
Епархішпыя

  

Вѣдомоети.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Отчетъ.

 

Объ-
явленіе.

УКАЗЪ-

 

GBflT. '

 

ПРАВИТЕЛЬШУЮЩАГО

   

ШІОДІ

і г

Преосвящеишіу

 

Веніамгту,

 

Епископу

 

Иркутскому
и

 

Нерчгінскому.
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

ІІравительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

иред-

ложеніе

 

Господина

 

Оберъ-Пр"»курора.

 

отъ

 

3

 

Января
сего

 

года,

 

за

 

№

 

18,

 

о

 

возпослѣдовавпіемъ

 

въ

 

29

 

день

Декабря

 

1878

 

года

 

Высочайіпемъ

 

соизволеніи

 

1),

 

fia

учреждение

 

вЬ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи^въ

 

па-

мять

 

неусыпныхъ

 

и

 

ревностныхъ

 

трудовъ,

 

на

 

миссіонер-
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оприщѣ

 

іюкойнаго

 

Аркіепископа'

 

Парѳенія,

 

сти*

ййи

 

на

 

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

 

для

 

этой

 

цѣли }

Членами 1

 

йркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета,

 

Право-

славнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

капитала,

 

который

составляетъ

 

нынѣ

 

сумму

 

(свыше

 

1800

 

руб.

 

и

 

имѣетъ

возрасти

 

отъ

 

пожертвованій,

 

доселѣ

 

продолжающихся,

и

 

2),

 

на

 

наименованіе

 

^аймарскаго

 

_

 

Миссіонерскаго
стана,

 

въ

 

Тункинскомъ

 

вѣдомствѣ,

 

въ

 

память

 

особенной

заботливости

 

того-же

 

Архипастыря

 

по

 

обращенію

 

Тун-

кинскихъ

 

инородцевъ

 

и

 

по

 

устройству

 

сего

 

стана,

 

име-

немъ

 

покойнаго

 

Преосвященнаго,

 

,.Парѳеніевскимъ. и
Приказали:

 

объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ,

для

 

надлежащихъ

 

распоряженій

 

къ

 

исполненію,

 

дать

знать

 

Преосвященному

 

Митрополиту

 

Московскому

 

ука-

зомъ,

 

и

 

увѣдомивъ

 

указомъ-же,

 

для

 

свѣдѣнія,

 

и

 

Ваше

Преосвященство.

 

Января

 

29

 

дня

 

1874

 

года.

О

 

мѣстеой

 

еііаріалыіой

 

цензурѣ.

Нѣкоторыя

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

обращались

 

къ

 

Са-
марскому

 

епархіальному

 

начальству

 

за

 

разъясненімъ

 

воп-

роса:

 

;къ

 

кому

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

зй пі разрѣпіеніем ,в

яечатанія

 

въ

 

мѣстныхъ

 

типографіяхъ

 

такихъ

 

сочиненій,
печатаніе

 

коихъ

 

предоставлено

 

духовенству

 

статьею

 

ѴІИ

выписки 'Чізъ

 

журнала

 

присутствия

 

по

 

дѣламъ

 

православ-

наго

 

духовенства

 

отъ

 

28

 

Марта, .

 

Высочайше

 

утвержден*

наго

 

1G

 

Апрѣля

 

1869

 

года?

 

По

 

справкѣ

 

оказалось:

 

1)
Въ

 

приведенной

 

статьѣ

 

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовен-

ства

 

изображено:

 

Предоставить'

 

духовенству:

 

а)

 

печа-

тать

 

съ

 

разрѣшепія

 

мѣстной

 

церауры,

 

подъ

   

наблюде-
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ніемъ

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

всѣ

 

вообще

 

свои

 

сочине-

нія

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія,

 

за

 

исключеніемъ

тѣхъ,

 

которыя,

 

по

 

уставу

 

цензурному,

 

не

 

могутъ

 

быть

выпущены

 

въ

 

свѣтъ

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Сѵнода

 

(*),

 

и

б)

 

составлять

 

и

 

издавать,

 

съ

 

разрѣшенія

 

той

 

же

 

цензуры,

брошюры,

 

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

выписки

 

изъ

 

писаній
Св.

 

Отецъ,

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія

 

изъ

 

Богослужебныхъ
книгъ

 

и

 

литографическія

 

священныя

 

изображенія,

 

и

 

2)

Въ

 

указѣ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

28

 

Февраля

 

1873

 

г.

 

за

 

№
568,

 

послѣдовавшемъ

 

на

 

имя

 

мѣстнаго

 

Преосвященнаго,
въ

 

разъясненіе

 

понятія

 

о

 

мѣстной

 

цензурѣ,

 

упоминаемой

въ

 

приведенной

 

выше

 

статьѣ

 

журнала,

 

сказано,

 

между

прочимъ,

 

что

 

хотя

 

журналомъ

 

симъ

 

и

 

предоставлено

духовенству

 

печатать,

 

съ

 

разрѣшенія

 

мѣстной

 

цензуры,

свои

 

сочиненія

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія

 

и

брошюры

 

съ

 

выписками

 

изъ

 

писаній

 

Св.

 

Отецъ

 

и

 

т.

 

п.,

однакоже

 

въ

 

немъ

 

не

 

заключается

 

постановленія

 

о

 

доз-

волены

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

открывать

 

для

сего

 

особыя

 

учрежденія,

 

подъ

 

наименованіемъ-

 

цензур-

ныхъ

 

комитетовъ.

 

При

 

отсутствіи

 

такого

 

постановленія,

подъ

 

мѣстною

 

цензурою

 

надлежитъ

 

разумѣть

 

назначае-

мыхъ

 

епархіальными

 

преосвященными

 

цензоровъ

 

епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

или

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

9

 

и

 

12

ст.

 

устава

 

духовныхъ

 

консисторій

 

цензоровъ

   

проповѣ-

(*)

 

По

 

ст.

 

257

 

и

 

258

 

устава

 

цензурнаго

 

(Том.

 

XIY

 

Св^Зак.

 

изд.

 

1857

 

г.).
безъ

 

разсыотрѣнія

 

и

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Стнода,

 

не

 

ыогутъ

 

быть

 

выпущены

въ

 

свѣтъ:

 

а)

 

вновь

 

назначаемый

 

къ

 

печатанію

 

сочиненія,

 

къ

 

церковному

служенію

 

относящіяся:

 

б)

 

жизнеописанія

 

святыхъ,

 

въ

 

первый

 

разъ.

 

нзда-

ваемыя;

 

в)

 

сочиненія

 

и

 

переводы,

 

содержащіе

 

изъясненія

 

цѣлыхъ

 

книгъ

священнаго

 

писанія;

 

г)

 

сочиненія

 

п

 

переводы,

 

содержание

 

пзложеніе

 

дог-

матовъ

 

православно -каѳолпческія

 

вѣры

 

н

 

правп.тъ

 

христіанской

 

дѣятель-

ностп;

 

д)

 

сочнненія

 

и

 

переводы,

 

относящіеся

 

къ

 

церковному

 

управденію,
и

 

г)

 

книги,

 

предназначенный

 

къ

 

классическому

 

цо

 

духоввымъ

 

предаеіацъ
упоіребденію

 

въ

 

свѣісвихъ

 

узддищахі.
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ден

 

и

 

'

 

Шихизическихъ

 

поученій.

 

О.чемъ

 

и'дайо

 

знать

духовенству

 

Самарской

 

епархіи

 

чрезъ

 

;

 

напечатаніе

 

въ

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

(Мин.

 

En.

 

Вѣд.).

О

 

т

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

о

 

состоянш

 

Иркутской

 

Епархт

 

за

 

1873

 

годъ,
(Окончаніе).

IV.

 

Церкви:
Число

   

церквей.

Церквей

 

въ

 

Иркутской

 

Епархіи

 

въ

 

1873

 

г.

 

находи-

лось:

 

1

  

Каѳедральный

 

соборъ,

 

благолѣпно

 

отдѣланный

трудами

 

Архіепископа

 

Парѳенія,

 

и

 

341

 

приходская

церковь,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

27

 

миссіонерскихъ

 

и

 

5

 

едино-

вѣрческихъ,

 

б

 

кладбищенскихъ,

 

13

 

монастырскихъ,

 

въ

числѣ

 

коихъ

 

2

 

приходскихъ,

 

3

 

при

 

тюремныхъ

 

замкахъ,

изъ

 

коихъ

 

одна

 

вмѣстѣ

 

и

 

приходская,

 

и

 

8

 

домовыхъ.

Вновь

 

разрѣшено

 

строить

 

2

 

церкви;

 

освящено

 

от-

строенныхъ:

 

2 .

 

приходскихъ,

 

1

 

приписная,

 

3

 

при

 

Бо-
гоугодныхъ

 

заведеніяхъ,

 

2

 

миссіонерскихъ

 

и

 

два

 

при-

дѣльныхъ

 

алтаря

 

въ

 

новомъ

 

соборѣ

 

йркутскаго

 

Воз-
несенскаго

 

монастыря,

Недосгаокъ

 

церквей.
Не

 

,смотря

 

на

 

энергическія

 

старанія

 

въ

 

Бозѣ

 

почив-

шаго

 

Архіепископа

 

Парѳенія

 

объ

 

умноженіи

   

церквей,

доселѣ

 

въ

 

Иркутской

 

Епархіи

 

есть

 

еще

 

церкви,

 

отстоя-

щія

 

одна

 

отъ

 

другой

 

на

 

200,

 

300

 

и

 

даже

 

400

   

верстъ

и

 

потому

 

предстоитъ

 

еще

 

не

 

мало

 

заботь

 

и

 

трудовъ

  

о

построеніи

 

новыхъ

 

церквей

 

на

 

новыхъ

 

мѣстахъ.

 

Поели*

ку

 

за

 

отдаленностію

 

церквей

 

народъ

 

въ

 

Сибири

 

непрі*

ученъ

 

къ

 

посѣщеніго

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

въ

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

весьма

 

многіе

 

по

 

нѣскольку

 

лѣтъ

не

 

исполняютъ

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

то

 

въ

Октябре

 

1873

 

г.

 

по

 

обозрѣніи

   

двухъ

   

уѣздовъ

   

мною



предложено

 

было

 

всѣцъ

 

священниками,^

 

^оторыхъ^въ

нриходахъ

 

есть

 

деревни,

 

отдаленные

 

отъ.

 

,

 

приходской
церкви,

 

убѣдить

 

деревенскихъ

 

жителей

 

построить

 

въ

своихъ

 

деревняхъ

 

хотя

 

часовни

 

съ

 

алтарями

 

для

 

служе-*

нія

 

литургіи

 

на

 

походныхъ

 

антиминсахъ.

 

Настоитъ
также

 

необходимость

 

построить

 

отдѣльныя

 

приходскія
церкви

 

тамъ,

 

гдѣ

 

по

 

два

 

священника

 

при

 

одной

 

церкви.

Живя

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

оба

 

священника

 

равно

 

далеки

отъ

 

деревень,

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

приходской

 

церкви,

 

а

 

съ

раздѣленіемъ

 

каждый

 

будетъ

 

ближе

 

къ

 

своимъ

 

прихо-*

жанамъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

прекратятся

 

столкновенія
меяеду

 

ними,

 

которые

 

чаще

 

стали

 

повторяться

 

съ

 

уч-

режденіемъ

 

должностей

 

настоятеля

 

и

 

помощника.

Обозрѣніе

 

церквей

 

Благочинными.
Благочинные

 

ежегодно

 

по

 

два

 

раза

 

обозрѣваютъ

 

всѣ

церкви

 

благочинія,

 

кромѣ

 

отдаленныхъ,

 

растянутыхъ

 

на

большое

 

пространство,

 

благочиній,

 

гдѣ

 

обозрѣніе

 

и

 

одинъ

разъ

 

въ

 

годъ

 

составляетъ

 

не

 

малое

 

затрудненіе.

 

Боль-

пня

 

разстоянія

 

не

 

мало

 

затрудняютъ

 

и

 

самый

 

надзоръ

за

 

церквами

 

и

 

причтами.

 

Впрочемъ

 

по

 

донесеніямъ

Влагочинныхъ

 

состояніе

 

церквей

 

и

 

причтрвъ

 

вообще

было

 

удовлетворительно,

 

а

 

цротивъ

 

неисправности

 

по

возможности

 

своевременно

 

принимались

 

нужныя

   

мѣры.

Состояние

 

церковпаго

 

письмоводства.

На

 

церковный

 

письмоводства

 

покойный

 

Архіепископъ

Парѳеній

 

обращалъ

 

строгое

 

вниманіе.

 

Все,

 

что

 

требо-

валось

 

когда

 

либо

 

предписаніями

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

строго

   

требовалось

   

и

   

имъ

 

отъ

подчиненная

 

духовенства.

 

Отъ

 

того

 

часть

 

эта

 

нахо-

дится

 
въ

 
очень

 
удовлетворительномъ

 
состояніи.

 
Только



=

 

100

 

=

срочвыя

 

донесенія

 

не

 

всегда

 

исправно

 

получаются.

Причина

 

этому-отдаленность

 

многихъ

 

церквей

 

отъ

Епархіальнаго

 

начальства,

 

болыпія

 

разъѣзды

 

приход-

скихъ

 

священниковъ

 

по

 

деревнямъ

 

своего

 

прихода

 

и

неспособность

 

большей

 

части

 

псаломщиковъ

 

къ

 

пись-

моводству,

 

вынуждающая

 

священниковъ

 

все

 

бремя

его

 

нести

 

на

 

себѣ.

Богадѣльни.

Богадѣленъ

 

при

 

церквахъ

 

по

 

отчетамъ

 

благочинныхъ

насчитывается

 

23,

 

но

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

7

 

обезпечива-

ютъ

 

живущихъ

 

въ

 

нихъ

 

лицъ

 

положенными

 

на

 

вѣчныя

времена

 

капиталами,

 

a

 

прочія

 

суть

 

только

 

зданія

 

безъ

средствъ

 

содержанія

 

и

 

живущіе

 

въ

 

нихъ

 

питаются

 

'тру-

дами

 

рукъ

 

своихъ

 

при

 

пособіи

 

отъ

 

попечительства

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

или

 

вспомоществованіемъ

благотворителей.

Приходскія

 

попечительства.

Приходскія

 

попечительства

 

въ

 

Иркутской

 

Епархіи
находятся

 

далеко

 

не

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ.

 

Равнодушіе
къ

 

интерееамъ

 

церкви

 

и

 

разбросанность

 

приходскихъ

деревень

 

служатъ

 

главнымъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

учрежде-

на

 

попечительствъ.

 

Чтовы

 

съ

 

одной

 

стороны

 

заинте-

ресовать

 

приходскія

 

попечительства

 

заботиться

 

о

 

цер-

квахъ,

 

а

 

съ

 

другой-ввести

 

болѣе

 

строгій

 

контроль

 

надь

хозяйствомъ

 

церковнымъ,

 

нежели

 

какой

 

возможенъ

 

для

отдаленнаго

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

я,

 

по

 

примѣру

Камчатской

 

Епархіи,

 

предоставилъ

 

приходскимъ

 

попе-

чительствамъ

 

тѣ

 

права,

 

которыя

 

инструкціею

 

церков-

нымъ

 

старостамъ

 

предоставлены

 

почетнѣйшимъ

 

прихо-

жанамъ.

 
Вмѣстѣ

   
съ

   
тѣмъ

   
предложилъ

 
учредить

 
при
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всѣхъ

 

церквахъ

 

приходскія

 

попечительства,

 

и

 

просилъ

содѣйствія

 

въ

 

томъ

 

гражданскаго

 

начальства.

Всѣхъ

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

98.

 

Вновь

 

открыто

 

б. ;

 

Пріобрѣтено

 

приход-

скими

 

попечительствами

 

на

 

украшеніе

 

храмовъ

 

8411

 

р.

80

 

коп.,

 

насодержаніе

 

гаколъ

 

и

 

богадѣленъ775р.

 

98

 

к.

въ

 

пособіе

 

причтамъ

 

1495

 

р.

 

ЬЩг

 

к.

 

а

 

всего

 

10683
р.

 

29

 

Va

 

к.—-Дѣятельность

 

приходскихъ

 

попечительствъ

главнымъ

 

образомъ

 

зависитъ

 

отъ

 

большей

 

или

 

меньшей

энергіи

 

цредсѣдателей

 

и

 

приходскихъ

 

священниковъ.

Въ

 

і\

 

Читѣ

 

только

 

что

 

открытое

 

приходское

 

попечитель-

ство

 

принялось

 

за

 

постройку

 

новаго

 

иконостаса

 

для

 

со-

бора- и

 

положило

 

выдавать

 

причту

 

опредѣленный

 

де-

нежный

 

окладъ

 

вмѣсто

 

платы

   

за

 

обязательный

 

*

 

требы.

V.

 

Духовенство:

  

#

Состояте

 

просвѣгценія

 

духовенства.

Всего

 

служащаго

 

въ

 

Иркутской

 

Епархіи

 

духовенства

находилось

 

730

 

лицъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

Протіереевъ

 

13,

 

свя-

щенниковъ

 

270,

 

протодіаконъ

 

1,

 

діаконовъ'

 

17.

 

псалом*

щиковъ

 

430.

 

Получившихъ

 

академическое'

 

образованіе
Протоіереевь

 

и

 

священниковъ

 

5,

 

окончившихъ

 

се-

минарски

 

курсъ

 

ученія

 

Протоіереевъ

 

и

 

священниковъ

253,

 

діаконовъ

 

съ

 

протодіакономъ

 

2,

 

псаломщиковъ

4;

 

не

 

окончившихъ

 

курса

 

и

 

вовсе

 

необучавшихся'

 

въ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

священниковъ

 

22,

 

діаконовъ

 

1 1

 

и

исправляющихъ

 

должность

 

псаломщиковъ

 

415.

 

Но

 

об-
разованіе

 

духовенства

 

не

 

вполнѣ

 

определяется

 

этими

цифрами.

 

Есть

 

получившіе

 

полное

 

семинарское

 

обра-
зованіе

 

и

 

однакояіъ

 

мало

 

способные

 

къ

 

разумному

 

ис-

полнению

 

своихъ

 

священныхъ

 

обязанностей,

 

и

   

напро-
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тивъ

 

довольно

 

священниковъ,

 

некончившихъ

 

курса

 

Се-
минаріи,

 

которые

 

по

 

любви

 

къ

 

чтенію

 

и

 

серьезному

отношенію

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

оказываются

 

болѣе

развитыми

 

для

 

своего

 

дѣла.

 

Вообще

 

л;е

 

о

 

сибирскомъ

духовенствѣ

 

и

 

въ

 

частности

 

о

 

духовенствѣ

 

Иркутской

Епархіи

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

оно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

духо-

венство

 

внутренней

 

Россіи,

 

заботится

 

о

 

поддержаніи
своего

 

образованія

 

чрезъ

 

чтеніе

 

и

 

болѣе

 

выписываетъ

книгъ

 

и

 

духоввыхъ

 

журналовъ

 

для

 

себя

 

и

 

своихъ

 

цер-

квей.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

во

 

внѣшнемъ

 

обращеніи

оно

 

кажется

 

развитее

 

великороссійскаго

 

духовенства,

чему

 

конечно

 

причиною

 

служатъ

 

болѣе

 

достаточныя

матеріальныя

 

средства.

Нравственное

 

состояніе

 

духовенства.

На

 

бѣломъ

 

дровенствѣ,

 

живущемъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

съ

 

міромъ,

 

всегда

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

отражалось

 

вліяніе
среды,

 

въ

 

которую

 

оно

 

поставлено.

 

Отъ

 

того

 

тѣ

 

изъ

духовенства,

 

которые

 

поставлены

 

ближе

 

къ

 

свѣтскимъ

лицамъ

 

внсшаго

 

еословія,

 

нерѣдко

 

увлекаются

 

поро-

ками

 

сего

 

послѣдияго,

 

a

 

живущіе

 

по-

 

селамъ

 

подчиняют-

ся

 

слабостямъ

 

простаго

 

народа.

 

Нужда

 

въ

 

духовенствѣ.

которой

 

не

 

можетъ

 

удовлетворить

 

одна

 

Иркутская

 

Се-
минария,

 

существующая

 

для

 

трехъ

 

Епархій

 

(Иркутской,
Енисейской

 

и

 

Якутской),

 

и

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

неже-

ланіе

 

великороссійскаго

 

духовенства

 

ѣхать

 

сюда

 

на

службу,

 

вынуждаютъ

 

терпѣть

 

на

 

службѣ

 

иногда

 

такихъ

лицъ,

 

"которые

 

при

 

другихъ

 

обстоятельствах'!,

 

не

 

были

бы

 

терпимы.

 

Но

 

вообще

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

духовенство

безъ

 

отнѳшенія

 

къ

 

высотѣ

 

его

 

служенія,

 

оно

 

въ

 

нрав-

ственномъ

 

отношеніи

 

все-таки

 

стоитъвыше

 

другихъ

 

сое-
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ловій,

 

среди

 

которыхъ

 

поставлено.

 

Л

 

сроки

 

его

 

потому

 

осо-

бенно

 

бросаются

 

въ

 

глаза,

 

что

 

высоки

 

нравственный

требованія

 

отъ

 

него.

 

Вели

 

внѣшнее

 

пркличіе

 

и

 

пере-

ходъ

 

отъ

 

грубыхъ-пороковъ

 

къ

 

болѣе

 

тонкимъ

 

можно

назвать

 

нравственнымъ

 

преснѣяніемъ

 

(прогрессомъ),

 

то

такое

 

преспѣяніе,

 

оч.

 

выдающееся. теперь

 

въ

 

свѣтскомъ

обществѣ,

 

не

 

менѣе

 

замѣтно

 

и

 

въ

 

духовенствѣ,

 

живу-

щему

 

среди

 

того

 

же

 

общества.

 

-Дѣлъ

 

о

 

нравственныхъ

престуиленіяхъ

 

духовенства

 

въ

 

1873

 

г.

 

въ

 

Иркутской

 

Кон-

систоріи

 

производилось

 

$.%

 

изъ

 

нихъ

 

19

 

кончено

 

осуж-

деніемъ

 

подвергшихся

 

обвинение

 

и

 

20

 

оправданіемъ,

прочія

 

ente

 

не

 

кончены.

Состояние

   

исправности

 

духовенства

 

но

   

отношенію
къ

 

Богослужеиію

 

и

 

назиданію.
-эйСовершеніе

 

Богослуженія

 

и

 

исполненіе

 

христіанскихъ
'требъ

 

всегда

 

составляло

 

и

 

составляете

 

существенную

обязанность

 

духовенства.

 

.Богослуженіемъ

 

болѣе

 

всего

поддерживается

 

и

 

благочестіе

 

въ

 

вародѣ.

 

На

 

неисправ-

ность

 

духовенства

 

въ

 

этомъ

 

отнощеніи

 

въ

 

отчетномъ

году

 

не

 

возникало

 

никакихъ

 

жалобъ,

 

только

 

о

 

поспѣш-

ности

 

въ

 

совершеніи

 

Богослуженія,

 

иногда

 

и

 

съ

 

ону-

щеніемъ,

 

слышались

 

частные

 

неодобрительные

 

отзывы.

Не

 

могу,

 

къ

 

прискорбно,

 

не

 

сказать,

 

что

 

сокращение

 

чле-

новъ

 

причта

 

еще

 

болѣе

 

даетъ

 

поводъ

 

къ

 

сокращенно

Богослул;енія.

 

потому

 

что

 

одному

 

псаломщику

 

трудно

•пропѣть

 

и

 

прочитать

 

всю

 

всенощную

 

по

 

уставу,

 

а

 

во-

сполненіе

 

клироса

 

прихожанами

 

едва

 

ли

 

скоро

 

можно

дождаться

 

въ

 

Сибири.

 

Изъ

 

служебныхъ

 

я;урналовъ

причтовъ,

 

которые

 

ревизовались

 

мною

 

во

 

время

 

обоз-

рѣнія

 

Епархіи,

 

видно,

 

что

 

приходскія

 

священники

 

при
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каждой

 

почти

 

литургіи

 

произносятъпоучееіяпокнигамъ,
иногда

 

и

 

собственнаго

 

сочиненія.

 

Есть

 

священники,

способные

 

говорить

 

поученія

 

экспромптомъ.

 

Относитель-

но

 

юшровизаціи

 

поученій

 

мною

 

даны

 

были

 

особыя

 

на-

ставленія

 

духовенству.

 

Обычай

 

нарочно

 

посѣщать

 

дома

прихожанъ

 

съ

 

цѣлію

 

назиданія

 

мало

 

развить

 

въ

 

на-

шемъ

 

духовенствѣ,

 

потому

 

что

 

и

 

сами

 

міряне,

 

особен-
но

 

выше

 

другихъ

 

поставленные,

 

смотрятъ

 

на

 

такое

дѣло,

 

какъ.

 

на

 

неумѣстное

 

вмѣшательство

 

въ

 

домаш-

вюю

 

жизнь,

 

но

 

насколько

 

я

 

могъ

 

ознакомиться

 

съ

 

ду-

ховенствомъ

 

Иркутской

 

Епархіи,

 

среди

 

него

 

есть

 

до-

вольно

 

лицъ,

 

которые

 

готовы

 

при

 

всякомъ

 

случаѣ

 

дѣ-

лать

 

нужныя

 

внушенія

 

и

 

наставленія

 

своимъ

 

прихожа-

намъ.— Отношенія

 

между

 

духовеиствомъ

 

и

 

прихожана-

ми

 

были

 

вообще

 

благопріятныя.

 

Если

 

были

 

случаи

 

не-

пріятныхъ

 

столкновеній

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

другими,

 

то

 

не

безъ

 

поводовъ

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ.

 

Уважсніе

 

или

 

не-

уваженіе

 

прихожанъ

 

къ

 

духовенству

 

зависитъ

 

сколько

отъ

 

духовенства,

 

столько

 

и

 

отъ

 

степени

 

религіозности

самихъ

 

прихожанъ;

 

люди

 

религіозные

 

и

 

къ

 

самымъ

 

сла-

бымъ

 

евященникамъ

 

относятся

 

съ

 

уваженіемъ,

 

а

 

чуж-

дые

 

религіи

 

тѣмъ

 

больше

 

ненавидьтъ

 

духовное

 

лице,

чѣмъ

 

оно

 

строясе

 

къ

 

себѣ

 

и

 

своимъ

 

обязанностямъ.

Состояніе

  

обезпеченія

 

быта

 

духовенства.

Сельское

 

духовенство

 

Иркутской

 

Епархіи,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

приходовъ

 

казачьяго

 

и

 

горнаго

 

вѣдомствъ

 

и

вновь

 

образовавшихся

 

съ

 

1873

 

г.

 

пользуется

 

жало-

ваньемъ

 

отъ

 

казны,

 

священники

 

отъ

 

51

 

р.

 

до

 

180

 

р.

діаконы

 

отъ

 

70

 

р.

 

до

 

80

 

р.

 

псаломщики

 

отъ

 

17

 

р.

 

до

60

 

руб.

 

Кромѣ

 

того

 

всѣ

 

сельскія

 

причтывмѣсто

 

пазат-



ной

 

земли

 

получаютъ

 

взъ

 

сельскихъ

 

магазиновъ

 

зерно-

вой

 

хлѣбъ:

 

священники

 

по

 

240

 

пуд.

 

въ

 

годъ,

 

діаконы

по

 

120

 

пуд.

 

псаломщики

 

по

 

84

 

пуда.

 

Для

 

сѣнокошенія

почти

 

вездѣ

 

отведено

 

по

 

55

 

десятинъ

 

на

 

причтъ.

 

Дома

для

 

причтовъ

 

почти

 

вездѣ

 

устроены

 

на

 

общественный

счетъ.

 

Для

 

постройки

 

такихъ

 

домовъ

 

нарочно

 

выдѣла-

ны

 

планы,

 

утвержденные

 

Генералъ-Губернаторомъ

 

Вос-
точной

 

Сибири.

 

Отопленіе

 

домовъ

 

также

 

производится

на

 

счетъ

 

прихожанъ.

 

Съ

 

платою

 

за

 

требы

 

быть

 

духо-

венства

 

можно

 

бы

 

назвать

 

обезпеченнымъ,

 

если

 

бы

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

не

 

увеличивались

 

потребности

 

его

 

и

 

не

возвышались

 

цѣны

 

на

 

предметы,

 

удовлетворяющіе

 

этимъ

потребностямъ.

VI,

 

Паства:
Число

 

паствы

Точнаго

 

числа

 

паствы

 

въ

 

Иркутской

 

Епархіи

 

опредѣ-

лить

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

ежегодно

 

получаемое

 

прираще-

ніе

 

ея

 

чрезъ

 

поселеніе

 

ссыльныхъ

 

остается

 

большею

частію

 

неизвѣстно

 

Епархіальному

 

начальству;

 

послѣ

приписки

 

къ

 

извѣстной

 

волости

 

они,

 

какъ

 

люди

 

безсе-

мейные,

 

расходятся

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

на

 

золотые

 

промысла

 

и

 

отъ

 

того

 

нигдѣ

 

не

 

вносят-

ся

 

въисповѣдныя

 

росписи.

 

Приращеніе

 

паствы

 

кромѣ

естествевнаго

 

нарожденія

 

въ

 

Иркутской

 

Епархіи

 

въ

значительномъ

 

числѣ

 

совершается

 

еще

 

чрезъ

 

крещен

 

іе
язычниковъ

 

и

 

обращеніе

 

христіаиъ

 

другихъ

 

исповѣ-

даній

 

въ

 

нѣдра

 

православной

 

церкви.

 

Въ

 

1873

 

г.

 

было

просвѣщено

 

св.

 

крещеніемъ

 

язычниковъ

 

1388,

 

магоме-

танъ

 

10,

 

евреевъ

 

12,

 

присоединено

 

къ

 

православію

 

изъ

вѣроисповѣданій

 

римско-католическаго

 

26,

   

протестан-



-.да—

скаго

 

5,

 

изъ

 

раскольниковъ

 

11,

 

а

   

всего

   

1452

   

души.

Всей

 

же

 

православной

 

паствы

 

къ

 

концу

   

1873

   

года

по

 

церковнымъ

 

документамъ

 

состояло

 

484,219

 

душъ.

Состояніе

 

благочестія

 

въ

 

народѣ.

По,

 

отношенію

 

къ

 

народному

 

благочестію

 

не

 

много

можно

 

сказать

 

отраднаго.

 

Въ

 

природныхъ

 

жителяхъ

Сибири

 

холодность

   

къ

 

вѣрѣ

   

и

 

благочестію

   

зависитъ

.отъ

 

отдаленности

 

для

 

большей

 

части

 

населенія

 

церквей

и

 

духовенства.

 

Хотя

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

довольно

построено

 

церквей,

 

но

 

непривыкпш

 

съ

 

дѣтства

 

быть

 

въ

храмѣ

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

сибирякъ,

когда

 

церковь

 

стала

 

и

 

близка

 

къ

 

нему,

 

не

 

считаетъ

 

дол-

гомъ

 

быть

 

въ

 

ней

 

при

 

всякомъ

 

Богослуженіи.

 

По

 

вступ-

.

 

леніи

 

въ

 

управленіе

 

Иркутскою

 

Епархіею

 

я

 

далъ

 

нас-

тавленіе

 

священникамъ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

прихожане

 

рѣдко

ходятъ

 

въ

 

церковь,

 

нарочно

 

предъ

 

литургіею

 

ходить

по

 

домамъ

 

и

 

приглашать

 

ихъ

 

въ

 

церковь;

 

кроиѣ

 

того

на

 

исповѣди

 

брать

 

обѣщаніе

 

исполнять

 

этотъ

 

христіан-

скій.долгъ.

 

Тѣ

 

же

 

неутѣшительныя

 

свѣдѣнія

 

получаются

и ,

 

относительно

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія.

 

Въ

1873

 

г.

 

было

 

исповѣдавшихся

 

и

 

причастившихся

 

201,566,
исповѣдавшихся,

 

но

 

не

 

причастившихся

 

7509,

 

не

 

испо-

вѣдавшихся

 

и

 

не

 

причастившихся

 

275,144.

 

Обычай

 

не

каяадый

 

годъ

 

говѣть

 

до

 

того

 

укоренился

 

меяаду

 

сиби-

ряками,

 

что

 

многіе

 

считаютъ

 

каі

 

ъ

 

бы

 

отступленіемъ

 

отъ

правила

 

еясегодное

 

причащеніе.

 

Чтобы

 

дать

 

болѣе

 

удоб-

ства

 

всѣмъ

 

говѣть

 

е;кегодно,

 

мною

 

предложено

 

прихо-

жанамъ

 

въ

 

каждой

 

деревни

 

построить

 

часовни

 

съ

 

алта-

рями,

 

а

 

священникамъ

 

въ

 

Великій

 

постъ

 

самимъѣздить

въ

 

каждую

 

деревню

 

и

 

по

 

должномъ

 

приготовленіи

   

на



~

 

ют

 

w-

мѣстѣ

 

всѣхъ

 

сподоблять

 

св.

 

таинъ.— Другіе,

 

болѣе

 

рѣз-

ко

 

бросающіеся

 

въ

 

глаза,

 

пороки

 

составляютъ

 

пьян-

ство

 

и

 

нецѣломудренная

 

жизнь.

 

Пьянство

 

съкаЖдымъ

годомъ

 

усиливается

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Причиною

 

тому",

слуяситъ

 

мноягество

 

питейныхъ

 

заведеній,

 

повсюду

 

от^-

крываемыхъ

 

иногда

 

вопреки

 

желанію

 

народа.

 

Нецѣло-

мудріе

 

таіше

 

усиливается

 

все

 

болѣе

 

иболѣе.

 

Причиною ■■

иослѣдняго

 

служитъ

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ

 

общества

слишкомъ

 

легкій

 

взглядъ

 

на

 

этотъ

 

порокъ,

 

(взглядъ)
поддерживаемый

 

матеріалистическою

 

литературою,

 

а

 

въ

простомъ

 

народѣ— подражаніе

 

высшимъ

 

сословіямъ'

 

и

особенно

 

приливъ

 

порочнаго

 

ссыльнаго

 

населенія.

 

Мно-
гія

 

тысячи

 

ссыльныхъ

 

поляковъ,

 

распространившись

 

по

селеніямъ,

 

еще

 

болѣе

 

развили

 

этотъ

 

порокъ

 

и

 

безъ

 

то-

го

 

въ

 

нравственно-слабомъ

 

сибирскомъ

 

народѣ,

 

такъ

что

 

растлѣніе

 

распространилось

 

не

 

только

 

мея;ду

 

сво-

бодными

 

лицами,

 

но

 

и

 

состоящими

 

въ

 

брачномъ

 

согозѣ..

Чтобы

 

сколько

 

нибудь

 

обуздать

 

порокъ,

 

я

 

предлоя;илъ

духовникамъ

 

не

 

иначе

 

допускать

 

потерявшихъ

 

чувство

стыда

 

къ

 

св.

 

Причащенію,

 

какъ

 

взявши

 

нацередъ

 

обѣ-

іцаніе

 

непремѣнно

 

прервать

 

постыдную

 

связь,

 

иначе

св.

 

причастіе

 

не

 

раскаяннымъ

 

будетъ

 

въ

 

судъ

 

и

 

осуяі-

деніе

 

и

 

самому

 

допустившему

 

ихъ

 

къ

 

причащенію

 

ду-

ховнику

 

въ

 

грѣхъ.— Но

 

при

 

всей

 

холодности

 

къ

 

вѣрѣ

и

 

благочестію,

 

при

 

наглядной

 

нравственной

 

распущен-

ности,

 

въ

 

сибирякахъ

 

никогда

 

не

 

оскудѣвало.

 

чувство

благотворительности.

 

Сибирякъ

 

не

 

только

 

охотно

 

по-

могаете

 

всякому

 

бѣдному

 

просящему

 

милостыню,

 

но

неоткажетъ

 

въ

 

кускѣ

 

хлѣба

 

даже

 

бѣглому

 

каторжнику-.,

Гостецріимство

 

не

 

считается

 

даяіе

 

добродѣтелыо;

 

всяка-
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го

 

странника

 

въ

 

любомъ

 

домѣ

 

напоятъ

 

и

 

накормятъ,

не

 

поставляя

 

въ

 

этомъ

 

никакой

 

заслуги.

 

И

 

на

 

церкви,

не

 

смотря

 

на

 

неохоту

 

молиться

 

въ

 

нихъ,

 

сибирякъ

 

охот-

но

 

удѣляетъ,

 

что

 

можетъ,

 

иногда

 

и

 

значительными

 

сум-

мами.

 

Постройка

 

и

 

обновленіе

 

162

 

церквей

 

и

 

болѣе

ста

 

часовень

 

въ

 

двѣнадцати-лѣтнее

 

управленіе

 

Епархіею
Преосвященнаго

 

Архіепископа

 

Парѳенія

 

даетъ

 

нагляд-

ное

 

свидѣтельство

 

объ

 

этомъ

 

усердіи.

 

Въ

 

Иркутскій
Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

ежегодно

 

поступаетъ

 

пожертвованы

 

больше

 

всѣхъ

 

Ко-
митѳтовъ

 

въ

 

Россіи.

Vil.

 

Катихизическія

 

поучснія,
Преподавать

 

катихизическое

 

ученіе

 

есть

 

долгъ

 

общій

для

 

всѣхъ

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

какъ

 

и

 

вообще

проповѣдывать.

 

Оффиціальныхъ

 

катихизаторовъ

 

по

 

наз-

начение

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

въ

 

1873

 

г.

 

было

 

12,
Всѣ

 

поученія

 

ихъ

 

по

 

произнесеніи

 

были

 

представляемы

мнѣ

 

и

 

по

 

моему

 

назначенію

 

разематривались

 

болѣе

 

опыт-

ными

 

проповѣдниками;

 

Но

 

кромѣ

 

назначенныхъ

 

катихи-

заторовъ

 

и

 

другіе

 

священники

 

иногда

 

вмѣсто

 

обыкно-

венные

 

проповѣдей

 

говорили

 

катихизическія

 

поученія,

особенно

 

по

 

книгамъ.

 

Чтобы

 

облегчить

 

трудъ

 

катихи-

заціи

 

и

 

вообще

 

проповѣдничества,

 

я

 

предложилъ

 

свя-

щенникамъ

 

вести

 

это

 

дѣло

 

экспромптомъ,

 

жнвымъ

 

сло-

вом^

 

которое

 

и

 

при

 

неправильности

 

удобоионятнѣе

 

для

простыхъ

 

людей,

 

нежели

 

искуственная

 

книжная

 

рѣчь.

VIII.

 

Училища

 

при

 

церввахъ.

Духовенству

 

Иркутской

 

Епархіи

 

почти

 

нѣта

 

возмож-

ности

 

заниматься

 

преподаваніемъ

 

дѣтямъ

 

грамотности.

Разбросанные

   

не

 

рѣдко

   

на

  

большемъ

   

пространствѣ
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прйходы

 

постоянно

 

должны

 

отвлекать

 

ихъ

 

отъ

 

занятій
въ

 

школахъ;

 

для

 

здѣшняго

 

сельскаго

 

священника

 

дос-

таточно,

 

если

 

онъ

 

даетъ

 

два -три

 

урока

 

въ

 

недѣлю

 

по

Закону

 

Боягію.

 

Съ

 

сокращеніемъ

 

причта

 

нельзя

 

/гребо- 1

вать

 

и

 

отъ

 

нисшаго

 

причта

 

учитеЛьскихъ

 

занятій;

 

гдѣ

священникъ,

 

тамъ

 

додженъ

 

быть

 

и

 

причетникъ.

 

По
aTosfy

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

посѣщенныхъ

 

мною

 

при

 

обоз-

рѣніи

 

Епархіи,

 

священники

 

занимаются

 

только

 

препо^

даваніемъ

 

Закона

 

Божія.

 

Собственно

 

церковныхъ

 

школъ

въ

 

1873

 

году

 

было

 

25.

 

Въ

 

нахъ

 

обучалось

 

мальчиковъ

311,

 

и

 

дѣвочекъ

 

69.— -Священникамъ

 

въ

 

нихъ

 

принад-

леяштъ

 

иниціатива

 

учрежден ія

 

и

 

надзоръ,

 

а

 

преподава-

ніе

 

предметовъ

 

кромѣ

 

Закона

 

Болгія

 

производится

 

вольно-

наемными

 

учителями.

 

Кромѣ

 

приходскихъ

 

школъ

 

по

селамъ

 

посѣщены

 

были

 

мною

 

всѣ

 

муяіскія

 

и

 

женскія
учебныя

 

заведенія

 

г,

 

Иркутска

 

во

 

время

 

уроковъ

 

по

Закону

 

Божію.

 

Преиодаваніе

 

идетъ

 

вообще

 

очень

 

удов-

летворительно.

 

Въ

 

Учительской

 

Семинаріи

 

и

 

Военной

Прогимназій

 

въ

 

1873

 

г»

 

преподавалъ

 

Законъ

 

Божій

одинъ

 

законо-учитель

 

не

 

безъ

 

затрудненія

 

при

 

множе*

ствѣ

 

уроковъ

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

заведеніи,

 

но

 

съ

 

нача**

ла

 

текущаго

 

года

 

въ

 

Учительскую

 

Семинарію

 

посту*

пилъ

 

особый

 

законо-учитель

 

изъ

 

учителей

 

Благовѣщен- 5

ской

 

Духовной

 

Семинаріи.

IX.

  

Свѣдѣнія

 

0

 

раскольнйкахъ*
Раскольниковъ

 

поповщинскаго

 

и

 

безпоповщинскаго

толковъ

 

въ

 

Иркутской

 

Ечархіи

 

въ

 

1873

 

г.

 

считалось

25861

 

душа

 

обоего

 

пола.

 

Всѣ

 

они

 

кромѣ

 

поселенцевъ

живутъ

 

въ

 

Забайкальской

 

области

 

большими

 

селеніями,

большею

 

частно,

 

отдѣльно

   

отъ

 

правосдавныхъ.

   

Такъ
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какъвсѣ

 

они

 

переселенцы

 

изъ

 

внутреннихъ

 

губерній,

еще

 

въ

 

царствованіе

 

Екатерины

 

П,

 

перешедшіе

 

на

 

жи-

тельство

 

цѣлыми

 

семьями

 

въ

 

Сибирь,

 

то

 

онинеимѣютъ

'т

 

вліянія

 

на

 

совращеніе

 

прнвославныхъ

 

(

 

сибиряковъ

 

)

въ

 

расколъ

 

и

 

сами

 

рѣдко

 

переходятъ

 

въ

 

православіе.
Только

 

въ

 

единовѣріе

 

перешло

 

въ

 

разное

 

время

 

зна-

чительное

 

число

 

раскольниковъ.

 

образовавшихъ

 

пять

единовѣрческихъ

 

приходовъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

мие-

еіонерскія

 

обязанности

 

между

 

раскольниками

 

испол-

няютъ

 

два

 

единовѣрческихъ

 

священника

 

и

 

одинъ

 

право-

славный,

 

состоя

 

въ

 

тоячв

 

время

 

приходскими

 

священ-

никами.

 

Всего

 

обратившихся

 

отъ

 

раскола

 

въ

 

правосла-

вие

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

11

 

дуіпъ

 

обоего

 

пола.

 

06-

ращенію

 

раскольниковъ

 

въ

 

православіе

 

препятс'твуетъ

не

 

столько

 

фанатизмъ,

 

сколько

 

неразвитость

 

и

 

равно-

душіе

 

ихъ

 

къ

 

интересамъ

 

вѣры.

 

Большая

 

часть

 

изъ

нихъ

 

вовсе

 

не

 

думаетъ

 

о

 

вѣрѣ,'

 

а

 

держится

 

привычной

обрядности,

 

потому

 

что

 

ея

 

держались

 

ихъ

 

отцы

 

и

 

дѣды.

Кромѣ

 

того

 

живя

 

цѣлыми

 

селеніями

 

отдѣльно

 

отъ

 

право-

славных'];,

 

они

 

тѣмъ

 

самымъ

 

мѣшаютъ

 

и

 

отДѣльнымъ

личностямъ

 

принимать

 

■

 

православіе.

 

Послѣ

 

одной

 

бесе-

ды*

 

моей

 

съ

 

ними

 

они

 

откровенно

 

высказали,

 

что

 

гото-

вы

 

были

 

бы

 

перейти

 

въ

 

православіе,

 

если

 

бы

 

не

 

боя-

лись

 

разлада

 

въ

 

семейномъ

 

быту.

іАНяшмй.

 

Заключепіе.
Шозрѣвая

 

состояніе

 

Иркутской

 

Епархіи

 

въ

 

1873

 

г.

■въ

 

связи

 

съ

 

'предшествующими

 

годами,

 

нельзя

 

не

 

видъть,

-что

 

со

 

стороны

 

покойпаго

 

Архіепискоііа

 

Лароенія

 

при-

нимались

 

усилснныя

 

мѣры-

 

къ

 

оясивленію

 

религіозной

•жизни

 

въ

 

Епархіи:.

   

построеніе

   

церквей

   

и

   

часовень,



—

 

ш-

открытіе

 

новыхъ

 

приходовъ,

 

умноженіе

 

духовенства,

настойчивый

 

побужденія

 

къ

 

точному

 

исполненію

 

пастыр-

скихъ

 

обязанностей

 

священниками,

 

неутомимые

 

соб-

ственные

 

объѣзды

 

по

 

Епархіи;

 

многочисленный

 

обра-

щенія

 

изъ

 

язычества

 

были

 

видимыми

 

плодами

 

этой

энерчической

 

деятельности.

 

Но

 

Епархія

 

такъ

 

обширна

жатва

 

такъ

 

велика,

 

что

 

и

 

теперь

 

еще

 

ощущается

 

не-

достатокъ

 

и

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

духовенствѣ,

 

чтобы

вести

 

народъ

 

по

 

пути

 

религіознаго

 

воспитанія.

 

Старое
поколѣніе

 

такъ

 

привыкло

 

къ

 

апатіи

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

и

благочестія,

 

что

 

только

 

усиленный

 

мѣры,

 

при

 

особомъ

дѣйствіи

 

благодати

 

Вожіей,

 

могутъ

 

вывести

 

его

 

изъ

 

этой

апатіи.

 

Больше

 

'надежды

 

на

 

молодое

 

поколѣніе,

 

если

только

 

не

 

собьетъ

 

его

 

ложное

 

направленіе

 

современ-

наго

 

образованія,

 

особенно

 

когда

 

само

 

духовенство

 

не

можетъ

 

заниматься

 

его

 

образованіемъ.

Веніажнъ

 

Епископъ

 

Иркутскій.
1

 

Марта

 

1874

 

г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ

 

Московской

 

Сгнодальной

 

книжной

 

лавкѣ

 

(на

 

Школь-

спой

 

улицѣ)

 

имѣютсл

   

въ

   

продажѣ,

  

между

   

прочими,

 

\

слѣдующія

   

книги:

Церковной

 

печати:

Евамелія,

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

и

 

великій

   

четвертокъ

   

на

литургіи,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

   

и

 

во

 

св.

 

и

великій

 

пятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

а)

  

въ

 

листъ

 

въ

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

45

 

к.

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).

б)
  

въ

 
16

 
д.,

 
на

 
вел.

 
бум.,

 
цѣна

 
за

 
экз.

   
въ

   
коленк-



—

 

112

 

—

пер.

 

75

 

к.,

 

бум.

 

30

 

к.

 

(на

 

перес.

  

за

 

1

 

ф.)
в)

 

въ

 

16

 

д.

 

на

 

простой

 

■

 

бум.,

 

цѣна

   

за

 

экз.

   

въ

 

пер.

бум,'

 

8

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

  

ф.)
Еанонъ

 

великгй,

 

творенге

 

Св.

 

Андрея

 

Еритскаго,

 

рас-

положенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

ве-

ликаго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за.

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

45

 

коп.,

 

корешк.

 

35

 

коп.

 

бум.

 

20

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).
Еанонъ

 

великгй,

 

творенье

 

Св.

 

Андрея

 

Еритскаго,

 

рас-,

полоя^енный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой

 

недѣлѣ

 

вели-

каго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45
коп.,

 

корешк.

 

'3.5

 

коп.

 

бум.

 

20

 

к.

 

(за

 

1

 

ф.)
Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

великаго

 

пос-

та,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

кож.

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф.)
.

 

Служба

 

на

 

каждый

 

дет

 

страстныя

 

седмицы

 

великаго

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

кож. -3

 

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.)
Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

съ

 

киноваръіо,

 

въ

 

листъ,

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

10

 

ф).,

 

безъ

 

перепл.

 

4

 

р.

 

60

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

8

 

ф.)
Тріодь

 

постная

 

или

 

Тріодіонъ.

 

въ

 

4

 

д.

 

безъ

 

кин.,

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож/ 2

 

р.

 

70

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7
ф.),

 

кор.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.),

 

бум.

 

2

 

р.

 

35
к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф.)
Тріодь

 

постная

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.),
въ

 

кор.

 

пер.

 

1

 

р.

 

67

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

1
р.

 

55

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

5

 

ф.),
Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ногъ

 

во

 

св.

 

и

 

великгй

 

четвертокъ,

 

въ

4

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

20

 

коп.

 

(на

 

пер.

 

за

1ф.)
Лрмологъ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

перепл.

 

коя;.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

на

 

(нерес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум.

 

1

 

р.

15

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.)

Гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

Конто-
ру

 

Московской

 

Сѵнодальной

 

Типографіи,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 
пересылочиыхъ

 
денегъ

 
по

 
вѣсу.



Il ш

mmum

 

щщщшшш

  

щшстіш

23

 

Марта

Выходятъ

 

ежеиедіьлыю.

 

Цѣяа

годовому

 

изданію

 

въ

 

Иркутскѣ

5

 

руб.;

 

съ

 

пересылкою

 

но

 

дочтѣ

5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

серебромъ,

1874

 

года.

Щ

     

Подписка

   

принимается

    

исклю

Ш

   

чителъно

 

въ

 

Редакціи

 

Иркутских*
Ш

   

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостей

     

при

г0

   

Духовной

 

Семпнарііг.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Ученая

 

замѣтка

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

пред-

метахъ

  

буддизма.

Ученая

 

замѣткао

 

нѣкоторыхъиредметахъ

 

буддизма

 

(*).'
Въ

 

бумагахъ

 

покойнаго

 

сослуживца

 

моего,

 

іеромона-

Исаіи,

 

найдена

 

присланная

 

отъ

 

Васъ

 

къ

 

нему

 

рукопис-

ная

 

записка

 

о.

 

Протоіорёя

 

Стукова

 

о

 

„Зулайнъ

 

хоралѣ

и

 

Дзонковѣ."

 

Полагая,

 

что

 

она

 

должна

 

понадобиться

Вамъ,

 

я

 

не

 

рѣшился

 

долѣе

 

оствлять

   

се

 

въ

 

миссіи

   

и

и

 

при

 

семъ

 

имѣю

 

честь

 

препроводить

 

ее

 

къ

 

Вашему
Высокопреподобію.-- Записка

 

(**)

 

о.

 

Стукова,

 

по

 

моему

крайнему

 

разумѣнію,

 

чрезвычайно

 

любопытна

 

и

 

до казы-

ваетъ

 

его

 

знакомство

 

съ

 

ламайскимъкультомъи

 

обшир-
ную

 

начитанность,

 

чѣмъ

 

опъ

 

извѣстенъ

 

издавна.

 

Такіе
ученые,

 

какъ

 

о.

 

Стуковъ

 

и

 

А.

 

М.

 

Орловъ

 

составляютъ

неоспоримые

 

авторитеты

 

въ

 

вопросахъ'

 

о

 

монголобуддей-
скихъ

 

сказаніяхъ

 

и

 

суевѣріяхъ.

 

На

 

занискѣ

 

Вы

 

найде-
те

 

нѣсколько

 

замѣчаній,

 

который

 

я

 

уснѣлъ

 

сдѣлать,

 

не

придавая,

 

однакржъ,

 

имъ

 

ос обой

 

важности.— О

 

преобра-
(*)

 

Из'ь

 

письма

 

начальника

 

Пекинской

 

Дух.

 

Мпссін,

 

о.

 

Архпм.

 

Палладія.
(**)

 

Съ

 

дозволенія

 

автора

 

она

 

будетъ

  

напечатана.
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зователѣ

 

тибетскаго

 

буддизма,

 

Цзонкавѣ,

 

въ

 

Китайскихъ
источБикахъ,

 

почти

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣній;

 

из-

вѣстно

 

только,

 

что

 

покровительство,

 

оказанноеКитайскимъ
правительствомъ

 

желтому,

 

толку,

 

дало

 

сему

 

послѣднему

иеревѣсъ

 

надъ

 

толкомъ

 

С'аскья,

 

или

 

краснымъ,

 

такъ,

 

что

послѣдній

 

ослабѣлъ,

 

хотя

 

послѣдователей

 

его

 

еще

 

не

мало

 

(

 

между

 

восточными

 

полудикими

 

племенами

 

Тибе-
та

 

).

 

Воззваніе,

 

или

 

мантра:

 

Омъ

 

мани

 

падме

 

хумъ,

между

 

Китайскими

 

буддистами

 

рѣдко

 

употребляется,
хотя

 

бодисатва,

 

къ

 

которому

 

оно

 

обращено,

 

служить

предметомъ

 

повсемѣстнаго

 

чествованія

 

въ

 

Китаѣ,

 

подъ

именемъ

 

Гуапь

 

инь.

 

Однакожъ,

 

въ

 

переведенныхъ

 

съ

индѣйскаго

 

языка

 

на

 

китайскій

 

руководствахъ

 

по

 

части

Тантржи,

 

оно

 

занимаетъ

 

важное

 

мѣсто

 

и

 

было

 

извѣст-

но

 

въ

 

Китаѣ

 

еще

 

въ

 

4-мъ

 

въ

 

вѣкѣ

 

по

 

Р.

 

X.,

 

ранѣе,

чѣмъ

 

въ

 

Тибетѣ.

 

Со

 

временемъ,

 

я

 

представлю

 

Вамъ,
что

 

знаю

 

по

 

предмету

 

.сказаннаго

  

воззванія.
Что

 

касается

 

до

 

изображенія,

 

на

 

тибетскомъ

 

хадакѣ

(

 

платѣ

 

),

 

летящаго

 

коня

 

съ

 

колесомъ

 

на

 

хребтѣ,

 

то

этотъ

 

сѵмволъ

 

означаетъ

 

быстрое

 

распространеніе

 

буд-
дизма

 

по

 

вселенной,

 

такъ

 

какъ

 

колесо

 

(чакра,)

 

бывшее
эмблемою

 

власти

 

древнихъ,

 

или

 

баснословныхъ .

 

власти-

телей

 

Индіи,

 

присвоено

 

Буддѣ

 

его

 

поклонниками,

 

какъ

законодателю

 

духовному.

 

Колесо

 

составляетъ

 

также

одинъ

 

изъ

 

сѵмволовъ

 

восьми

 

бодисатвъ;

 

а

 

чудесный
конь

 

есть

 

одна

 

изъ

 

принадлежностей

 

древнихъ

 

царей

 

и

также

 

одна

 

изъ

 

формъ

 

перерожденія

 

хоншимъ

 

бодн-
сатвы.

 

Замѣченныя

 

Вани

 

начертанія

 

въ

 

колесѣ

 

должны

быть,

 

(

 

ом

 

или

 

а,

 

)

 

мистическіе

  

звуки

 

буддистовъ.
А.

 

П.
Пекинъ.

 

13

 

Январ.

 

187?

 

г.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Д.

 

Семтіарт,

      

■

Архимандритъ

   

Модест® г

Дозволено

   

цензурою.

 

Марта

 

23

 

дня

 

1874

 

года.

Цензоръ,

 

Инсііекторъ

 

Семинаріи

 

Яковъ

 

Стуковъ.

 

'

Печатано

 
въ

 
Типографіи

 
Окружнаго

 
Штаба.


