрѣшенія,

 

публичныхъ

 

чтеній

 

о

 

предметахъ

 

вѣ-

ры

 

и

 

нравственности

 

христианской,

 

и

 

устройствомъ

 

собственныхъ

библіотекъ

 

изъ

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

съ

 

чи-

тальнями

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ;

 

собираетъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

лучшихъ,

вышедшихъ

 

и

 

вновь

 

Выходящихъ

 

въ

 

свѣтъ

 

книгахъ,

 

который

 

ио-

гУтъ

 

служить

 

духовенству

 

пособіемъ

 

при

 

духовно-просвѣтптельной

его

 

деятельности,

 

указывает!,

 

ихъ

 

духовенству

 

и

 

принимаетъ

 

на

 

се-

бя

 

посредничество

 

при

 

выпискѣ

 

г.мъ

 

для

 

себя

 

и

 

церквей

 

таковыхъ

книгъ;

 

оказываетъ

 

помощь

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

еиархія

 

при

 

изданіи

чми

 

собственныхъ

 

сочиненій

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія,

 

вы-

дачею

 

или

 

взаимообразно

 

потребной

 

для

 

напечатанія

 

сочиненіЙ

суммы, или безвозвратнаго на этотъ предметъ пособія и т. д.
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—

   

Сокращеніе

 

числа

 

нищихъ

 

дѣтей,

 

шатающихся

 

по

 

городу

 

и

назойливо

 

выирашивающихъ

 

подаяніе,

 

было

 

постоянною

 

мечтою

 

бла-

готворительнаго

 

общества

 

г.

 

Тихвина.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

мѣропріятія,

принимаемый

 

съ

 

этою

 

цѣлыо

 

(угрозы

 

родителямъ,

 

оказаніе

 

матері-

альной

 

помощи

 

и

 

пр.)

 

не

 

давали

 

какихъ-либо

 

положительныхъ

 

ре-

зультатовъ,

 

и

 

дѣти

 

нищіе

 

по

 

прежнему

 

осаждали

 

прохожихъ

 

у

 

мо-

настыря

 

и

 

жалобно

 

выли

 

подъ

 

окнами,

 

выпрашивая

 

«милостыньку

ради

 

Христа».

 

Съ

 

открытіемъ

 

въ

 

городѣ

 

дешевой

 

народной

 

столо-

вой

 

и

 

чайной,

 

въ

 

которыхъ

 

обѣдъ

 

отпускается

 

за

 

5

 

к.

 

и

 

кружка

чая

 

съ

 

сахаромъ

 

за

 

'/а

 

коп.,

 

нищіе

 

дѣти

 

начали

 

посѣщать

 

эти

 

уч-

режденія

 

и

 

на

 

собранныя

 

гроши

 

покупали

 

себѣ

 

горячую

 

пищу

 

и

питье.

 

Посѣщеніе

 

ими

 

столовой

 

внушило

 

благотворительному

 

общест-

ву

 

мысль

 

устроить

 

при

 

столовой

 

безплатную

 

школу

 

для

 

такихъ

 

дѣ-

тей,

 

при

 

чемъ

 

имъ

 

во

 

время

 

ученія

 

будетъ

 

отпускаться

 

обѣдъ

 

и

чай.

 

Этимъ

 

надѣются

 

привлечь

 

малолѣтнихъ

 

нищихъ

 

въ

 

школу

 

и,

вліяя

 

на

 

нихъ

 

нравственно,

 

сократить

 

нищенство

 

дѣтей

 

въ

 

городѣ.

Всѣ

 

расходы

 

по

 

устройству

 

школы

 

беретъ

 

на

 

себя

 

Тихвинское

 

бла-

готворительное

 

общество,

 

да

 

кстати

 

заботы

 

эти

 

и

 

не

 

должны

 

быть

особенно

 

велики.

 

Школу

 

предполагается

 

помѣстить

 

при

 

самой

 

столо-

вой.

 

Продовольствіе

 

пищей

 

и

 

чаемъ

 

не

 

составить

 

болыпихъ

 

тратъ,

такъ

 

какъ

 

въ

 

столовой

 

ежедневно

 

бываютъ

 

остатки

 

отъ

 

обѣдовъ.

изготовляемыхъ

 

для

 

значительная

 

числа

 

лицъ.

 

Разрѣшеніе

 

на

 

от-

крытие

 

школы

 

уже

 

получено,

 

и

 

въ

 

недалекомъ

 

времени

 

Тихвинъ

будетъ

 

имѣть

 

новое

 

полезное

 

учрежденіе,

 

могущее

 

до

 

извѣстной

степени

 

парализовать

 

нищенство,

 

принявшее

 

весьма

 

значительные

размѣры.

 

(Вѣст.

 

бл.).

—

   

Выгаедшій

 

недавно

 

XXVIII

 

годовой

 

отчетъ

 

Общества

 

для

 

рас-

пространенія

 

св.

 

писанія

 

въ

 

Россіи

 

содержитъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

инте-

ресныхъ

 

разсказовъ

 

о

 

деятельности

 

книгоношъ

 

Общества,

 

этихъ

маленькихъ,

 

незамѣтныхъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

 

достойныхъ

 

всякаго

уваженія

 

героевъ.

 

Въ

 

стужу

 

и

 

въ

 

дождь,

 

въ

 

грязь

 

и

 

въ

 

пыль

 

об-

ходятъ

 

они

 

города,

 

села

 

и

 

деревни

 

русской

 

земли,

 

вездѣ

 

распро-

страняя

 

свящ.

 

писаніе,

 

встрѣчая

 

всяческія

 

препятствія,

 

опасности,

насмѣшки, брань, угрозы... Но ничто ихъ не устрашаетъ   и,   нес-
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мотря

 

ни

 

на

 

какія

 

препятствія,

 

они

 

продолжаютъ

 

дѣлать

 

свое

 

ма-

ленькое,

 

но

 

святое

 

дѣло.

Трогательны

 

разсказы

 

этихъ

 

книгоношъ

 

о

 

разныхъ

 

встрѣчахъ

и

 

случайностяхъ,

 

испытанныхъ

 

ими

 

во

 

время

 

ихъ

 

долгихъ

 

и

 

труд-

ныхъ

 

странствованій

 

по

 

Россіи.

 

Приведемъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ.

Книгоноша

 

M— нъ

 

предлагаетъ

 

на

 

улицѣ

 

въ

 

Петербургѣ

 

Еван-

геліе

 

молодому

 

человѣку.

 

Тотъ

 

отвѣчаѳтъ,

 

что

 

«ничего

 

божествен-

наго

 

онъ

 

не

 

любитъ

 

и

 

не

 

читаетъ,— вотъ

 

романъ

 

купплъ-бы!>

M— нъ

 

объясняетъ

 

ему,

 

что

 

Ввангеліѳ,

 

Бпблія

 

—книги

 

необходимый

для

 

каждаго

 

хрпстіанива,

 

и,

 

чтобы

 

удостовѣрнться

 

въ

 

томъ,

 

по-

даетъ

 

ему

 

Евангеліе,

 

предлагая

 

взять

 

его

 

почитать.

 

«Дѳнегъ

 

я

 

съ

васъ

 

не

 

возьму,

 

но

 

дайте

 

мнѣ

 

вашъ

 

адресъ,— я

 

къ

 

вамъ

 

зайду

 

на

квартиру,

 

дня

 

черезъ

 

два;

 

если

 

вамъ

 

не

 

понравится

 

чтеніѳ

 

Еван-

гелія,

 

то

 

вы

 

мнѣ

 

его

 

возвратите

 

обратно,

 

только

 

не

 

забудьте

 

мое-

го

 

совѣта

 

постарайтесь

 

читать

 

Евангеліе

 

со

 

внпманіемъ:

 

если

 

вы

это

 

исполните,

 

то

 

вамъ

 

не

 

придется

 

возвращать

 

мнѣ

 

Евангеліе».

Тотъ

 

покупаетъ

 

Евангеліе

 

и

 

просить

 

все

 

таки

 

зайти

 

къ

 

нему

 

на

другой

 

день.

 

Черезъ

 

нѣсколько

 

дней,

 

когда

 

M—нъ

 

опять

 

былъ

 

въ

той

 

мѣстности,

 

нагоняетъ

 

его,

 

на

 

улицѣ,

 

тотъ

 

молодой

 

человѣкъ,

выговариваетъ

 

ему,

 

что

 

онъ

 

доселѣ

 

не

 

былъ

 

у

 

него,

 

что

 

онъ

 

съ

нетерпѣніемъ

 

ждетъ

 

его.

 

«Ну,

 

слава

 

Богу,

 

что

 

я

 

тебя

 

встрѣтилъ! —

Видно,

 

Богу

 

было

 

такъ

 

угодно

 

испытать

 

меня

 

въ

 

терпѣніи,

 

дай

мнѣ

 

сейчасъ

 

пожалуйста

 

Бпблію!

 

Спасибо

 

тебѣ

 

за

 

твой

 

совѣтъ;

 

я

Евангеліе

 

прочелъ

 

нѣсколько

 

разъ,

 

и

 

я

 

теперь

 

съ

 

тобою

 

согласенъ,

что

 

Евангеліе — самая

 

необходимая

 

книга

 

для

 

каждаго

 

человѣка,

желающаго

 

узнать

 

себя»,

 

и

 

покупаетъ

 

Библію.

А

 

вотъ

 

и

 

еще

 

случай

 

распространенія

 

св.

 

писанія

 

среди

 

лю-

дей,

 

хотя

 

и

 

обладающпхъ,

 

повидимому,

 

вѣкоторьшъ

 

образователь-

нымъ

 

цевзомъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

незнакомыхъ

 

съ

 

св.

 

писаніемъ.

По

 

Харьково-Балашовской

 

жел.

 

дор.,

 

на

 

станщи

 

О.,

 

началь-

никъ

 

етанціи

 

спрашиваетъ

 

книгоношу

 

М.

 

:

«Какія

 

у

 

вашего

 

Общества

 

ееть

 

книги?»

 

М.

 

перечисляеть

 

ихъ.

«Нѣтъ

 

ли

 

поважнѣе?»

 

И

 

на

 

объясненіе,^

 

что

 

еѣтъ

 

книги

 

важвѣе

Евангелія,

 

онъ

 

только

 

махнулъ

 

рукой.

 

Подходить

 

шмощникъ

 

его

п покупаетъ себѣ славяно-русскій Новый Завѣтъ. Тогда и  началь-
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никъ

 

станцін

 

сталъ

 

разсматривать

 

св.

 

книги,

 

любуясь

 

переплетами

ихъ.

 

«Очень

 

изящно

 

переплетены, — говорилъ

 

онъ. — Это

 

что

 

такое?

 

—

спрашиваетъ

 

онъ,

 

увидя

 

въ

 

оттискѣ

 

печати

 

Общества,

 

на

 

нереплѳ-

тѣ,

 

цифры

 

XXII,

 

29.— Цѣна,

 

что

 

ли?»

 

М.,

 

открывъ

 

Евангеліе,

указалъ

 

на

 

текстъ

 

Мѳ.

 

гл.

 

XXII,

 

ст.

 

29:

 

«Заблуждаетесь,

 

не

 

зная

писаній».

 

Прочитавъ

 

эти

 

слова

 

вслухъ

 

начальникъ

 

станціи

 

какъ

будто

 

сконфузился,

 

а

 

помощникъ

 

его,

 

прѳдлагавшій

 

ему

 

прѳдъ

 

тѣмъ

тоже

 

купить

 

себѣ

 

Евангеліе,

 

пристально

 

посмотрѣлъ

 

на

 

него.

 

На-

чальникъ,

 

подумавши,

 

бѳретъ

 

себѣ

 

Библію.

 

«Я

 

куплю

 

русскую

Библію,

 

обращается

 

онъ

 

къ

 

помощнику

 

своему: —я

 

ее

 

не

 

читалъ,

но

 

слышалъ,

 

что

 

это

 

интересная

 

книга».

Покупаютъ

 

св.

 

писаніе

 

и

 

раскольники.

Такъ,

 

въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

лѣта

 

книгоноша

 

Г-нъ

 

посѣтилъ

Мурманскій

 

берегъ.

Здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

 

одинъ

 

богатый

 

раскольникъ

 

купилъ

 

у

него

 

русскій

 

Новый

 

Завѣтъ

 

съ

 

Псалтиремъ;

 

давалъ

 

его

 

читать

 

и

своим'ь

 

товарищамъ,

 

и

 

когда

 

Г.

 

опять

 

прибыль

 

на

 

Мурманъ,

 

то

четверо

 

другихъ

 

раскольниковъ

 

купили

 

у

 

него

 

по

 

Новому

 

Завѣту.

Тамъ

 

же

 

лопари,

 

на

 

промыслахъ,

 

охотно

 

брали

 

для

 

грамотныхъ

дѣтей

 

своихъ

 

Новые

 

завѣты.

 

Одинъ

 

лопарь,

 

неграмотный

 

и

 

бездѣт-

ный,

 

тоже

 

купилъ

 

себѣ

 

Новый

 

Знвѣтъ,

 

и

 

на

 

замѣчанія

 

товарищей:

«Вѣдь

 

ты

 

неграмотный?»

 

отвѣчалъ:

 

«Другой

 

придетъ

 

почитаетъ,

 

мнѣ».

Тотъ

 

же

 

Г.

 

провелъ

 

іюль

 

мѣсяцъ

 

среди

 

зырянъ,

 

сначала

 

на

пароходѣ

 

по

 

Вычегдѣ,

 

потомъ

 

въ

 

Удорскихъ

 

лѣсахъ,

 

гдѣ

 

на

 

про-

тяженіи

 

160

 

верстъ

 

встрѣтилъ

 

лишь

 

одинъ

 

поселокъ

 

изъ

 

трехъ

домовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

оказались

 

грамотные:

 

въ

 

каждый

 

домъ

 

купили

по

 

Новому

 

Завѣту

 

съ

 

Псалтиремъ.

 

Приняли

 

св.

 

книги

 

съ

 

такимъ

«благоговѣніемъ»,

 

по

 

выраженію

 

книгоноши,

 

что

 

самъ

 

онъ

 

тронуть

былъ

 

до

 

слезъ:

 

«Неужели

 

вотъ

 

еще

 

Господь

 

посылаеть

 

намъ

 

та-

кихъ

 

людей

 

съ

 

св.

 

книгами!

 

Гдѣ

 

бы

 

намъ

 

видать

 

такія

 

книги!»

воскликнулъ

 

одинъ

 

изъ

 

обитателей

 

маленькаго

 

поселка

 

среди

 

дрѳ-

мучаго

 

лѣса

 

*).

 

Далѣе

 

въ

 

зырянскихъ

 

деревняхъ,

 

по

 

пути,

 

охотно

брали

 

св.

 

книги

 

и

 

благодарили;

 

въ

 

одной

 

изъ

 

такихъ

 

деревень

 

ку

*) Этотъ лѣсной поселокъ на 70 верстъ огъ ближаіішаго селенія.



217

пили

 

30

 

Новыхъ

 

Завѣтовъ

 

и

 

Библію,

 

а

 

до

 

того

 

во

 

всей

 

деревнѣ

было

 

только

 

одно

 

маленькое

 

Четверо-евангелі е.

Этого

 

мало,

 

покупаютъ

 

книги

 

св.

 

писанія

 

и

 

иновѣрцы,

 

такъ

въ

 

Казани

 

татаринъ,

 

умѣвшій

 

хорошо

 

читать

 

и

 

писать

 

по-русски,

купилъ

 

себѣ

 

Евангеліе

 

за

 

15

 

коп.,

 

сказавъ:

 

«Мнѣ

 

давно

 

хочется

прочесть

 

вашъ

 

«Инзель»

 

(Евангеліе), — только

 

за

 

«креетъ»

 

(на

 

пе-

реплетѣ

 

Евангелія)

 

свои

 

меня

 

заругаютъ»,

 

и

 

поспѣшилъ

 

обернуть

переплетъ

 

бумагою.

Наиболѣе

 

теплый

 

пріемъ

 

встрѣчаютъ

 

книгоноши

 

въ

 

деревен-

ской

 

глуши,

 

въ

 

бѣдныхъ

 

убогихъ

 

крестьянскихъ

   

избахъ.

Послушайте

 

слѣдующій

 

разсказъ:

Въ

 

деревнѣ

 

Каменкѣ

 

книгоноша

 

M —въ

 

остановился-

 

перено-

чевать

 

у

 

крестьянина,

 

семья

 

котораго

 

состояла

 

изъ

 

старухи-матери

и

 

женатаго

 

сына.

 

Вечеромъ

 

M — въ

 

читалъ

 

имъ

 

изъ

 

Библіи

 

книгу

Іова,

 

прор.

 

Исаіи

 

и

 

ев.

 

Іоанна.

 

Послѣ

 

чтенія

 

стали

 

ужинать.

 

При-

гласили

 

и

 

Ы —ва:

 

«Садись,

 

чего

 

Богъ

 

послалъ».

 

За

 

ужиномъ

 

гово-

рили

 

о

 

прочитанномъ.

 

Послѣ

 

ужина

 

сынъ

 

сталъ

 

просить

 

старуху-

мать

 

купить

 

Библію;

 

къ

 

нему

 

присоединилась

 

и

 

жена

 

его.

 

«Съ

Вогомъ!

 

берите,— говорила

 

старуха,— только

 

читайте-,

 

я

 

буду

 

рада».

Старуха

 

вынимаетъ

 

затѣмъ

 

изъ

 

сундука

 

три

 

серебряныхъ

 

рубля

 

и

платить

 

за

 

Библію.

 

«На

 

трудовыя

 

свои

 

покупаю,

 

выпряла

 

ихъ,

полгода

 

трудилась,

 

— сказала

 

старуха,— на

 

похороны

 

свои

 

берегла».

Взявъ

 

въ

 

руки

 

Библію,

 

она

 

помолилась

 

предъ

 

образами

 

и

 

отдала

св.

 

книгу

 

сыну

 

со

 

снохою:

 

«Вотъ

 

вамъ

 

эта

 

святая

 

книга

 

пусть

будетъ

 

мое

 

родительское

 

благословеніе, — читайте,

 

родимые

 

дѣтушкя,

при

 

мнѣ,

 

и

 

когда

 

не

 

будетъ

 

меня,—она

 

васъ

 

научить

 

добру;

 

тогда

быть-можетъ,

 

и

 

меня

 

помянете»,

 

говорила

 

старуха-мать

 

со

 

слезами

на

 

глазахъ.

 

Сынъ

 

съ

 

женою

 

очень

 

благодарили

 

свою

 

старуху,

 

обѣ-

Щались

 

читать

 

и

 

поминать

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.

 

(Кишин.

 

Еп.

Вѣд.).

—

 

Достовѣрно

 

извѣстно,

 

что

 

на

 

дамскія

 

шляпы

 

въ

 

одной

 

толь-

ко

 

Европѣ

 

истребляется

 

ежегодно

 

не

 

менѣе

 

300

 

милліоновъ

 

птицъ.

Одинъ

 

торговый

 

домъ

 

въ

 

Лондонѣ

 

уничтожаетъ

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

400

тысячъ

 

колибри,

 

6

 

тысячъ

 

райскихъ

 

ятичекъ

 

и

 

500

 

тысячъ

 

друтихъ

птвцъ. Другой торговый домъ въ Лондонѣ купилъ ВЪ ПрОШЛОМЪ го-
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ду

 

въ

 

теченіе

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ

 

800

 

тысячъ

 

птицъ,

 

привезен-

ныхъ

 

изъ

 

Индіи

 

и

 

Бразиліи.

 

Конгрессъ

 

американекихъ

 

орнитоло-

говъ

 

въ

 

Нью-Іоркѣ

 

энергично

 

выражаѳтъ

 

свой

 

протестъ

 

противъ

такого

 

массоваго

 

истребленія.

 

которое

 

несомнѣнно

 

можетъ

 

повести

къ

 

исчѳзновенію

 

извѣстныхъ

 

полезныхъ

 

породъ

 

птицъ,

 

и

 

взываеті,

къ

 

дамамъ,

 

которыя

 

безсознатѳльно

 

являются

 

участницами

 

въ

 

та-

комъ

 

жестокомъ

 

дѣлѣ

 

(Яросл.

 

Епарх.

  

Вѣд.).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ПРАВОСЛАВНОЕ

   

ЦЕРКОВНОЕ

   

ПРАВО

СочинЕніЕ

 

Доктора

 

Богословія,

 

Епископа

 

Далиатішскаго

ьі

 

pî

 

ьсо

 

д

 

и:

 

лѵе

 

л±.

 

.

ЛБРЕВОДЪ

 

СЪ

 

СЕРБОВ АГ

 

О

 

ЯЗЫКА

 

НА

 

РУССКИ

М.

 

Г.

 

ПЕТРОВИЧА.

И

 

3

 

Д

 

Л

 

II IE

   

13.

   

В.

   

КОМАРОВА.

ЦѢНА

   

3

 

РУБЛЯ.

Складъ

 

изданія

 

при

 

типографіи

 

В.

 

В.

  

Комарова.

 

Спб.,

 

Невскій,

 

136

Продажа

 

производится

 

въ

 

С. -Петербурге,

 

въ

 

конторѣ

 

газеты

 

«Свѣтъ»

и

 

въ

 

лучгаихъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Недавно

 

вышло

 

изъ

 

печати

 

второе

 

изданіе

 

книжки,

 

составлен-

ной

 

М.

 

И.

 

Макаревскпмъ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Церковная

 

школа

 

на

Всероссійской

 

выставкѣ

 

1896

 

года

 

въ

 

Нижпемъ-Новгородѣ».

 

Съ

 

6-ю

фотографическими

 

снимками

 

церковно-школьной

 

выставки

 

и

 

2-мя

школьно

 

статистическими

 

таблицами.

 

Изд.

 

2-е.

 

дополненное.

 

46

 

стр.

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа.

 

СБП.

 

Синодальная

 

Тнпографія.

 

Цѣна

 

20

 

коп.,

съ пересылкою — 25 коп.
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Настоящее

 

второе

 

изданіе,

 

сравнительно

 

съ

 

первымъ,

 

допол-

нено

 

приложеніемъ

 

къ

 

книжкѣ

 

провѣренныхъ

 

въ

 

центральномъ

церковно-школьномъ

 

управленіи

 

статистическихъ

 

таблицъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

за

 

189 5/б

 

учебный

 

годъ

 

и

 

параллельно— школъ,

 

под-

вѣдомственныхъ

 

Министерству

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

а

 

также

—отзыва

 

о

 

книжкѣ

 

Члена

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

С.

 

И.

 

Миропольскаго.

Выписывать

 

книжку

 

можно

 

оть

 

автора,

 

Секретаря

 

Нижегород-

ской

 

Духовной

 

Консисторіи;

 

при

 

требованіи

 

десяти

 

экземпляровг,

пересылка

 

безплатно.

1898

 

г.

                      

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

      

2-й

 

годъ

 

изданія .

на

    

1898

   

годъ

НА

 

ПОЛИТИЧЕСКО-ОБЩЕСТВЕННУЮ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

ГАЗЕТУ

 

.

„С

 

И

 

Б

 

И

 

Р

 

Ъ",

посвященную

 

интересамъ

 

всей

 

Сибири

 

и

 

сопредѣльн.

 

съ

 

нею

 

мѣстн.

Издается

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Въ

 

1898

 

г.

 

газета

   

будетъ

   

выходить

 

2

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

значи-

тельно-увеличенномъ

 

размѣрѣ.

Въ

 

газетѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

В.

 

Ангарскій

 

(В.

 

Л.)

 

В.

 

В.

Вартеневъ,

 

Ю.

 

И.

 

Безродная.

 

В.

 

Бенкевичъ

 

Врониславскій,

 

В.

 

И.

Вагинъ.

 

Н.

 

А.

 

Варпаховскій,

 

К.

 

А.

 

Вернеръ,

 

Л.

 

П.

 

Волковъ,

Е.

 

А.

 

Ганейзеръ,

 

Д.

 

Ы.

 

Головачевъ,

 

В.

 

С.

 

Голубевъ,

 

В.

 

Ю.

 

Гри-

горьеву

 

С.

 

Я.

 

Елпатьевскій,

 

И.

 

Н.

 

Жуковъ,

 

М.

 

В.

 

Загоскинъ,

И.

 

В.

 

Ингенпцкій,

 

А.

 

А.

 

Кауфманъ,

 

Д.

 

А.

 

Клеменцъ.

 

Н.

 

Н.

Козьминъ,

 

Г.

 

И.

 

Качерецъ,

 

А.

 

Б.

 

Клюге,

 

В.

 

Ф.

 

Костюринъ,

М.

 

А.

 

Кроль,

 

М.

 

А.

 

Круковскій,

 

В.

 

М.

 

Крутовскій,

 

Г.

 

Ф.

 

Куд-

рявцевъ,

 

В*.

 

В

 

Лесеяичъ,

 

Л.

 

С.

 

Личковъ,

 

Н.

 

Любичъ,

 

В.

 

М.

 

Ми-

хеевъ,

 

Д.

 

Н.

 

Маминъ-Сибирякъ,

 

Г.

 

А.

 

Мачтетъ,

 

Л.

 

Мелыпинъ,

А.

 

Н.

 

Мошинъ,

 

Н.

 

Надеждинъ.

 

В.

 

А.

 

Ошурковъ,

 

М.

 

А.

 

Плотни-

кову

 

Г.

 

Н.

 

Потанинъ,

 

Ф.

 

И.

 

Поярковъ,

 

М.

 

Рафаиловъ,

 

В.

 

И.

Семидаловъ,

 

В.

 

И.

 

Семевскій,

 

H.

 

Л.

 

Скалозубовъ,

 

Е.

 

А.

 

Смирновъ,

А. М. Спасскій,    В. Студницкій,    В. С.   Илличъ, В. Л. Сѣрошев-
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скій,

 

H.

 

И.

 

Степановъ,

 

Ф.

 

Ф.

 

Филимоновъ,

 

Г.

 

Ц.

 

Цыбиковъ,

С.

 

Л.

 

Чудновскій,

 

П.

 

Ю.

 

Шмидтъ,

 

А,

 

С.

 

Шерстобитовъ,

 

Е.

 

Г.

Шольцъ,

 

Д.

 

И.

 

Шрейдеръ,

   

А.

 

В.

 

Эповъ,

 

А.

 

А.

 

Яриловъ

 

и

 

др.

Подписка

 

на

 

газету

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

 

С. -Петер-

бургѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(Саперный

 

пер.,

 

д.

 

19).

Программа

   

газеты:

1)

 

Телеграммы.

 

2)

 

Передовыя

 

статьи.

 

3)

 

Хроника

 

мѣстной

жизни.

 

4)

 

Корреспонденции.

 

5)

 

Статьи

 

по

 

различнымъ

 

вопросам,

относящимся

 

до

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

которымъ

 

посвящена

 

газета.

 

6)

Сообщенія

 

по

 

дѣламъ

 

общественных^

 

управленій.

 

7)

 

Переселенче-

ское

 

дѣло.

 

8)

 

Школьное

 

дѣло.

 

9)

 

йзвѣстія

 

о

 

дѣятельности

 

учеб-

ныхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

обществъ.

 

10)

 

Судебная

 

хроника.

 

11)

Торгово-промышленный

 

отдѣлъ.

 

Извѣетія

 

и

 

справочныя

 

свѣдѣнія

 

по

всѣмъ

 

родамъ

 

торговли

 

и

 

промышленности.

 

Рыночныя

 

цѣны.

 

Бирже-

вые

 

бюллетени.

 

12)

 

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

13)

 

Заграничное

 

обозрѣніе.

14)

 

Фельетонъ.

 

15)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

Мелочи.

 

16)

 

Объявленія.

ПОДПИСНАЯ

    

ЦѢНА:

На

   

годъ

                      

На

 

полгода

              

На

   

три

 

мѣсяца

7

  

руб.

                           

4

 

руб.

             

J)

     

2

   

руб.

 

50

 

коп.

Плата

 

за

 

объявленія:

За

 

строку

 

петита

 

или

 

за

 

мѣсто,

 

занимаемое

 

имъ,

 

на

 

первой

страницѣ

 

(впереди

 

текста)

 

по

 

30

 

коп.,

 

а

 

на

 

послѣдней

 

страницѣ

(позади

 

текста)

 

по

 

15

 

к.

При

 

употребленіи

 

крупныхъ

 

и

 

заглавныхъ

 

шрифтовъ,

 

a

 

также

всевозможныхъ

 

украшеній

 

и

 

политипажей

 

и

 

при

 

допущеніи

 

пробѣ-

ловъ,

 

плата

 

взимается

 

за

 

мѣсто

 

по

 

разсчету

 

на

 

мелкій

 

шрифта

(строка

 

40

 

буквъ).

 

При

 

повтореніи

 

объявленій

 

5

 

разъ

 

дѣлается

5

 

проц.

 

уступка,

 

а

 

10

 

разъ

 

болѣе

 

10

 

процентовъ.

Годовыя

 

объявления

 

по

 

особому

 

соглашенію.

Редакторъ-Издатель

  

К.

  

П.

 

Миосайловъ.

         

(3

 

—

 

3).
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ТОРГОВЛЯ

 

КОЗЬМИНА

 

ВЪ

 

ИРКУТОКѢ,

Арсенальская

 

улица,

 

домъ

 

Юргилѳвичъ

 

и

 

въ

Верхнеудинской

 

ярмаркѣ,

 

вновь

 

получены

 

въ

БОЛЫПОМЪ

 

ВЫБОРѢ:

Священническія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія,

 

кре-

сты

 

и

 

медали,

 

ПАРЧА

 

серебряная

 

и

 

апликовая,

глазетъ,

 

ризныя

 

и

 

другія

 

принадлежности,

 

пла-

щаницы,

 

хоругви

 

металлическія,

 

атласныя

 

и

 

су-

ковныя,

 

воздуха,

 

пелены

 

аналойныя,

 

иконы

 

оѳ-

рѳбряныя,

 

апликовыя

 

и

 

другія,

 

евангелія,

 

крѳ-

оты

 

напрестольные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

дарохранительницы,

 

крестильные

 

приборы,

 

сосу-

ды,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

блюда

 

всѳнощныя

 

и

 

сбор-
ныя,

 

панихидвицы,

 

кадила,

 

вѣнцы,

 

свѣчи

 

пасхаль-

ный,

 

трикиріи

 

пасхальные,

 

паникадила,

 

лампады

разныя,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчники,

 

трехсвѣч-

ники,

 

подсвѣчники

 

мѣстные,

 

выносные

 

идіакон-

скіе,

 

купели,

 

кропила,

 

отручцы,

 

крпіи

 

и

 

прочее.

Цѣны

 

на

 

все

 

самыя

 

добросовѣстныя.

Высылаемо

 

можетъ

 

быть

 

наложеннымъ

 

платѳ-

жемъ,

 

а

 

нуждающимся

 

церквамъ

 

можетъ

 

делать-

ся

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Требованія

исполняются

 

немедленно

   

и

 

аккуратно.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

игольный

 

магазинъ

 

Козьмиеа.

    

24 — 5.

f

 

If

 

ГІІІІ

 

1.

 

Г.

 

f

 

PIIIII1IIII
ИМЕЕТСЯ

     

ВЪ

     

БОЛЫПОМЪ

     

ВЫБОР

 

Ы

Церковная

 

утварь,

 

подсвѣчники,

 

паникадила,

 

кадила,

 

лампады,

^нцы,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

евангелія,

 

кресты,

 

чаши

всенощпыя,

 

водосвятныя,

 

панихидницы,

 

кропила,

 

копіи,

 

стручцы,

 

хо-

РУ'ни, плащаницы разныхъ сортовъ, мѣстныя свѣчи др. предметы.
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Готѳвыя

 

облаченія

 

(россійской

 

работы)

 

для

 

свящсиниковъ

 

о

діаконовъ;

 

цѣна

 

за

 

пару

 

отъ

 

30

 

до

 

400

 

руб.;

 

для

 

престоловъ,

аналоевъ

 

отъ

 

6

 

до

 

50

 

руб.

 

Воздуха

 

разные,

 

вышитые

 

и

 

безъ

вышивки,

 

отъ

 

4

 

до

 

40

 

руб.;

 

парча

 

серебряная,

 

амликовая

 

рази,

отъ

 

40

 

коп.

 

до

 

20

 

руб.

 

Газъ,

 

галуны,

 

принадлежности

 

для

 

одѣя-

ніё

 

разныхъ

 

сортовъ.

ЦѢНЫ

   

НА

  

ВСѢ

  

ТОВАРЫ

 

СЪ

  

1-ГО

  

МАЯ

 

ПОНИЖЕНЫ.

Въ

 

Забайкалъ

 

въ

 

видахъ

 

экономіи

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

отпра-

вляется

 

на

 

извѣстные

 

по

 

тракту

 

города

 

транспортомъ

 

чрезъ

 

достав-

щиковъ,

 

разсрочка

 

отъ

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

по

 

соглашенію.

Иногороднимъ

 

высылается

 

наложеннымъ

 

платежемъ;

 

церквамъ

допускается

 

разсрочка

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

6

 

мѣсяцевъ.

Получены

 

кресты

 

дла

 

свящснниковъ:

СЕРЕБРЯНЫЕ

 

отъ

 

13

 

до

 

22

 

рублей.

Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣнью

 

отъ

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублей.

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Трапезникова.

 

24—3

т.

■

 

-"._ ■ •

                                                                                                 

.

    

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

■

СОДЕРЖАН1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-Очеркп

 

ко

 

всеобщей

 

церков-
ной

 

псторіи.— Преосвященный

 

Софропій

 

3-й

 

Епнсконъ

 

Иркутскій.—

 

Руководстиен-
ныя

 

указанія

 

готовящимся

 

еъ

 

посвященію

 

въ

 

стихарь

 

и

 

въ

 

иподіакона.— Изъ
Баргузинскаго

 

округа.— Извѣстія

 

и

 

замѣтки.— Объявденія.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

семп-
наріи,

 

К.

 

Макарьвнъ.

 

il

 

апрѣля

 

1898

 

года.

Редакторъ,

 

преподаватель

   

Иркутской

    

духовпой

  

семпнаріи,

   

священннвъ
H.

 

Подгорбупекій.

Иркутска,
 

1898.
 

Тииографіл
 

А.
 

А.
 

Снзмхъ,
 

Вол.
 

ул.,
 

д.
   

Мплевскаго.




